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Аннотация 
В статье рассматривается понятие численных методов. Выявлена значимость знакомства 

с численными методами в старшей школе. Охарактеризованы метода половинного деления, 
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Annotation 
The article discusses the concept of numerical methods. The significance of acquaintance with 

numerical methods in high school is revealed. The methods of half division used in high school are 
characterized as one of the numerical methods. The criteria for the development of a senior student 
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Численные методы – это методы приближенного решения математических задач 

сводящихся к выполнению конечного числа элементарных операций над числами [3, c.42]. 
Необходимо заметить, что в современных условиях развития информационно - 

коммуникационных технологий и средств информатизации, способных кардинальным 
образом повлиять на интенсивность и качество прикладного математического образования 
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в старшей школе, проблема обучения численным методам является актуальной и требует 
новых подходов и идей.  
Так как численные методы не входят в общеобразовательную программу школ, как 

отдельный предмет, и не можгут применяться в рамках таких самостоятельных дисциплин, 
как математика и информатика, это может быть реализовано в рамках внеклассных 
мероприятий. Оптимальная возможность внедрения данной дисциплины в 
образовательном процесс – изучение численных методов в рамках факультативных курсов 
в системе профильного обучения в старшей школе, так как факультативы обеспечивают 
реализацию межпредметных связей и дают возможность изучения смежных предметов на 
профильном уровне [2, c.19].  
Численные методы основываются на построении конечной последовательности 

действий над числами. Применение численных методов сводится к замене математических 
операций и отношений соответствующими операциями над числами, например, к замене 
интегралов суммами, бесконечных сумм – конечными и т.п. Результатом применения 
численных методов являются таблицы и графики зависимостей, раскрывающих свойства 
объекта. Численные методы являются продолжением аналитических методов в тех случаях, 
когда результат не может быть получен в явном виде. Численные методы по сравнению с 
аналитическими методами позволяют решать значительно более широкий круг задач. 
Основной задачей при использовании численных методов в современных условиях 

является задача обучить шкодников с помощью этих методов решать классические задачи 
математики, информатики и физики.  
В процессе знакомства с численными методами на разных уроках (математика, 

информатика, физика) в старшей школе обеспечивается: 
 – применение математической и алгоритмической составляющей численных методов, 

использующихся при решении задач; 
 – формирование устойчивых навыков использования компьютерных технологий с 

использование численных методов, анализа ситуаций [4, c.112]. 
В процессе обучения старших школьников численные методы помогают решать задачи, 

при этом шире использовуется математический аппарат в совокупности с логическим 
мышлением. Учатся самостоятельно принимать решения и рассуждать об оптимальности 
принятых решений, приобретают навыки самообразования и исследовательской работы. 
Одном из численных методов, с котрым знакомят старших школьников является 

методаполовинного деления. Данный метод развивает у школьников теоретическое, 
творческое мышление, а также формирует операционное мышление, направленное на 
выбор оптимальных решений. 
Метод половинного деления реализуется как самый простой способ выбора пробной 

точки – деление промежутка существования корня пополам. В основе этого метода лежит 
свойство унимодальной функции, благодаря которому можно сокращать отрезок 
локализации точки минимума. 
В школьном курсе информатики метод половинного деления изучается в 11 классе на 42 

уроке при изучении раздела «Компьютерное моделирование», закрепляется тема на 43 
уроке в виде Лабораторной работы. 
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Применение численных методов в старшей школе развивает у учеников: 
 – способность к логической организации и анализу данных. Использование численных 

методов для сбора, создания и анализа данных. Умение управлять, делать выводы из 
полученных данных, визуализировать данные. 

 – способность мыслить абстрактно. Умение мыслить на разных уровнях абстракции и 
легко переходить с одного на другое. Установление совместных характеристик во 
множестве объектов и игнорирование неважных отличий между ними.  

 – способность мыслить алгоритмически. Умение предствать абстрактную идею в 
последовательности шагов, нужных для её практической реализации.  
В процессе применения численных методов необходимо ставить акценты на 

возникающие межпредметные связи. Такой подход имеет важное значение для 
формирования целостной картины системы знаний. Сочетание этих знаний с математикой, 
информатикой и физикой поднимает планку практических навыков учащихся на более 
высокий уровень. 
Таким образом, использование численных методов в старшей школе позволяет решать 

задачу использования обучающимися межпредметных связей, способствует развитию 
компетенций обучающихся при изучении курса математики, информатики и физики в 
старшей школе. Численные методы в школе на прямую не изучаются, старшим 
школьникам предоставляется возможность решения задач в которых нет конкретного 
ответа с помощью численного метода, к примеру метода половинного деления. 
Правильный подход к использованию численных методов на уроках позволяет педагогам 
более упрощенно и доступно преподносить материал обучающимся. Используя на уроке 
задачи, решаемые численным методом, обучающиеся формируют мышление от наглядно - 
действенного к наглядно - образному и абстрактному. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЯ 

И ЕГО ОСНОВАНИЯ 
 

В соответствии ГОСТ 31937 - 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния» (п. 3.4) обследование технического состояния 
здания (сооружения) это комплекс мероприятий по определению и оценке фактических 
значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта 
обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции 
или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя 
обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления 
изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих 
конструкций и определения их фактической несущей способности. 
Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не 

позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование 
технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не 
реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, 
работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная 
влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и 
сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга. 
Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят 

также: 
 по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений; 
 при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе 

технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения); 
 по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с 

разрушением здания (сооружения); 
 по инициативе собственника объекта; 
 при изменении технологического назначения здания (сооружения); 
 по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного 

строительного надзора. 
Результаты обследования технического состояния зданий и сооружений в виде 

соответствующих заключений должны содержать достаточные данные для принятия 
обоснованного решения по реализации целей проведения обследования или мониторинга. 
Целью обследования технического состояния здания (сооружения) является определении 

действительного технического состояния здания (сооружения) и его элементов, получении 
количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, 
сопротивления теплопередаче и др.) с учетом изменений, происходящих во времени, для 
установления состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции. 
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При обследовании технического состояния здания и сооружения получаемая 
информация должна быть достаточной для принятия обоснованного решения о 
возможности его дальнейшей безаварийной эксплуатации (случай нормативного и 
работоспособного технического состояния). В случае ограниченно работоспособного и 
аварийного состояния здания и сооружения получаемая информация должна быть 
достаточной для вариантного проектирования восстановления или усиления конструкций. 
При обследовании технического состояния зданий и сооружений в зависимости от задач, 

поставленных в техническом задании на обследование, объектами исследования могут 
являться: 

 грунты основания, фундаменты, ростверки и фундаментные балки; 
 стены, колонны, столбы; 
 перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и 

подстропильные, плиты, прогоны) и др.; 
 балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы; 
 связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и узлы, сопряжения 

конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опирания. 
Конструктивные части зданий в своем составе содержат совместно работающие 

элементы, выполненные из различных материалов, что особенно характерно для зданий 
старой постройки. 
Оценку категорий технического состояния несущих конструкций, зданий (сооружений), 

включая грунтовое основание, проводят на основании результатов обследования и 
поверочных расчетов. По этой оценке, здания и сооружения, включая грунтовое основание, 
подразделяют на находящиеся: 

- в нормативном техническом состоянии; 
- в работоспособном состоянии; 
- в ограниченно работоспособном состоянии; 
- в аварийном состоянии. 
Для конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, находящихся в 

нормативном техническом состоянии и работоспособном состоянии, эксплуатация при 
фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. При этом для 
конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, находящихся в 
работоспособном состоянии, может устанавливаться требование более частых 
периодических обследований в процессе эксплуатации. 
При ограниченно работоспособном состоянии конструкций, зданий (сооружений), 

включая грунтовое основание, контролируют их состояние, проводят мероприятия по 
восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтового основания и последующий 
мониторинг технического состояния (при необходимости). 
Эксплуатация зданий (сооружений) при аварийном состоянии конструкций, включая 

грунтовое основание, не допускается. Устанавливается обязательный режим мониторинга. 
Обследование технического состояния зданий (сооружений) должно проводиться в три 

этапа: 
 подготовка к проведению обследования; 
 предварительное (визуальное) обследование; 
 детальное (инструментальное) обследование. 
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При сокращении заказчиком объемов обследования, снижающем достоверность 
заключения о техническом состоянии объекта, заказчик сам несет ответственность за 
низкую достоверность результата обследования. 
При визуальном обследовании технического состояния балконов, лоджий, козырьков, 

эркеров руководствоваться СП 63.13330.2012«Бетонные и железобетонные конструкции», 
ГОСТ 25772 - 83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные», СП 13 - 102 - 2003 
«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
Указывается количество: 
балконы _ _ _ _ шт. 
лоджии _ _ _ _ шт. 
эркеры _ _ _ _ _ шт. 
козырьки: 
- над входами _ _ _ шт., в том числе над запасными входами и над входами в 

мусорокамеры; 
- над лоджиями / балконами / эркерами верхних этажей _ _ _ _ шт.; 
- непроектные _ _ _ шт.; 
Обследуется состояние конструкций, и отмечаются дефекты: 
- повреждения металлических обделок и ограждений; 
- трещины, разрушения опорных участков стенок и нижних поверхностей плит; 
- обнажение арматуры; 
- прогиб железобетонных плит; 
- следы увлажнения, протечки на нижнюю плоскость плиты и на участки стен, 

примыкающих к балкону (козырьку); 
- ослабление крепления ограждения балконов и лоджий; 
- коррозия металлических конструкций; 
- повреждение и разрушение полов; 
- нарушение гидроизоляции; 
- дефекты (разрушение) участков стен эркеров; 
- повреждение металлических сливов, их отсутствие; 
- обрушение фрагментов конструкций или отдельных элементов; 
- утрата окраски поверхностей. 
Техническое состояние конструкций каждой позиции в отдельности и всех элементов в 

целом считается: 
- нормативным - если эксплуатация при фактических нагрузках возможна без 

ограничений; 
- работоспособным - если имеются дефекты, устраняемые при техническом 

обслуживании и текущем ремонте и не требующие разработки технической 
документации; 

- ограниченно работоспособным – при объемах дефектов, значительно влияющих на 
несущую способность одного или нескольких элементов конструкций, устранение которых 
связано с разработкой технической документации и капитальным ремонтом 
(восстановление, усиление либо замена конструкций); 
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 - аварийным - при состоянии конструкций, независимо от объема дефектов, связанного с 
опасностью для жизни проживающих и проходящих вдоль фасадов людей (значительная 
деформация конструкций, их близкое к разрушению и обрушению состояние). 
С обязательным указанием местоположения дефекта. Устанавливается особый режим 

Мониторинга по ликвидации аварийного состояния таких конструкций. 
При этом следует обратить внимание, что полученная в результате оперативного 

обследования здания информация может быть не достаточной или требовать уточнения при 
разработке в последующем проекта для его реконструкции.  

© Авгуцевичс А.Х., 2023 
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ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Аннотация: рассмотрены полиэтиленовые клеевые материалы, применяемые при 
изготовлении швейных изделий в швейной промышленности. 
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Данные материалы получили широкое применение при изготовлении воротников, 

манжет и других деталей швейных изделий, подвергающихся стирке (сорочек, платьев, 
блузок и т.п.). Для их выработки используют полиэтилен высокого давления, температура 
размягчения которого 108 – 120 0С, морозостойкость минус 80 0С. 
В швейной промышленности применяются следующие виды полиэтиленовых клеевых 

материалов: жесткая прокладочная ткань со сплошным полиэтиленовым покрытием, 
полужесткая прокладочная ткань с точечным (порошковым) полиэтиленовым покрытием. 
Для получения прочных клеевых соединений полиэтиленовых материалов с 

хлопчатобумажными и шерстяными тканями рекомендуется соблюдать следующие 
режимы: температура прессующей поверхности 150 – 160 0С, продолжительность 
прессования 30 – 40 с, давление при прессовании 0,05 – 0,1 МПа. При увеличении давления 
до 0,3 – 0,5 МПа продолжительность прессования сокращается до 10 – 15 с. 
Полиэтиленовые клеевые прокладочные материалы должны удовлетворять 

определенным требованиям: при толщине материала 0,35 мм сопротивление расслаиванию 
должно составлять не менее 150 сН / см до стирки и 130 сН / см после стирки; нагрузка, 
характеризующая жесткость (на ПЖУ), 12 – 22 сН до стирки и 8 – 12 сН после стирки; 
несминаемость 40 % до стирки и 30 % после стирки. 
Жесткий прокладочный материал со сплошным полиэтиленовым покрытием 

вырабатывается на основе хлопчатобумажной неаппретированной ткани (мадаполам, 
миткаль). Предварительно ткань обрабатывают безусадочным аппретом с содержанием 
прямого белого красителя (для белой ткани), чтобы уменьшить усадку и повысить белизну 
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ткани. Затем методом каширования на основу наносят разогретый полиэтилен, который в 
виде пленки толщиной 0,12 – 0,2 мм прочно соединяется с основой. Получаемый материал 
характеризуется повышенной жесткостью, имеет усадку после стирки до 3 % (по основе) и 
1,2 % (по утку), массу сухого вещества покрытия (80+ - 10) г. Сопротивление расслаиванию 
такого материала, характеризующее его клеящую способность, не менее 200 сН / см. 
Полужесткий материал изготовляют путем нанесения порошка полиэтилена (размер 

частиц 0,15 - 0,6 мм) на основу – хлопчатобумажную неаппретированную ткань (миткаль, 
мадаполам, бязь) из расчета 25 – 30 г порошка на 1 м2 ткани. Порошок получают путем 
измельчения полиэтилена на дробилке (ДМК) в водной среде при температуре 18 – 20 0С 
(выход частиц порошка размером 0,15 – 0,6 мм составляет 75 %). Изготовляемый 
прокладочный материал обладает хорошими свойствами. 
Применяя полиэтиленовые клеевые материалы, получают соединения, 

характеризующиеся высокими физико - механическими свойствами, устойчивыми к 
различным воздействиям. 
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БЫСТРАЯ РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается метод быстрой разработки приложений, его 

преимущества, особенности, необходимость и применение при разработке различных 
систем. 
Ключевые слова 
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Быстрая разработка приложений (Rapid Application Development или RAD) - это 

методология разработки программного обеспечения, которая ставит целью ускорить 
разработку приложений за счет использования специальных инструментов и методов. Она 
включает в себя использование готовых шаблонов и компонентов, а также 
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специализированных средств разработки, таких как визуальные редакторы и генераторы 
кода. 

RAD также может включать в себя специальный подход к планированию и управлению 
проектом, который сочетает в себе итеративный подход и агилированный метод 
разработки. Цель этого метода - ускорить разработку и улучшить качество продукта, за счет 
частого тестирования и обратной связи от клиента. Это позволяет разработчикам быстро 
идентифицировать и исправлять ошибки, а также адаптировать приложение к изменениям 
в требованиях клиента. 
Разработка широко используется в различных отраслях, включая ИТ, финансы, 

маркетинг и медицину. Она может быть особенно полезна для срочных или мало 
стабильных проектов, когда необходимо быстро достичь результата. 
Однако стоит отметить, что быстрая разработка приложений не всегда является 

оптимальным методом разработки, особенно для крупных и сложных проектов требующих 
более тщательного планирования и тестирования. 
Использование быстрой разработки может приводить к созданию не масштабируемых и 

не гибких систем, поскольку метод основан на использовании готовых шаблонов и 
компонентов, в отличие от систем, написанных с нуля. Это может усложнить доработку и 
поддержку системы в будущем. 
Быстрая разработка необходима для того, чтобы сократить время до выпуска продукта. 

Это позволяет быстрее адаптироваться к изменениям в потребностях рынка и улучшать 
продукт. 
Быстрая разработка имеет множество преимуществ: 
1. Быстрый выпуск продукта: быстрая разработка предоставляет возможность 

быстрее реализовать систему, по сравнению с альтернативными методами 
разработки, что даёт возможность быстрее начать зарабатывать деньги и освоить 
долю рынка. 

2. Улучшение продукта: быстрая разработка позволяет намного быстрее 
получать обратную связь от пользователей и клиентов, что помогает устранить 
недостатки системы. 

3. Увеличение гибкости: быстрая разработка позволяет быстро адаптироваться 
к изменениям в потребностях рынка и вносить изменения в продукт. 

4. Экономия ресурсов: быстрая разработка сокращает расходы на разработку и 
тестирование за счёт наименьших затрат, заложенных на планирование и 
исполнение. 
Быстрая разработка приложений может быть полезным инструментом для 

решения специфических задач разработки, но необходимо учитывать её 
особенности и возможные недостатки при планировании и выборе методологии 
разработки. Важно понимать, что RAD не подходит для всех типов проектов и 
может являться не оптимальным вариантом в некоторых частных случаях. Для 
разработчиков и аналитиков необходимо правильно оценивать потребности проекта 
и выбирать методологию, которая наилучшим образом соответствует заявленным 
требованиям. 
Таким образом, быстрая разработка является важным инструментов для 

компаний, которые хотят быть конкурентоспособными в современном бизнесе. Она 
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позволяет сократить время выпуска продукта, улучшать продукт и быстро 
адаптироваться к изменениям в потребностях рынка. 
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РЕФОРМА СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются изменения, планируемые Минстроем России, которые 

направлены на снижение административных барьеров и сохранение качества объектов, 
построенных за счет средств федерального бюджета. В 2022 году на Федеральный центр 
строительного контроля (ФБУ «РосСтройКонтроль»), который отвечает за проверку и 
надзор за объектами в рамках федеральных проектов и программ, была возложена задача 
по проведению строительного контроля. 
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Строительный контроль, надзор, реформа системы, внедрение новых механизмов, 

функции контроля и надзора. 
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Abstract 
The article deals with the changes planned by the Ministry of Construction of Russia, which are 

aimed at reducing administrative barriers and maintaining the quality of objects built at the expense 
of the federal budget. In 2022 the Federal Construction Control Center (FBU "RosStroyControl") 
which is responsible for checking and supervising the facilities under the federal projects and 
programs has been assigned the task of construction control. 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА 
Для уменьшения административной нагрузки на строительные компании Минстрой 

России планирует убрать из числа объектов капитального строительства, подлежащих 
государственному строительному надзору, объекты, по которым уже заключен договор 
строительного контроля с подведомственным Минстрою России ФБУ 
«РосСтройКонтроль». 
Следовательно, институт федерального строительного надзора, который был создан в 

2019 году, позволяет осуществлять задачи как строительного контроля, так и 
государственного строительного надзора одинаково эффективно на объектах, полностью 
или частично финансируемых из федерального бюджета. Помимо этого, на данные 
объекты более не будут налагаться административные штрафы, которые на текущий 
момент составляют от 100 000 до 600 000 рублей за одно нарушение. 
Необходимые изменения в градостроительный кодекс уже внесены. Законодательные 

поправки по объединению функций контроля и надзора внесены в Государственную Думу 
в 2022 году. Из чего следует, что ФБУ «РосСтройКонтроль» возьмет на себя функцию 
строительного надзора как орган, подтверждающий соответствие построенного объекта 
требованиям утвержденной проектной документации. 
Необходимо отметить, что технически сложных, особо опасных и уникальных объектов 

эти изменения не касаются. Строительство или реконструкция подлежат федеральному или 
региональному (в случае передачи полномочий с федерального уровня на субъект) 
строительному надзору. 
РЕФОРМА СИСТЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
Это далеко не все изменения, которые ожидают систему государственного 

строительного надзора в России. 
Министерство строительства планирует реформировать систему надзора к 2030 году, 

отменив государственный надзор за технически несложными, особо опасными или 
индивидуальными объектами. Вместо этого будут внедряться новые механизмы для 
укрепления структурных и других характеристик безопасности зданий и сооружений на 
протяжении всего их жизненного цикла. 
Например, планируется ввести экспертное сопровождение на стадии проектирования и 

внедрить технологии автоматизированной проверки документации с помощью 
машиночитаемого и машинного программного комплекса на экспертной стадии проекта, 
что позволит исключить отклонения от требований градостроительного законодательства. 
Кроме того, ожидается, что будет введена проверка для сотрудников строительного 
контроля. Уже разработан профессиональный стандарт «Специалист по строительному 
контролю». 
Благодаря этим нововведениям в градостроительном законодательстве снизится 

бюрократическая и финансовая нагрузка на застройщиков и подрядчиков и, что самое 
главное, не снизится качество строительных объектов, важных для граждан нашей страны. 
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УНИФИКАЦИЯ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Централизация подрядных организаций может стабилизировать рынок. 

Государственные работы не представляют собой весь строительный рынок, поэтому 
коммерческим подрядчикам достаточно иметь портфель негосударственных контрактов. К 
тому же, так работала советская структура военных подрядчиков, позволяя своевременно и 
качественно строить стратегические объекты. С помощью централизованной поставки 
материалов и собственной рабочей силы (тех же военных строительных бригад) реализация 
любой цели, какой бы амбициозной она ни была, может начаться практически с нулевым 
финансированием. Многие критически важные объекты военной инфраструктуры в стране 
были построены в соответствии с этим принципом. 
Кроме того, предполагается единая централизованная система поставок строительных 

материалов, и уже разработаны необходимые документы. Конечно, полная номенклатура 
не будет 100 %. К ним относятся основные виды материалов, около 10 - 15 наименований, 
которые необходимы для формирования цены объекта. 
Проблема состоит в том, что Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [1] в отношении строительного комплекса не 
работает. Это очевидно, и об этом говорится на всех уровнях. По закону можно 
одномоментно закупить, например, вагон шоколада, но осуществить закупку в 
строительстве, где изначально заложена многофакторная модель различного рода рисков, 
нельзя. В связи с этим назрела необходимость снижения административной нагрузки в 
данной области. 
Объединив функции строительного контроля и государственного строительного надзора 

и централизовав строительные работы, мы обеспечим единый подход и последовательность 
в соблюдении всех требований при строительстве социально значимых объектов, сократив 
административные препятствия с сохранением уровня качества выполняемых работ. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация 
Нейронные сети – это тип машинного обучения, который вдохновлен архитектурой 

мозга. Нейросети разработаны для решения различных математических и аналитических 
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небольших задач, тем самым помогая человеку и делая жизнь лучше. В данной статье 
рассматриваются основные понятия и принципы работы нейросетей, а также их 
применение в реальной жизни. 
Ключевые слова 
Нейронные сети, модели, веса, обучение, данные 
 
Нейросеть – это математическая модель, построенная по принципу организации и 

работы биологических нейронных сетей живого организма. Данное понятие возникло при 
изучении мозговой деятельности живого существа и попытке смоделировать его процессы. 
Однако в отличии от биологических нейронных сетей, которые способны регулировать 
жизнедеятельность организма, компьютерная нейросеть способна решить лишь ту задачу, 
которую ей поставит человек. 
Впервые принцип искусственной нейронной сети предложил и реализовал Фрэнк 

Розенблатт в 1957 году. Спустя 3 года, в 1960 - м, он протестировал свою задумку на 
нейрокомпьютере «Марк - 1», который представлял собой маленький компьютер с 
установленным табло из нескольких сотен фотоэлементов. Учёный показывал устройству 
изображения, а затем корректировал весовые коэффициенты связей искусственных 
нейронов. Таким образом, Розенблатт научил нейронную сеть распознавать геометрические 
фигуры и алфавит. Считается, что эта разработка стала прототипом современных 
компьютерных нейросетей. 
Нейросети являются сложными моделями, которые имитируют структуру и 

функционирование нервной системы человека. Они состоят из слоев нейронов, каждый из 
которых принимает входные данные, выполняет некоторые вычисления и передает 
результат дальше по сети [1]. 
Нейроны между слоями связаны между собой с помощью связей (веса), которые могут 

изменяться в процессе обучения. Каждый нейрон принимает на вход несколько входных 
сигналов и выдает один выходной сигнал. Входные сигналы проходят через связи и 
производят вычисления, которые суммируются в нейроне и проходят через некоторую 
функцию активации, чтобы получить выходной сигнал. 
Нейросети могут быть классифицированы в зависимости от количества слоев 

архитектуры сети. Существуют различные типы нейросетей, такие как перцептроны, 
многослойные перцептроны, рекуррентные нейронные сети, конволюционные нейронные 
сети [2]. 
Перцептроны - это самый простой тип нейросети, который имеет только один слой 

нейронов. Они используются для классификации двоичных данных. 
Многослойные перцептроны - это нейросети с несколькими слоями нейронов, которые 

могут использоваться для решения сложных задач, таких как классификация и регрессия. 
Рекуррентные нейронные сети (другое название – RNN) - это нейросети, которые могут 

работать с последовательностями данных и используются для решения задач на 
естественном языке, таких как генерация текста и машинный перевод. 
Конволюционные нейронные сети (CNN) - это нейросети, которые используются для 

решения задач компьютерного зрения, таких как классификация изображений и 
обнаружение объектов. CNN использует сверточные слои, которые помогают извлекать 
признаки из изображений и сжимать их размерность. 
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Обучение нейросети заключается в изменении весов связей для того, чтобы сеть могла 
качественно решать определенную задачу. Это делается с помощью алгоритмов обучения, 
таких как обратное распространение ошибки, стохастический градиентный спуск и другие. 
Нейросети могут использоваться для решения различных задач, таких как 

классификация, регрессия, кластеризация, генерация текста и другие. Они используются в 
различных областях, таких как компьютерное зрение, естественный язык, робототехника и 
другие. Нейросети также используются в сочетании с другими методами машинного 
обучения в задачах машинного обучения с подклассами и глубокое обучение. 
Однако, нейросети также имеют некоторые недостатки: высокая сложность и затраты на 

обучение, пониженная интерпретируемость и проблемы с переобучением. 
Таким образом, нейросети являются важным инструментом для решения различных 

задач машинного обучения, однако они требуют тщательного планирования, настройки и 
обучения, чтобы достичь максимальной эффективности. 
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ПРИНЦИПЫ ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Объектно - ориентированное программирование (ООП) - это модель программирования, 

которая основана на представлении программы как множества объектов, каждый из 
которых содержит данные и методы для работы с ними. В данной статье рассматриваются 
основы объектно - ориентированного программирования, преимущества и недостатки 
метода, его принципы, необходимость и применение в различных языках 
программирования. 
Ключевые слова 
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Объектно - ориентированное программирование (ООП) - это парадигма 
программирования, которая основана на идее, что программа состоит из объектов, которые 
взаимодействуют между собой. Каждый объект имеет свой состояние и поведение, которое 
определяется его классом. Основными концепциями ООП являются: инкапсуляция, 
наследование и полиморфизм. 

1. Инкапсуляция - это механизм, который скрывает сложность реализации объекта и 
предоставляет ему интерфейс для взаимодействия с другими объектами. Это позволяет 
скрыть детали реализации объекта и изменять их, не затрагивая другие части программы. 

2. Наследование - это механизм, который позволяет определять новый класс на основе 
уже существующего. Новый класс наследует все свойства и методы родительского класса и 
может добавлять новые свои собственные. 

3. Полиморфизм - это механизм, который позволяет использовать один и тот же 
интерфейс для различных типов объектов.  
Эти три концепции ООП используются вместе, чтобы создавать модульные и 

расширяемые программы, которые легко поддерживать и масштабировать. Они также 
помогают создавать программы, которые более близки к модели объектов в реальном мире, 
что может улучшить понимание и поддержку кода [1]. 
Еще одной важной концепцией ООП является интерфейс. Интерфейс - это специальный 

тип класса, который определяет набор методов, которые должен реализовать другой класс. 
Это позволяет определить связь между классами, который они должны следовать, но не 
определяет способ реализации. 
Другой важной концепцией является абстракция. Абстракция - это механизм, который 

позволяет отделять основные характеристики объекта от его реализации. Это помогает 
создавать абстрактные классы или интерфейсы, которые могут быть реализованы 
различными классами, но предоставляют одинаковый функционал. 
Объектно - ориентированное программирование используется в различных областях и на 

различных уровнях сложности. Оно может использоваться для создания простых скриптов 
и консольных приложений, а также для создания сложных графических пользовательских 
интерфейсов, игр и веб - приложений. 
В целом, ООП используется в тех случаях, когда есть необходимость моделировать и 

описывать объекты и их взаимодействия в программе, а также необходимость улучшения 
структуры кода. 
Одним из главных преимуществ ООП является его модульность, которая позволяет 

разбивать программу на независимые компоненты, каждый из которых может быть 
разработан и использован отдельно. Это упрощает отладку, тестирование и поддержку 
кода, а также позволяет использовать уже существующие компоненты в новых проектах 
[2]. 
Одним из недостатков ООП является то, что оно может быть сложным для изучения и 

понимания, особенно для начинающих программистов. Каждому разработчику 
необходимо иметь правильное понимание концепций объектно - ориентированного 
программирования для того, чтобы их корректно использовать. 
Другой недостаток ООП - это то, что оно может привести к избыточной сложности кода 

и архитектуры. Если классов и объектов слишком много или они недостаточно связаны 
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друг с другом, то это может привести к затруднению понимания кода, что особенно мешает 
при командной работе над проектом. 
Также, применение принципов ООП занимает больше памяти и времени на разработку, в 

отличии от альтернативных методов программирования, таких как функциональное или 
процедурное программирование, в особенности если используется избыточное количество 
инкапсуляции и наследования. 
Таким образом, объектно - ориентированное программирование является важным 

инструментом для решения различных задач написания кода, но оно требует осознанного и 
рационального использования. 
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ЧТО ТАКОЕ ЯЗЫКИ СЦЕНАРИЕВ? 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие языков сценариев, их роль в разработке 

программного обеспечения, ключевые особенности, виды, а также проанализирована 
необходимость их использования в разработке программных продуктов. 
Ключевые слова 
Языки сценариев, скрипт, набор, автоматизация, оптимизация, задачи 
 
Языки сценариев - это специальные языки программирования, которые используются 

для автоматизации и написания сценариев (скриптов), которые могут автоматизировать 
рутинные задачи и выполнять повторяющиеся действия. Эти языки могут быть 
использованы для различных целей, например автоматизация системного 
администрирования, тестирование ПО и других задач. К языкам сценариев можно отнести 
Bash, Python, Ruby, Perl, JavaScript. 
Языки сценариев обычно имеют более высокоуровневый синтаксис и набор команд, по 

сравнению с низкоуровневыми языками. Они предназначены для автоматизации задач, 
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которые иначе могли бы быть сделаны вручную программистом. Языки сценариев 
обладают множеством готовых библиотек и функций, которые позволяют быстро решить 
различные задачи. Также они поддерживают интерактивный режим и могут использоваться 
для отладки и тестирования кода. 
В зависимости от назначения скрипта, языки сценариев могут быть использованы на 

различных платформах, таких как Windows, Linux или macOS, и могут интегрироваться с 
другими программами и системами. 
В общем, языки сценариев являются мощным инструментом для повышения 

эффективности работы системы. Они позволяют создавать и исполнять скрипты, которые 
могут выполнять множество действий, от автоматизации процессов системного 
администрирования до запуска набора тестов и анализа данных. 
Языки сценариев могут использоваться для создания интерфейсов командной строки или 

графических интерфейсов для приложений, а также для интеграции с другими системами и 
приложениями. 
Особенности языков сценария включают в себя: 
1. Высокоуровневый синтаксис: языки сценариев обладают более высокоуровневым 

синтаксисом и набором команд, что делает их более простыми в использовании и 
понимании. 

2. Удобство в автоматизация задач. 
3. Готовые библиотеки и функции: большинство языков сценариев имеют большое 

количество готовых библиотек и функций, что значительно упрощает работу. 
4. Интерактивный режим: многие языки сценариев имеют интерактивный режим, 

который позволяет интерактивно исполнять команды и отлаживать код. 
5. Платформонезависимость: многие языки сценариев могут работать на различных 

платформах. 
6. Интеграция: многие языки сценариев могут быть интегрированы с другими 

системами и программами, что позволяет автоматизировать и оптимизировать систему. 
7. Скрипты, написанные благодаря языкам сценариев, можно использовать в качестве 

прототипа программ, что позволяет сэкономить время на тестовых проектах. 
Таким образом, языки сценариев являются мощным инструментом для разработки 

программно - информационных систем. Они значительно экономят время разработки 
приложений, помогают оптимизировать код. Главное их преимущество заключается в том, 
что они помогают решать мелкие рутинные задачи разработки, снижая тем самым нагрузку 
на систему.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ  
ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
В последнее време в мире, одних из наиболее используемых конструкций являются 

легкие стальные тонкостенные конструкции. Такие конструкции состоят из тонкой стали, 
которая применяется для быстрого возведения зданий. К ним относятся профилированные 
листы и тонкостенные профили из оцинкованной стали. 
Ключевые слова 
Металлические конструкции, сталь, легкие тонкостенные конструкции. 
Технология легких стальных тонкостенных конструкций является иновационным видом 

каркасного строительства, которая увеличивает скорость монтажа, экологическую 
безопасность и снижает затраты на возведение зданий. 
Технология изготовления таких конструкций появилась в результате необходимости в 

возведении малоэтажных домов, соответствующих климатическим условиям страны и 
возможности промышленного производства стальных профилей и доступности материала.  
Конструкции из ЛСТК могут поставляться в виде комплектов линейных деталей, 

которые монтируются на болтах на площадке, либо в виде двумерных структур заводской 
сборки. Также есть проектирование и изготовление сварных ферм из уголков, труб и 
других прокатных профилей. [1] 

 

 
Рис. 1 Пример ЛСТК [2] 

 
Ферм из ЛСТК изготавливают по технологии холодного профилирования 

оцинкованной стали толщиной до 3,5 мм. Профиль формируется путем 
прохождения стальной полосы через систему валков, которые изгибают плоскую 
заготовку, превращая ее в профиль заданного сечения - С -, Z -, сигма или швеллер. 



24

Сварные фермы изготавливают методами меганизированной сварки в среде 
защитных газов и автоматической сварки под флюсом. [1] 
Главным преимуществом ЛСТК является точный компьютерный расчет форм и толщин 

всех элементов. Это позволяет при сохранении заданной несущей способности значительно 
снизить металлоемкость каркаса, стоимость и сроки строительства.  
Полным цинкованием элементов каркаса обеспечивается долговечность ЛСТК. Они 

значительно легче классических сварных металлоконструкций и железобетонных 
конструкций. Малый вес позволяет снизить стоимость фундаментов и транспортировки. 
При монтаже имеется минимальное количество рабочих, а также применяются легкие 
подъемные механизмы. Монтаж осуществляется в любую погоду и имеется высокая 
сейсмоустойчивость и устойчивость к температурным перепадам.  

 

 
Рис. 2 Стропильные фермы складского здания [1] 

 
Выводы. Технология легких стальных тонкостенных конструкций имеет ряд 

преимуществ, что делает ее одной из самых инновационных и передовых технологий. Она 
в последнее время набирает большую популярность, как в России, так и по всему миру. 
Легкие стальные тонкостенные конструкции нашли применение при строительстве 
малоэтажных жилых объектов (коттеджи, таунхаусы), административных и коммерческих 
зданий, бескрановых зданий павильонного типа (склады, производственные здания), при 
реконструкции и надстройки зданий, в стропильных системах итд.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ АСУ  

И АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Данная статья посвящена изучению вопросов безопасности информации на АСУ 

(автоматизированная система управления). На первом этапе будет описана проблема 
защиты информации, используемой при работе АСУ. НА втором этапе будет дано точное 
определение АСУ и описан общий принцип её работы. На третьем этапе будут выявлены и 
классифицированы угрозы безопасности для информации, используемой и обрабатываемой 
АСУ. На заключительном, четвёртом этапе будут даны рекомендации по защите 
информации используемой в АСУ. 
Ключевые слова: АСУ, Угрозы информации АСУ, Автоматизированные системы 

управления, защита информации в АСУ. 
 
1. Описание проблемы 
Кибербезопасность, системная безопасность и информационная безопасность – это 

проблемы, с которыми имеют многие отрасли и сектора. Для промышленного сектора 
данные проблемы являются наиболее острыми, особенно в отношении систем 
автоматизированных систем управления (АСУ). 
Реализация информационной безопасности для АСУ является комплексной проблемой, 

которая решается в рамках нормативного и правового регулирования применения АСУ, 
совершенствования методов и средств их разработки, развития системы оценки 
соответствия требованиям информационной безопасности, обеспечения соответствующих 
организационно - технических условий безопасности эксплуатации, включая управление 
системой обеспечения безопасности обрабатываемой информации. 
На данный момент идёт весьма быстрое развитие различных методов и средств, при 

помощи которых можно совершить атаку как на отдельные элементы вычислительной 
техники (ВТ), так и на АСУ в целом. Целью подобной атаки, является получения 
несанкционированного доступа к информации или нарушение работоспособности системы. 

2. Понятие АСУ 
Система автоматического управления (АСУ) представляет собой использование теорий 

управления для регулирования процессов без непосредственного участия человека, которое 
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используется в различных системах управления работающим оборудованием, например, 
механизмами конструкции или процессами на производстве. АСУ поддерживает и 
улучшает работу контролируемого объекта с запуском, остановкой, мониторингом 
состояний, регулировкой и так далее. Важное преимущество в применении АСУ состоит в 
экономии труда, материалов, увеличения качества и эффективности работы. 
АСУ осуществляет управление командами и регулирует поведение других устройств 

или систем, применяя при этом контуры управления для достижения желаемых 
результатов. Функционал подобного управления варьируется от системы управления 
отоплением дома до крупных систем управления промышленными процессами. 
Три функциональных элемента, которые необходимы для автоматического управления: 
– измерение; 
– обнаружение ошибок; 
– итоговый контроль. 
При осуществлении управления с обратной связью по замкнутому контуру контроллер 

выполняет сравнение измеренного выходного значения процесса с желаемым заданным 
значением, которое является опорным или заданы. Разница между фактическим выходным 
значением и желаемым заданным значением процесса является сигналом ошибки. Данный 
сигнал используется как обратная связь для формирования управляющего воздействия для 
внесения важных изменений во входные данные процесса, для обеспечения требуемого 
выходного значения. 

3 Классификация угроз информации АСУ 
Одним из ключевых условий обеспечения информационной безопасности является 

правильное осуществление анализа и классификации возможных угроз. Список актуальных 
угроз, вычисление вероятности их успешного исполнения, а также формирование модели и 
описание нарушителя являются фундаментом для выполнения анализа рисков и 
составления требований к любой системе, обеспечивающей безопасное выполнение 
процессов. 
В литературе можно найти несколько определений термина «Угроза безопасности». Два 

довольно коротких и лаконичных можно найти в документах IETF и NIST. 
В RFC 4949 IETF определяет угрозу как возможность нарушения безопасности, которая 

существует, когда существует объект, обстоятельство, возможность, действие или событие, 
которые могут причинить вред. 

NIST в SP800 - 160 определяет это как событие или условие, которое потенциально 
может привести к потере активов, а также к нежелательным последствиям или 
последствиям такой потери. 
Киберугрозы иногда путают с уязвимостями, что является неправильным. Исходя из 

вышеуказанных определение, можно понять, что ключевым словом является «Потенциал». 
Угроза представляет из себя проблему безопасности, которая существует в организации. 
Напротив, она является тем, что может нарушить безопасность. Это допустимо сравнить с 
уязвимостью, которая представляет из себя реальную слабость, которую можно применить 
в корыстных целях. Угроза существует всегда, и как правило не зависит от мер 
противодействия. Однако можно применять контрмеры, чтобы свести к минимуму 
вероятность его реализации. 



27

Список угроз безопасности информации включает в себя большое количество пунктов. 
Помимо определения угроз, правильным является выполнение анализа данных угроз при 
помощи классификации их по ряду признаков, каждый из которых отражает одно из 
обобщенных требований к системе защиты. Угрозы, соответствующие каждому признаку 
классификации, позволяют детализировать отражаемое этим признаком требование. Общая 
классификация угроз представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация угроз безопасности информации 

 
Так как важным классификационным признаком угроз безопасности является их 

направленность, то опираясь на данный факт, можно выделить угрозы нарушения 
конфиденциальности, целостности и доступности информации. 
Угрозы нарушения доступности направлены на формирование таких ситуаций, когда 

действия злоумышленника либо значительно понижают уровень работоспособности 
информационной системы, либо блокируют доступ к некоторым ресурсам. 
К угрозам нарушения доступности относятся: 
– повторение или замедление элементов протокола;  
– подавление обмена в телекоммуникационных сетях;  
– моделирование ложной тождественности узла вычислительной сети или связи для 

передачи данных;  
– использование ошибок или недокументированных возможностей служб и протоколов 

передачи данных для инициирования отказа в обслуживании;  
– перерасход вычислительных или телекоммуникационных ресурсов. 
Угрозы нарушения целостности направлены на изменение или искажение информации, 

что приводит к нарушению ее качества или полному уничтожению. К угрозам нарушения 
целостности информации относятся: 

– несанкционированная модификация либо удаление программ или данных; 
– вставка, изменение или удаление данных в элементах протокола в процессе обмена 

между абонентами вычислительной сети;  
– потеря данных в результате сбоев, нарушения работоспособности элементов 

вычислительной сети или некомпетентных действий субъектов доступа. 
Угрозы нарушения конфиденциальности направлены на разглашение 

конфиденциальной информации. Если угрозы подобного рода были успешно реализованы, 
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то к информации могут получить доступ любые посторонние люди. Согласно теории 
компьютерной безопасности, нарушение конфиденциальности происходит каждый раз, 
когда осуществлён несанкционированный доступ (НСД) к определённой закрытой 
информации. К угрозам нарушения конфиденциальности информации относятся:  

– несанкционированное чтение или копирование информации;  
– несанкционированный импорт или экспорт конфиденциальной информации;  
– передача информации между элементами вычислительной сети, относящимся к 

разным классам защищенности. 
Основной формой информационного воздействия нарушителя на ресурсы 

вычислительной сети являются компьютерные атаки (КА), представляющие собой 
упорядоченные во времени действия по преодолению системы защиты и нарушению 
безопасности информации, реализуемые посредством программ с потенциально опасными 
(деструктивными) функциями. К числу таких функций относятся:  

– сокрытие признаков своего присутствия в программно - аппаратной или 
вычислительной сети;  

– осуществление сбора данных о параметрах вычислительной сети и о системе ее 
защиты;  

– самодублирование или перенос своих фрагментов в другие области оперативной или 
внешней памяти;  

– ассоциирование с другими программами в вычислительном окружении; искажение или 
разрушение кода программ в оперативной памяти; 

– сохранение фрагментов информации из оперативной памяти в некоторой области 
внешней памяти (локальной или удаленной);  

– искажение, блокирование или подмена выводимого во внешнюю память или в каналы 
связи массива информации, образующейся при выполнении прикладных программ;  

– подавление информационного обмена в телекоммуникационных сетях; 
– искажение или фальсификация информации при обмене по каналам 

телекоммуникационных сетей. 
4. Решение проблем безопасности информации 
14 марта 2014 года ФСТЭК России выпустил Приказ N 31 «Об утверждении требований 

к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления 
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, 
потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды». 
Данный документ устанавливает требования к обеспечению защиты информации: от 

неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении 
такой информации, в том числе от деструктивных информационных воздействий 
(компьютерных атак), следствием которых может стать нарушение функционирования 
автоматизированной системы управления. 
Применительно к условиям информационного противоборства термин «защита 

информации от НСД» включает в себя все аспекты обеспечения безопасности информации:  
– защиту от несанкционированного чтения или копирования (обеспечение 

конфиденциальности);  
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– защиту от несанкционированного изменения или удаления (обеспечение целостности);  
– защиту от несанкционированного блокирования (обеспечение доступности). 
Первым шагом в решении проблем безопасности систем управления промышленной 

автоматизацией является работа с поставщиком решений, который понимает проблемы и 
ставит безопасность на первое место. 
С практической точки зрения важно, чтобы производственные операции использовали 

целостный и многогранный подход к решению проблем безопасности. Это включает в себя: 
Административный контроль — политики и процедуры по кибербезопасности, 

информационной безопасности и системной безопасности, охватывающие все, от 
целостности паролей до процедур крупных инцидентов и физической защиты 
подключенных мобильных устройств. 
Обучение персонала – это должно быть связано с техническими политиками и 

процедурами, а также с тем, как использовать существующие системы безопасности. 
Однако также важно, чтобы сотрудники знали о рисках межличностного общения и 
социальной инженерии, с которыми сталкиваются компании, а также о том, как каждый 
сотрудник компании может снизить эти риски. 
Физические элементы управления — средства контроля доступа, замки шкафов и т. д. 
Технические средства контроля — брандмауэры, системы предотвращения вторжений, 

антивирусное и антивирусное программное обеспечение, системы обнаружения 
вторжений, процедуры резервного копирования, решения для аварийного восстановления и 
т. д. 
Модернизация устаревших устройств и систем — наличие плана обновления и замены 

небезопасных устаревших систем, платформ, компонентов и устройств также сделает 
систему управления промышленной автоматизацией более безопасной. 
Выводы 
Более высокая производительность и снижение производственных затрат являются 

основными причинами, оправдывающими использование автоматизации управления. 
Однако, совершенно не стоит забывать о контроле безопасности подобных систем. 
Обеспечение безопасности для информации, обрабатываемой АСУ – это современная 

реальность для производственной среды. В краткосрочной и среднесрочной перспективе 
ситуация в мире едва ли изменится, и угроз, с которыми сталкиваются организации 
использующие АСУ, скорее всего станет только больше. 
Проведение анализа угроз информационной безопасности демонстрирует, что 

потенциальные угрозы информации в современных АСУ выделяются многогранностью и 
сложностью структуры. Как правило, данные угрозы могут атаковать практически любые 
структурные компоненты современных систем управления, а их источники могут 
находиться как в самой АСУ, так и за её пределами, в том числе на достаточно большом 
расстоянии. 
В заключение можно сделать вывод, что, в условиях успешного исполнения 

злоумышленником угроз информации существует вполне реальная опасность выведение из 
строя или ухудшения работоспособности элементов АСУ. Данный факт может сократить 
перечень выполняемых автоматизированной системой управления возложенных на неё 
задач. В результате этого произойдёт потеря управления подчиненными силами и 
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средствами, что в итоге может отрицательно сказаться на эффективности выполнения 
задач. 
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Аннотация: В статье определяется прочность железобетонных конструкций с помощью 
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Температура окружающей среды, относительная влажность воздуха, дождь, снег вносят 

вклад в снижение прочностных характеристик железобетонных конструкций. Для 
измерения железобетонных конструкций представляется использование неразрушающий 
метод ультразвукового контроля. Этот метод – акустический, основанный на определении 
параметров упругих колебаний при введении в бетон энергии ультразвуковых волн. Этот 
метод стал по существу классическим и уже длительное время используется в 
строительной отрасли. Исследование является определение влияния влажности бетона на 
точность контроля этим методом, что соответствует проблеме обследования зданий и 
сооружений в реальных условиях. Исследования железобетонных конструкций, например 
мостов, расположенных над водными ресурсами показывают, что прочность конструкций 
обладают ещё более разрушительными силами.  
Влияние влажности на прочность железобетонных конструкций вызывает снижение 

прочности Rсж по разным данным, примерно на 20 - 50 % в зависимости от его влажности 
W (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Зависимость Rсж от W 

 
1) – цементный камень исходный; 
2) пропитанный метилметакрилатом; 
3) раствор; 
 ____ экспериментальные данные; 
 _ _ _ теоритические данные.  
 
Внутренняя влага в бетоне вымывает кальций, разрушая основу прочности цементного 

камня, цепочку О - Са - О. К тому же, сорбированная вода удлиняет и ослабляет 
межатомные связи цепочки, что приводит к микротрещинам, которые, увеличиваясь, 
приводят к полному разрушению бетона. Непрерывный контроль влажности 
железобетонных конструкций подтверждается печальной статистикой обрушений. 
Поэтому бетон необходимо выдержать во влажном состоянии при нормальных условиях 
температура (20 ± 3)°С, влажность (95 ± 5) % не менее 7 суток после бетонирования, а при 
высоких температурах твердения до достижения 50 – 70 % марочной прочности. В области 
влажности среды от <р =50...60 % до <р=100 % в сердцевинах мезопор (1,5 нм<г<10 нм) 
цементного камня имеется капиллярная вода, приводящая к появлению круто 
поднимающегося участка на изотермах сорбции и десорбции воды, сменяющего 
прямолинейный участок. Капиллярная вода повышает прочность цементного камня и 
является причиной возникновения максимума на кривых R =i(1К). Этот максимум 
исчезает, если капиллярные силы невелики, что отмечается, например, в цементном камне, 
поры которого в основном заполнены полимером. Основываясь на изложенных 
представлениях, а также на термофлуктуационной теории разрушения твердых тел, можно 
представить роль воды в процессе разрушения бетона следующим образом. Растягивающая 
механическая нагрузка, приложенная к сухому бетону, распределяется между носителями 
его прочности — межкристаллическими связями О—Са—О — так, что на большинство 
связей приходится среднее растягивающее напряжение, а на некоторые связи — 
напряжение, превосходящее среднее в десятки раз. Максимально перенапряженными могут 
быть меж - кристаллические связи в обычных меж - кристаллических контактах по всему 
объему образца, и в частности в вершинах уже имеющихся микротрещин. Эти связи 
разрываются под действием термических флуктуаций энергии. Вокруг каждой разорванной 
связи возникает много разрывов (100—1000), создающих одну субмикротрещину 
(размером не более 10—100 нм). Со временем в нагруженном образце субмикротрещины, 
проходящие в основном по межкристаллическим контактам О— Са—О, появляются по 
всему объему. Их концентрация в 1 см3 растет и в пред разрывном состоянии достигает 
огромной величины (в случае использования полимера —10,е—1017). Субмикротрещины, 
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сливаясь, образуют трещины большего размера. Такое объединение трещин происходит до 
тех пор, пока образец не окажется разорванным на части. 
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Аннотация: В статье изображается, как строительные конструкции могут устоять 

землетрясением, если они спроектированы правильно.  
Ключевые слова: Землетрясение, сейсмостойкие здания, плита перекрытия, стены, 

колонны, балки, крыша, фундамент, плита перекрытия. 
Чтобы понять «сейсмостойкие» здания, нужно сначала понять что такое землетрясение. 

Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и 
передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. Точку в земной коре, из 
которой расходятся сейсмические волны, называют гипоцентром землетрясения. 
Сейсмостойкость – это способность здания противостоять ударам землетрясения.  
В зданиях существуют различные виды соединительных конструкциях, например, балка, 

соединяющаяся с колонной, колонна с её основанием, плита или пол, как мы знаем, с 
конструкцией балки и колонны, местами, где встречаются две перпендикулярные стены и 
так далее. Чтобы сделать здание «сейсмостойким», надо убедиться, что швы прочные. 
Таким образом, основное различие, заключается в том, что - они имеют лучшие 

устойчивые усиленные соединения с другими конструктивными элементами здания 
(структурными элементами являются - плита перекрытия, стены, колонны, балки, плита 
крыши и т. д.). Соединения могут быть усилены с учетом различных типов. Несколько 
примеров стык между стенами (перпендикулярный) можно укрепить, усилив стык 
значением: вертикальные стальные стержни, вставленные в стену; а также путем 
горизонтальной укладки стальных стержней так, чтобы они проходили от одной стены к 
другой и соединяли их вместе, образуя связное соединение.  
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Введение «стяжных балок» поможет связать всю конструкцию, делятся на три уровня: 
1. На уровне фундамента - там, где его называют цокольной балкой.  
2. На уровне прямо над дверями и окнами - уровень перемычек.  
3. И затем на уровне крыши. 
Здание, использующее сейсмостойкие стратегии, может противостоять землетрясениям 

благодаря этой сплоченности, действуя как «Единое целое / единица» во время 
землетрясения. Каждый компонент связывает и поддерживает другой, тем самым повышая 
общую устойчивость зданий. 
С помощью очень простых и экономичных методов (в зависимости от того, где 

находится ваше здание, в какой зоне землетрясения оно находится, насколько велико 
здание, сколько этажей, в какой форме используется здание) оно может легко 
противостоять землетрясениям зоны V, то есть М ≥ 5. Чтобы быть сейсмостойкими здания 
должны быть построены так, чтобы они были устойчивы к боковым нагрузкам. Чем легче 
здание, тем меньше нагрузки. Это особенно актуально, когда вес выше. По возможности 
крыша должна быть из легкого материала. Если есть полы, стены и перегородки, чем они 
легче, тем лучше. Если требуется получить боковое сопротивление от стен, эти стены 
должны идти одинаково в обоих направлениях. Они должны быть достаточно прочными, 
чтобы выдерживать нагрузки. Стены должны быть привязаны к любому каркасу и 
усилены, чтобы воспринимать нагрузку в самом слабом направлении и не должны 
разваливаться и должны оставаться на месте после сильнейших ударных волн, чтобы 
сохранить прочность после ударов. Боковое сопротивление возникает из - за диагональных 
креплений, то оно также должно быть одинаковым по всему кругу в обоих направлениях. 
Там, где это возможно, они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать 
нагрузку, как при растяжении, так и при сжатии: болтовые или сварные соединения 
должны выдерживать большее напряжение, чем предельное значение натяжения скобы 
(или значительно превышающее расчетную нагрузку), и они не должны прогибаться при 
нагрузках, значительно превышающих расчетную нагрузку. 
Нагрузки должны надежно опускаться на землю, если боковая нагрузка выдерживается с 

помощью каркаса, то необходимо позаботиться о том, чтобы соединения были прочнее, 
чем балки, и чтобы колонны не разрушались из - за сколов, если они в бетоне. Опять же, 
жесткий каркас должен проходить по всему периметру и в обоих направлениях. 
Если сейсмостойкость здания обеспечивается стойкими каркасами, то особое внимание 

следует уделить уровню от фундамента до первого этажа. Если требуется иметь более 
высокую чистую высоту и иметь открытые отверстия в стенах, то колонны на этом уровне, 
должны быть намного прочнее, чем на более высоких уровнях; а балки на первом этаже и 
колонны от первого до второго этажа должны быть способны противостоять 
землетрясению. Альтернативно, и предпочтительно, колоннам можно придать 
непрерывность у подножия. Это можно сделать с помощью «неподвижных опор» с 
множеством болтов в больших фундаментах или с помощью решетки из стальных балок на 
уровне фундамента. Такой стальной ростверк также может удерживать фундамент на 
месте. 
Если балки в каркасе изгибаются и немного прогибаются в своих напряженных точках, 

то балки не теряют сопротивления, но, в то же время соединения колонны остаются 
прочными, то, изменяется только резонансная частота всего каркаса. Если здание 
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вибрировало во время ударных волн, эта вибрация будет иметь тенденцию к гашению. Это 
явление известно как «пластиковое крепление» и легко демонстрируется в стальных 
балках, хотя аналогичная вещь может произойти с железобетонными балками, если 
избежать сколов. 
Все этажи должны быть соединены с прочным, устойчивым каркасом. Но, опять же, все 

этажи должны быть как можно более легкими. Каждая колонна крепиться опорной балки 
или к стене так, чтобы их нельзя было сдвинуть. 
Одним из способов снижения уязвимости больших зданий является их изоляция от пола 

с помощью подшипников или амортизаторов, но это сложный и дорогостоящий процесс, 
не подходящий для малоэтажных и среднеэтажных зданий. Как правило, в зонах 
землетрясения целесообразно строить здания не слишком высокие по сравнению с их 
шириной, если не приняты особые меры предосторожности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ  

ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

В настоящее время в соответствии с требованиями нормативных документов на 
большепролетных и высотных сооружениях должны устанавливаться системы 
мониторинга конструкций. Применяемые системы мониторинга должны контролировать 
напряженно - деформированное состояние и геометрию конструкций. Для этого могут 
применяться тензометрические датчики, инклинометры, акселерометры. Напряжение в 
конструкциях легко получить через тензометрические датчики, достаточно знать модуль 
упругости, для оценки напряжения через датчики ускорений, необходимо знать величину 
присоединенной массы и параметр сечения с учетом наличия возможных дефектов.  
Специалистами ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России был разработан аппаратно - 

программный мобильный диагностический комплекс (МДК) «Струна» основу которого 
составляет динамико - геофизический метод. Метод используется для оперативной оценки 
технического состояния зданий и сооружений, наземного, подземного и подводного 
базирования, в том числе подводной части гидротехнических сооружений, для определения 
опасности их обрушения и возможного индивидуального риска для людей, находящихся 
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внутри и поблизости объектов, включая спасательные и противопожарные расчеты, 
выполняющие работы в зонах с возможной угрозой обрушения конструктивных элементов 
зданий и сооружений. Аппаратно - программный МДК состоит из датчиков типа А1638 и 
АЦП Е440 (рис. 1) и программного комплекса для анализа ускорений. 

 

 
Рисунок 1 – Мобильный диагностический комплекс «Струна» 

 
Комплекс «Сруна» является совокупностью аппаратно - программных средств, 

позволяющих определять собственные частоты и логарифмические декременты колебаний 
зданий и сооружений и их элементов в частотном диапазоне от 0,1 до 400 Гц, получать 
кривые пространственного распределения амплитуд основных форм колебаний. При 
обследовании зданий и сооружение при обработке данных основное внимание 
акцентируется на низкочастотные колебания зданий, поэтому при обследовании 
используются низко - частотные акселерометры от 0,1 до 400 Гц (ГОСТ 18955 - 73) (рис. 2) 
(табл. 1).  

 

 
Рисунок 2 – Частоты собственных колебаний здания 

 
Таблица 1 – Метрологические и технические характеристики акселерометра А1638 

Характеристика А1638 
1. Число измерительных осей (каналов) 3 

2. Номинальный диапазон рабочих частот, Гц от 0,2 до 400  
3. Расширенный диапазон рабочих частот, Гц от 0,1 до 400 

4. Неравномерность АЧХ, относительно значения на 
частоте 20 Гц, дБ, не более  
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 - в диапазоне частот от 0,1 до 0,4 Гц  
 - в диапазоне частот от 0,4 до 300 Гц  
 - в диапазоне частот от 300 до 400 Гц 

 - 3  
± 1  
 - 3 

5. Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности преобразования, %  

 - в диапазоне частот от 0,1 до 1 Гц  
 - в диапазоне частот от 1 до 100 Гц  

 - в диапазоне частот от 100 до 400 Гц 

 
 

± 10  
± 4  
± 10 

6. Номинальное значение коэффициента 
преобразования, В⋅с2⋅м - 1, выбирается из ряда 

0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 

7. Изменение коэффициента преобразования за 
межповерочный интервал (долго - временная 

стабильность) не более, дБ 
1 

8. Максимальное измеряемое гармоническое 
ускорение (эффективное значение) при 
коэффициенте искажений выходного 

сигнала не более 1 %, м·с - 2 

5 

9. Коэффициент нелинейных искажений, %,  
не более  

 - при выходном напряжении 1 В на частоте 12 Гц  
 - при максимально измеряемом виброускорении 

 
 

0,05  
1 

10 Напряжение питания двухполярное, В  ± (12 ± 2) 
11 Габаритные размеры без площадки под крепление 

(с площадкой под крепление), мм,  
не более 

Длина: 85 
Ширина: 85 
Высота: 77 

 
Сравнивая характеристики акселерометра «ТЕМП - АВИА» с А1638 стоит выделить его 

более ударостойкие свойства, более продолжительный срок службы, однако из имеющийся 
информации о датчике «ТЕМП - АВИА» не представляется возможным сравнить диапазон 
рабочих частот и чувствительности с датчиком А1638. 

 
Таблица 2 – Основные характеристики датчика «ТЕМП - АВИА» 
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Вывод: При создании системы мониторинга на основе динамико - геофизических 
испытаний следует иметь низкочастотный 3 осевой акселерометр. Требуется информация о 
рабочем диапазоне частот датчика и чувствительности «ТЕМП - АВИА». Для проведения 
более качественного сравнения требуется провести испытания датчика акселерометра 
«ТЕМП - АВИА». 

© Скачкова С.Д., 2023 
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Аннотация 
Перспективы проведения ремонтов и технического обслуживания транспортного 
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Студенты колледжа по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 
на 3 - м курсе обучения изучают такой предмет, как «Участие в разработке 
технологических процессов производства и ремонта изделий транспортного 
электрооборудования и автоматики». Этот предмет заявлен как 
междисциплинарный курс (МДК), т.е. курс, который объединяет в себе несколько 
предметов. Курс полностью конструкторско - технологический. В рамках этого 
МДК студентам предлагается освоить оформление конструкторской и 
технологической документации и научиться разрабатывать технологические 
процессы ремонта транспортного электрооборудования и автоматики. 
В реалиях текущего времени начинает осознаваться ценность изучения этого 

предмета. Многие элементы транспортного электрооборудования, особенно 
автомашин с использованием электрооборудования и автоматики зарубежного 
производства, находятся на грани выработки ресурса. Склады запчастей опустели. 
Поставки приостановлены. Российский автопром пока не освоил выпуск всей 
номенклатуры транспортного электрооборудования и особенно автоматики. В то же 
время большинство автомашин, в том числе и грузовые, были переоборудованы 
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именно под работу с электроникой. Электронные системы сейчас контролируют 
работу двигателей, впрыск топлива, климат - контроль, систему безопасности и 
многое - многое другое. Все это очень упрощало эксплуатацию автомобиля и 
создавало комфортные условия при движении. 
Однако сейчас приходится признать, что при отсутствии фирменных запасных 

частей и комплектующих транспортной автоматики, необходимо находить 
альтернативные пути ремонта автотранспорта. В этом может помочь комплект 
технологической документации на ремонт, который подробно описывает всю 
последовательность технологических операций, инструментарий и технологические 
процессы. 
Для того, чтобы суметь разработать технологическую карту, в первую очередь 

производится подбор типового оборудования, которое может использоваться для 
ремонта. Это оборудование должно соответствовать по назначению и оснастке 
предполагаемой технологической операции. Необходимые простейшие 
дополнительные приспособления могут быть разработаны самостоятельно, но 
только если четко представляешь их назначение и требуемые параметры. В этом 
помогут знания автомобильных эксплуатационных материалов, конструкции 
автомобиля и его узлов, назначения различных деталей и изделий. Во всех случаях, 
когда это представляется возможным, необходимо внедрять типовые отработанные 
процессы, узлы, детали, элементы, изделия. Требуется избегать применение 
сложных комплектующих, которые могут быть несовместимы между собой. 
По завершении в конце 2 - го курса обучения 5 - ти недельной учебной и 2 - х 

недельной производственной практик на автотранспортных предприятиях по 
ремонту нами были получены удостоверения по рабочей профессии слесарь по 
ремонту автомобилей. Так что опыт реальной работы был получен и подтвержден 
прохождением квалификационного экзамена. 
Поэтому по завершении обучения каждый из выпускников нашей специальности 

будет в состоянии, воспользовавшись полученными при изучении МДК знаниями, 
разработать альтернативный технологический процесс ремонта вышедшей из строя 
автомобильной автоматики, только с применением отечественных материалов, 
изготовить простейшие приспособления или детали, полностью восстановить 
работоспособность автомашины, создать собственный бизнес с ремонтным 
участком, подобрать производственное помещение и оборудование. 
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КОНТРОЛЬ КАТЕТА УГЛОВОГО СВАРНОГО ШВА 

 
Аннотация. В данной работе рассматривается один из подходов контроля катета 

тавровых, угловых, нахлесточных сварных соединений. Отмечается, что катет 
сварного шва должен отвечать требованиям нормативных и регламентирующих 
документов. Представлена конструкция и общий вид предлагаемого шаблона. 
Указывается, что предлагаемый шаблон может быть использован дополнительно с 
другими измерительными инструментами (УШС - 1, УШС - 2) при проведении 
визуально - измерительного контроля сварных соединений.  

Ключевые слова: визуально - измерительный контроль, шаблон, сварка, сварной 
шов, катет сварного шва, дефект. 

 
Как правило, сварным швом называется участок сварного соединения, который 

образовался в результате кристаллизации расплавленного металла или в результате 
пластической деформации при сварке давлением или сочетания кристаллизации и 
деформации. Совокупность деталей, соединенных сварным швом, называется 
сварным соединением [1,2]. 
Все размеры сварного стыка и шва должны соответствовать значениям 

нормативной и регламентирующей документации, применение которые зависит от 
способы сварки (ручная дуговая сварка, сварка в среде защитных газов, 
электрошлаковая сварка и т.д.) и свариваемых деталей оборудования. 
Одним из параметров, характеризующих качество тавровых, угловых, 

нахлесточных сварных соединений, является катет k сварного шва (рис. 1). Катет 
углового шва представляет собой кратчайшее расстояние, измеряемое от плоскости 
одной детали, которые нужно соединить друг с другом, до границы сварного 
углового соединения на плоскости второй детали. 
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Рисунок 1 – Катет углового шва. 

 
От величины катета напрямую зависит прочностные свойства самого сварного шва. 

Например, недостаточной прочность будет при минимальной величине катета из - за 
небольшой площади сечения, а при чрезмерно большом значении может возникнуть 
деформация металла по причине увеличенного объема наплавки. Большая величина 
данного параметра влечет собой также повышенный расход электроэнергии и 
используемых при сваривании материалов. Поэтому значения катета регламентированы и 
должны соответствовать нормативным и справочным документам (например - ГОСТ 16037 
- 80, ГОСТ 5264 - 80). 
В данной работе предлагается использовать спроектированный металлический шаблон 

для проведения контроля угловых сварных швов, который представлен на рисунке 2. Он 
состоит из 8 ступеней, которые определяют длину катета k через гипотенузу c углового 
сварного шва. Все ступени шаблона (отрезки) расположены относительно друг от друга под 
углом 135 градусов.  

 

 
Рисунок 2 – Общий вид предлагаемого шаблона. 

 
Принимая во внимание тот факт, что угловой шов в общем случае представляет собой 

равнобедренный прямоугольный треугольник c равными катетами k, то на основании 
теоремы Пифагора определяем катет сварного шва. 
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Предлагаемый шаблон определяет катеты сварного шва со значениями: 5 мм, 7 мм, 9 мм, 
11 мм, 12 мм, 14 мм, 15 мм, 20 мм. Такой диапазон значений катетов принималось во 
внимание значения номинальных размеров и предельных отклонений катета углового шва 
согласно ГОСТ 16037 - 80, ГОСТ 5264 - 80. На каждой ступени имеется специальная 
гравировка (механическая), указывающая значение катета. 
Реализация данного предложения позволит провести дополнительный контроль 

уголовного сварного шва в процессе сварочных работ и предоставить примерное численное 
значение катета шва при проведении визуально - измерительного контроля.  
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ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ СОТРУДНИКОВ ЗА СЧЕТ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 
В этом исследовании изучалось, как компетентность сотрудников в области 

информационных технологий (ИТ) связана с гибкостью сотрудников через 
воспринимаемую структуру задач. Основное внимание ученых уделяется влиянию ИТ - 
компетентности на производительность индивидуальной работы; однако, похоже, что не 
уделяется внимания изучению взаимосвязи между ИТ - компетентностью и гибкостью 
сотрудника через воспринимаемую структуру задач. В этом исследовании предлагается и 
тестируется новая комплексная модель, которая связывает ИТ - компетентность человека с 
предполагаемой структурой задач и гибкостью сотрудников. Данные были собраны от 167 
представителей, которые использовали различные ИТ - приложения для повседневной 
работы в организации. Результаты показали, что ИТ - компетентность положительно 
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связана с взаимозависимостью и автономией задач. Автономия задач также оказывает 
значительное влияние на гибкость сотрудников; однако взаимозависимость задач показала 
незначительное влияние на гибкость сотрудников. Кроме того, опыт работы положительно 
влияет на взаимосвязь между ИТ - компетенцией и воспринимаемой структурой задач. 
Теоретические и управленческие последствия исследования также обсуждаются в 
последнем разделе. 
ИТ - компетентность 
В связи с растущей тенденцией торговли и растущей конкуренцией в 21 веке в 

современном бизнесе быстро появились ИТ - инструменты, например, инструменты ESM. 
ЭТО не только изменило обычный подход бизнеса, но и нарушило порядок старой рабочей 
среды и привело к глубоким изменениям во времени и пространстве. Эффективное 
использование ИТ - инструментов в организации может быть жизненно важным вопросом, 
который эффективно повышает эффективность выполнения задач. Понимая потребности 
предприятий, компаний, ученые призвали к дальнейшему повышению роли ИТ - 
компетенции в создании устойчивых конкурентных преимуществ. Основываясь на этих 
исследованиях, ИТ - компетентность относится к навыкам и знаниям сотрудников, 
связанным с ИТ - инструментами, а также ESM, пакетами программного обеспечения, 
программированием, веб - встречами и системным анализом, которые поддерживают 
сотрудничество, взаимодействие и обмен знаниями, а также повышают 
производительность сотрудников. 
Гибкость сотрудников 
Гибкость сотрудников отражает способность сотрудников более адекватно реагировать 

на непредсказуемые изменения окружающей среды в организации. Речь идет не только о 
своевременном реагировании на непредвиденные изменения, но и о способности 
отдельных лиц извлекать выгоду из изменений и превращать их в возможности для 
разработки новейших концепций и изучения новых технологий. Из прошлых исследований 
было очевидно несколько преимуществ гибкости сотрудников, включая качество 
продукции, улучшение обслуживания клиентов и обучение. Адаптивный аспект включает в 
себя принятие или обновление изменений или изучение новых технологий; аспект 
устойчивости описывает позитивное отношение сотрудников к изменениям, новым идеям и 
технологиям; а упреждающий аспект состоит из инициатив сотрудников в отношении 
новых идей и действий, которые могут быть полезны при решении проблем, связанных с 
изменениями. 
Целью этого исследования было изучить влияние индивидуальной ИТ - компетентности 

на гибкость сотрудников через воспринимаемую структуру задач, включая автономию и 
взаимозависимость. Результаты подтверждают, что компетентность в области ИТ 
положительно влияет на взаимозависимость и автономию задач, что соответствует 
предыдущим исследованиям, а компетентность в области ИТ напрямую связана с обменом 
знаниями. Результат демонстрирует, что автономность задач положительно влияет на 
гибкость сотрудников, предоставляя организациям идею повышения гибкости сотрудников 
за счет повышения ИТ - компетентности, что соответствовало нашим предположениям. Мы 
пришли к выводу, что если ИТ - инструменты, такие как ESM, были разработаны для 
поддержки заданий, связанных с задачами, то характер задачи должен играть ключевую 
роль в формировании ее полезности для гибкости сотрудников. Однако эффект 
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взаимозависимости задач показывает незначительное влияние на гибкость сотрудников, 
что противоречит нашим гипотезам. Кроме того, мы также исследовали опосредующий 
эффект как воспринимаемых переменных структуры задач, так и взаимозависимости и 
автономии. Полученные данные свидетельствуют о том, что автономия опосредует связь 
между ИТ - компетенцией и гибкостью сотрудника, тогда как взаимозависимость задач 
демонстрирует незначительный посреднический эффект. Удивительно, но результаты этого 
исследования не смогли подтвердить опосредующий эффект взаимозависимости задач. 
Существует множество возможных объяснений того, что H8 не может быть одобрен. 
Возможно, взаимосвязи не существует. Однако, исходя из модели, хотя у нас нет 
доказательств их принятия, в то же время у нас также недостаточно оснований для их 
отклонения. Возможно, увеличение оценки размера выборки или изменение вопросника 
представят нам другой результат. Очевидно, что этот вопрос следует изучить в будущих 
исследованиях, проводимых по этой или смежной теме, используя взаимосвязь. 
Кроме того, в нашем исследовании рассматривается смягчающее влияние опыта работы 

сотрудников. Открытия нашего исследования показали, что опыт работы положительно 
влияет на эти отношения, что также было выявлено в прошлых исследованиях. При 
постановке задач взаимозависимости и автономии сотрудникам требуется обмен 
информацией, координация и свобода в решении задач. Поскольку требование 
взаимозависимости задач заключается в том, что каждый сотрудник полагается на ресурсы, 
информацию других, в этой среде опыт работы играет важную роль в качестве модератора 
в отношениях между ИТ - компетенцией и взаимозависимостью. Как и в случае с опытом 
работы, человек может использовать ИТ - приложение и делиться соответствующей 
информацией с коллегами. Аналогичным образом, при самостоятельной работе сотрудники 
должны работать над планированием и иметь полный контроль и свободу над задачей. 
Обладая соответствующим опытом, сотрудники могут планировать последовательность 
задач и быстрее разбираться в новых технологиях, таких как ИТ - инструменты, включая 
ESM, по сравнению с неквалифицированными работниками. 
Управленческие последствия 
Из приведенного выше теоретического обоснования можно сделать ряд выводов для 

менеджеров. Во - первых, результаты исследования показали, что менеджеры должны 
максимально использовать связанные с работой функции ИТ, такие как внедрение 
некоторого программного обеспечения для совместной работы, управления знаниями, в 
котором люди могут общаться, обсуждать и делиться знаниями с коллегами. Например, 
менеджеры также могут мотивировать сотрудников использовать ИТ - инструменты, такие 
как ESM, для совместной работы и общения. ESM - это публичная платформа, на которой 
видны все коммуникации, а менеджеры могут публиковать достижения своих коллег на 
платформе ESM. 
Во - вторых, результаты этого исследования дают предложения руководителям с новым 

пониманием динамики гибкости управления их сотрудниками через ИТ - компетентность и 
воспринимаемую структуру задач. Каждый сотрудник определяет свою гибкость, которую 
следует усилить с помощью структуры задач. Результаты показывают четкие 
доказательства того, что ИТ - компетентность полезна для воспринимаемой структуры 
задач. Кроме того, менеджеры должны применять более эффективные процедуры для 
найма кандидатов, которые демонстрируют высокую гибкость, поскольку более 



44

эффективные методы найма могут также указывать на лучшие возможности карьерного 
роста. 
Наконец, результаты текущего исследования рекомендуют, чтобы менеджеры 

расширяли ИТ - компетентность своих коллег, организуя надлежащее обучение ИТ и 
управляя использованием ИТ - приложений. Результаты исследования также показывают, 
что менеджеры должны не только рассматривать вопрос о выделении ресурсов для новых 
технологий, таких как различные ИТ - инструменты (аппаратное обеспечение, программное 
обеспечение), но и информировать своих коллег об ИТ - приложениях, организуя тренинги, 
семинары и семинары. 
Кроме того, мы исследовали смягчающий эффект опыта работы во взаимосвязи между 

ИТ - компетенцией и взаимозависимостью задач и автономией задач. В этих отношениях 
ученые могут использовать разных модераторов, таких как обмен информацией и тип 
работы. 
В этом исследовании мы рассматривали только две характеристики задачи, автономию 

задачи и взаимозависимость задач, как промежуточные переменные, которые сыграли 
значительную роль в определении индивидуального использования ИТ. Будущий анализ в 
этой области должен включать рассмотрение среды выполнения задач с учетом 
индивидуальной ИТ - компетентности и гибкости сотрудников. Кроме того, в этом 
исследовании взаимозависимость задач демонстрирует незначительный посреднический 
эффект. Поэтому в будущих исследованиях могут быть изучены дополнительные 
промежуточные переменные, такие как среда выполнения задач, чтобы улучшить наше 
понимание повышения гибкости сотрудников. 
В этом исследовании нашими респондентами являются отдельные работники различных 

корпораций. В настоящее время организации все больше зависят от командной работы, чем 
когда - либо прежде; поэтому в будущих исследованиях исследователь может аналогичным 
образом распространить аналогичную идею на уровне группы. 
Заключение 
Целью настоящего исследования было изучить роль индивидуальной ИТ - 

компетентности в повышении гибкости сотрудников за счет воспринимаемой структуры 
задач. Эмпирические данные подтверждают большинство гипотез, включая смягчающую 
роль опыта работы, указывая на то, что воспринимаемая структура задач (например, 
автономия, взаимозависимость) играет важную роль в передаче ценности ИТ - 
компетенции на гибкость сотрудника, а также на то, что опыт работы необходим для этих 
отношений, хотя связь между ИТ - компетенцией и гибкостью не может быть установлена, 
опосредуется взаимозависимостью задач. Мы утверждали, что индивидуальная ИТ - 
компетентность полезна, когда сотрудники выполняют задачи автономно и 
взаимозависимо. Эти действия, в свою очередь, полезны для повышения общей гибкости 
сотрудника. Таким образом, это исследование дает представление о связи между 
воспринимаемой структурой задач и гибкостью сотрудников. 
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ПРИМЕНЕНИЕ FMEA - АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТКАЗА 
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Аннотация: В работе рассматривается новая производственная ячейка послойного 

синтеза для внедрения элементов индустрии 4.0 на предприятии единичного производства 
филаментизированных изделий. С помощью применения метода анализа видов и 
последствий отказов были выявлены основные проблемы, возникающие при работе 
производственной аддитивной ячейки. 
Ключевые слова: Аддитивное производство, FMEA - анализ, послойный синтез, 

роботизированный комплекс. 
Целесообразность внедрения аддитивной ячейки послойного синтеза, основанной на 

полной автоматизации и квадратичном расположении 3D принтеров (рис.1) будет оценена 
несколькими методами, в том числе и проведением FMEA - анализа для выявления причин 
и последствий возникновения несоответствий при работе ячейки и способах ее решения. 

 

 
Рисунок 1 - Организация пространства производственной ячейки 

 
Система включает в себя необходимые, обеспечивающие постоянный мониторинг и 

процесс производства аддитивного изделия элементы, такие как робот - манипулятор, 
конвейерная лента, 3D принтера, рентгеновский сепаратор, а также пункт управления. 
Данные о назначении каждого элемента представлены в таблице 1  

 
Таблица 1 

Элементы системы 
Составляющая 
системы 

Назначение Процесс 

3D принтера Печать изделий Автоматизированный 
Робот - манипулятор Включение принтеров; Автоматизированный 

3D принтер 3D принтер 3D принтер

3D принтер

3D принтер

3D принтер3D принтер3D принтер 3D принтер

3D принтер

3D принтер

3D принтер

Рентгеновский 
сепаратор

Переработка Пост обработка
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Запуск процесса печати; 
Перемещение готовых изделий 
на пост обработку; 
Перемещение дефектных 
изделий на конвейерную ленту. 

Автоматизированный 
Автоматизированный 
 
Автоматизированный 
 

Рентгеновский 
сепаратор 

Мониторинг процесса печати; 
Идентификация внешних и 
внутренних несоответствий. 

Автоматизированный 
Автоматизированный 
 

Конвейерная лента Перемещение готовых деталей 
на пост обработку; 
Перемещение дефектных 
изделий на переработку. 

Автоматизированный 
Автоматизированный 
 

Пункт управления Получение ТЗ и допусков; 
Отправка задания на принтер; 
Процесс подготовки 3D 
принтера к печати. 

Частично 
автоматизированный 
Автоматизированный 
 

Установка по 
переработке 

Переработка дефектных 
изделий; 
Создание новой полимерной 
нити. 

Автоматизированный 
Автоматизированный 
 

 
Одним из традиционных инструментов для прогнозирования отказа является метод 

анализа видов и последствий отказов (FMEA) из - за простоты его применения. Приведен 
результат проведенного аналищза в виде диаграммы Паретто (рис.2). По результатам 
FMEA анализа были выявлены основные проблемы процесса 3D печати (таблица 2.3). Из 
них наибольшее значение имеют: Распечатка не прилипает к платформе, слои 
расщепляются и разделяются, наплывы и натеки, смещение слоев, щели на верхнем слое 
изделия, перегрев пластика, лесенка из слоев 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма Паретто 

 
вывод: В результате проведенного анализа были выявлены приоритетные, 

промежуточные и незначительные несоответствия, 85 % из которых предложенная система 
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может идентифицировать. Метод FMEA - анализа позволил оценить целесообразность 
внедрения по перечисленным выше показателям и показал положительный результат. 
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 НА ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ 
  
Аннотация 
В данной статье рассматривается состояние гостиничного бизнеса в России в 2019 году и 

на протяжении 2020 - 2021 гг. Были проанализированы последствия влияния 
коронавирусной инфекции на данный сектор, способы преодоления кризиса. Благодаря 
проведенному анализу основных показателей выявлено, что несмотря на падение рынка в 
2020 году, в 2021 он смог успешно восстановиться благодаря грамотной работе владельцев 
бизнеса по освоению новых форматов и оказанию ряда новых услуг. 
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Annotation 
This article examines the state of the hotel business in Russia in 2019 and throughout 2020 - 

2021. The consequences of the impact of coronavirus infection on this sector and ways to 
overcome the crisis were analyzed. Thanks to the analysis of the main indicators, it was revealed 
that despite the fall of the market in 2020, in 2021 it was able to successfully recover thanks to the 
competent work of business owners to master new formats and provide a number of new services. 
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По данным анализа рынка гостиничного бизнеса в России, проведенного Центром 
экономики рынков, он в 2019 году показал рост на 5,7 % по сравнению с предыдущим 
периодом. Одной из причин данной ситуации является увеличение туристского потока на 
11 % до 81,8 млн. туристов [1].  
По итогу 2019 года в России было около 462,7 тыс. гостиничных номеров. Это 

составляет 18 % суммарного номерного фонда коллективных средств размещения. На 
рисунке 1 можно выделить 3 региона - лидера по количеству номеров в гостиницах. Так, в 
Краснодарском крае объем номерного фонда составил 73,2 тыс. номеров, 8,6 из которых 
являются номерами высшей категории. Что касается Москвы, то здесь количество 
гостиничных номеров на 16,9 тыс. номеров меньше, чем в предыдущем регионе и 
составляло 56,3 тыс. номеров, из которых 6,6 тыс. номеров – высшей категории. Что 
касается Санкт - Петербурга, то здесь количество номеров составило 41,9 тыс. номеров, 4,9 
тыс. – номера высшей категории (рис.1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Объем номерного фонда в гостиницах в 2019 г.  

в разрезе лидирующих регионов 
 

Что касается 2020 года, то он стал одним из самых сложных для гостиничного бизнеса за 
последние десять лет. Коронавирусная инфекция поставила под угрозу дальнейшее 
развитие туристической и связанных с ней отраслей. В качестве главной причины, 
послужившей падению гостиничной отрасли, можно выделить ограничения, наложенные 
на туризм и связанное с ними сокращение потока туристов по всему миру на 85 - 90 % [3].  
Число постояльцев гостиниц в 2020 году сократилось на 28,8 млн. чел. Количество 

гостиниц также сократилось и составляло 20,4 тыс. ед., что на 722 ед. меньше показателя 
прошлого года (рис. 2), вместе с тем произошло падение и в количестве номеров, в 2020 
году этот показатель упал на 17,4 тыс. ед. Наибольшее падение спроса наблюдалось в 
гостиничных объектах города Москвы (около 8 % загрузки гостиниц), Санкт - Петербурга 
(9 - 10 % загрузки) и Краснодарского края, которые являются крупнейшими 
туристическими центрами страны. В данных субъектах России количество проживающих в 
гостиницах сократилось за год на 11,5 млн человек [7].  
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Рис. 2. Количество гостиниц в России, ед. в период с 2016 по 2021 гг. 

 
По сравнению с 2019 годом падение спроса более, чем на 60 %, ощутили также объекты 

размещения Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Омской и Томской областей, 
Кабардино - Балкарской Республики [5]. 
В новых реалиях владельцам отельного бизнеса пришлось искать других клиентов, 

новые способы заработка через оказание нового ряда услуг и проработки новых форматов, 
например, воркейшн (от англ. work и vacation – переезд населения на долгое время в города 
с более комфортным климатом и поиск работы там, то есть происходит совмещение работы 
и отдыха). В гостиницах стали особенно заботиться о безопасности своих постояльцев: 
гости размещались так, чтобы снизить до минимума количество взаимодействий друг с 
другом, отказывались от «шведских столов» и других видов открытого буфета, выдавали 
рабочему персоналу необходимые средства защиты. 

 В июне 2020 года отменили локдаун и началось активное передвижение населения 
внутри страны. В период с августа по октябрь загрузка гостиниц составляла более 40 %, к 
концу года этот показатель упал, но не так сильно, как это наблюдалось в начале года. 
Основным толчком роста спроса на городские отели в осенний период 2020 года 
послужило разрешение на проведение деловых мероприятий. Таким образом, можем 
сказать, что работа гостиничного сектора восстановилась за счет внутреннего туризма. 

 Рассмотрим ситуацию в 2021 году. В 2021 году гостиничный сектор России практически 
восстановился и показал результат, приближенный к уровню 2019 года. В 2021 году 
увеличилось число гостиниц на 0,6 тыс. объектов с 20,4 тыс. объектов в 2020 году до 21 
тыс. объектов в 2021 г. [4]. Число номеров в российских гостиницах выросло с 730 тыс. 
номеров в 2020 году до 753,5 тыс. номеров в 2021 г., показав рост на 3,2 %. В 2019 году этот 
показатель составлял 747,4 тыс. ед. (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Число номеров в гостиницах России, ед. в период с 2016 по 2021 гг. 
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Количество постояльцев, которые оставались в российских гостиницах на ночь в 2020 
году составляло 38,3 млн. чел., в 2021 году этот показатель значительно вырос на 20,8 млн. 
чел. и составил 59,1 млн. чел. Количество ночей, проведенных гостями в гостиницах в 2021 
году, выросло на 65,8 % относительно показателей 2020 года. 

 В 2021 году популярностью для отдыха летом пользовались такие места, как 
Краснодарский край и Крым, кроме того люди посещали Калининград, Казань, Камчатку, 
Байкал, Алтай и др.  

 Согласно различным оценкам, приведенными аналитиками, наиболее популярными у 
россиян считались такие горнолыжные курорты как Красная Поляна и Шерегеш. Загрузка 
номеров здесь по итогу 2020 года определялась равной 65 %, а по итогу 2021 года – 95 - 100 
%.  
Также пандемия не могла не повлиять на санаторно - курортный комплекс страны. 

Жители России подверглись серьезному заболеванию, которое вызвало необходимость в 
восстановлении своего здоровья, поэтому многие пользовались услугами санаториев. 
Причем были актуальны не только традиционные санатории Кавказских Минеральных 
Вод, Анапы или Евпатории, но и термальные источники в Тюмени и Алтае [6].  
Таким образом, можем сделать вывод. Потрясения, связанные с коронавирусной 

инфекцией и различными ограничениями, значительно подорвали состояние гостиничной 
индустрии, количество постояльцев сократилось наряду с числом гостиниц и номеров. 
Однако 2021 год выдался успешным, гостиничный сектор вернулся к показателям 2019 
года. 
Если говорить о состоянии рынка в 2022 году, то ее состояние смогло бы полностью 

восстановиться, если бы не воздействие санкций и не усугубление международных 
конфликтов.  
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Abstract. The article discusses the concept and importance of state financial control in state 
regulation of the economy, since financial control is one of the key components in the budget 
process that ensures the effective functioning of the state financial system. 
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Контроль является одной из важнейших функций процесса управления, так как 

позволяет не только выявлять и устранять недостатки в работе, но и дает стимул к 
продолжению деятельности. В связи с этим контроль в той или иной форме проявляется во 
многих сферах и процессах жизни общества. Безусловно, в сфере финансов и бюджетных 
правоотношений это одна из важных составляющих. В настоящее время одним из 
важнейших инструментов определения эффективности использования бюджетных средств 
является финансовый контроль. 
По мнению С.О. Шохина, финансовый контроль представляет собой межотраслевую 

систему надзорных функций в совокупности с функциями контроля государственных и 
общественных органов за процессами финансово - хозяйственной деятельности 
предприятий, учреждений и организаций в целях получения реальных оценок 
экономической эффективности их деятельности [2]. 
Надежность функционирования финансовой системы базируется на финансовом 

контроле и осуществляемой государством финансовой политики, способствующей 
обеспечению финансовой безопасности страны.  
Таким образом, основная цель государственного финансового контроля – обеспечение 

эффективности процесса формирования и расходования денежных средств, находящихся в 
руках государства. 
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В связи с последними событиями в мире, вопрос о повышении эффективности 
бюджетного контроля становится все более актуальным.  
Государственный финансовый контроль подразделяется: 
 на внешний и внутренний;  
 предварительный и последующий. 
Предметом контроля выступает деятельность органов государственной власти и 

бюджетных учреждений, заключающаяся в управлении вверенными им денежными 
средствами. Осуществление финансового контроля возможно с помощью государственных 
и административных органов, кроме того такая ответственность возлагается и на органы 
специального контроля за проверкой законности и целесообразности действий государства. 
Главными органами финансового контроля в нашей стране выступают:  
 Счетная палата; 
 ЦБ РФ; 
 Министерство финансов; 
 Казначейство и т.д. 
Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативно - правовых актов, 

которые регулируют движение денежных средств выступает главной целью 
государственного финансового контроля [1]. 
Принципы контрольно - ревизионной деятельности схожи с основными принципами 

аудиторской деятельности – законности, оперативности, объективности, независимости, 
гласности и т.д. Наряду с этим необходимо выделить и то, что составной частью 
бюджетного права также является организация и проведение бюджетного контроля общие 
цели, задачи и принципы финансового контроля, характеристика его форм и методов 
являются составной частью бюджетного права [3].  
Главная цель финансового контроля сводится не только к выявлению нарушений в 

бюджетных правоотношениях, но и в анализировании деятельности организаций, цель 
которой – повышение финансовой грамотности и предотвращения ошибок в будущем. 
Сфера деятельности финансового права заключается в совершенствовании 
государственными органами нормативно - правовой базы. 
Исходя из вышеизложенного, что чтобы достичь поставленных целей необходимо 

постоянное совершенствование законодательства, путем внесения изменений в 
законодательные акты и создание единого надзорного органа. 
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Аннотация 
Цель данной статьи затронуть аспекты того как цифровизация повлияла на 

трансформацию бизнеса. Данная тема актуальна, потому как буквально недавно свершился 
переход от индустриального типа общества к информационному, и новшества связанные с 
переходом по сей день заставляют нас менять свой угол обзора на вполне привычные вещи, 
в том числе и в бизнесе. 
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Рост выручки 
Это одно из важнейших направлений, способствующих новым технологическим 

прорывам в мировой экономике. Защитите окружающую среду, сэкономьте рабочую силу, 
денежные и временные ресурсы и улучшите общий уровень жизни за счет значительного 
сокращения затрат и оптимизации производственных процессов. 
Цифровизация бизнеса — один из главных трендов, и его капитализация в этом году 

выросла на 19 %. Внешнеэкономические условия только ускорят необходимость 
реализации. Если все сделано правильно, это приведет к тому, что предприятия смогут 
адаптироваться к изменениям. 
Используется для анализа движущих сил цифровой трансформации и определения 

заинтересованных сторон в этом процессе. Еще одним перспективным направлением 
дальнейших исследований может стать разработка методов и инструментов формирования 
и реализации стратегий цифровой трансформации бизнеса как ключевого внутреннего 
драйвера цифровизации в компаниях. 
Оптимизация бизнес - процессов 
Это помогает найти «узкие места» в бизнесе и понять, какие сотрудники наименее 

продуктивны. В результате эффективность процесса можно повысить, проделав некоторую 
работу. Например, обучив работника необходимым навыкам или предоставив ему быстрый 
компьютер. 
Операционные процессы — это базовые процессы, которые нужны для разработки, 

создания и доставки продуктов, а также услуг клиентам. Процессы управления — это 
системы для отслеживания и контроля бюджетов и возможностей стратегического роста. 
Процессы поддержки — это системы, используемые в бэкенде любого бизнеса, такие как 
техническая поддержка, управление офисом и обработка жалоб клиентов. 
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Прежде чем просто перевести бизнес - процесс из аналогового в цифровой, следует 
рассмотреть его в целом. Необходимо заглянуть за рамки автоматизации уже 
существующих процессов и начать творить свои собственные по мере необходимости. 
Создание цифровой организации — это больше, чем автоматизация когда - то ручных 
процессов. Нужно искать возможности корректировать и оптимизировать процессы. 
Повысьте эффективность работы, усовершенствуйте сбор данных или увеличьте быстроту 
принятия решений. 
Удержание клиентов 
Самый верный способ убедиться, что вы остаетесь неизменными каждому столпу 

оцифровки бизнес - процессов, — это выразить свои ожидания и пожелания. Мечтайте о 
большем и цельтесь революционизировать свой бизнес, внедрив цифровые бизнес - 
процессы, соответствующие потребностям вашего рынка и целевой аудитории. 
Один покупатель, Сергей, каждый месяц покупает на фабрике 10 имбирных пряников. 

Покупатель Алиса покупает по 1 имбирному прянику за раз. Если это масштабируется до 
тысяч клиентов с сотнями различных товаров, становится необходимым планировать 
производственные заказы, а это означает, что нужны эксперты для анализа 
потребительских тенденций и создания прогнозов. 
Рынок как область спроса на товары и услуги выражает свои ожидания и требования к 

качеству услуг, приобретаемых товаров и услуг. С использованием цифровых технологий 
потребители предъявляют к бизнесу новые требования: наличие множественных средств 
коммуникации, удобные, интуитивно понятные интерфейсы для сайтов и приложений, 
более качественные и экологичные продукты и многое другое. 
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ВЛИЯНИЕ ИКТ НА ТОРГОВЛЮ 

 
Аннотация 
В этом исследовании исследуется роль цифровых возможностей в процессах 

интернационализации итальянских провинций с использованием панельного набора 
данных’ созданного на основе территориальной статистической базы данных за период 
2014 - 2017. Цель состоит в том, чтобы изучить связь между тремя показателями 
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интернационализации (стоимость экспорта, интенсивность экспорта и экспорт в 
большинстве динамичных секторов) и двумя факторами ИКТ (использование цифровых 
технологий электронного бизнеса, таких как облачные вычисления, и использование 
социальных сетей), которые, как ожидается, позволят фирмам обмениваться информацией 
по всей цепочке поставок и чтобы облегчить фирмам коммуникацию и инвестиции в 
постоянные затраты. Чтобы очистить анализ от ненаблюдаемых детерминант 
эффективности экспорта и проблем обратной причинно - следственной связи с внедрением 
ИКТ, идентификация опирается на подход инструментальных переменных, который 
учитывает эндогенность наших двух интересующих переменных, связанных с ИКТ. 
Результаты показывают значительную взаимосвязь между возможностями ИКТ, 
связанными с внедрением облачных технологий, и нашими экспортными показателями, 
подтверждающими роль цифровых технологий электронного бизнеса в объяснении 
экспортных показателей итальянских провинций. Использование социальных сетей также, 
по - видимому, слабо влияет на показатели эффективности экспорта.  
Введение 
В этой гиперглобализированной экономике информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) играют фундаментальную роль в повышении эффективности бизнеса 
компаний. Цифровизация - это новое, сложное и развивающееся явление, охватывающее 
множество различных инструментов и процессов, начиная от новых ИТ - продуктов и 
заканчивая перепроектированием существующих процессов и организационными 
изменениями. Эти цифровые инструменты и процессы лежат в основе новой глобальной 
экономики, растущей цифровой экосистемы. 
Этот фундаментальный сдвиг в цифровых технологиях, доступных фирмам, также 

привел к появлению нового канала передачи ИКТ для повышения эффективности экспорта. 
Новые технологии влияют на процессы интернационализации фирм с точки зрения 
доступности зарубежных рынков, а также потенциала для получения ресурсов, навыков и 
компетенций из - за рубежа. Согласно большому количеству литературы, широкополосный 
Интернет способствовал участию стран и фирм в международной торговле товарами и 
услугами за счет снижения затрат на поиск информации и связь между покупателями и 
продавцами. В то же время широкое использование Интернета для поддержки бизнес - 
процессов позволяет как малым, так и крупным компаниям получить более равные 
возможности доступа к мировым рынкам. Интернет, по сути, способен положительно 
влиять на деятельность фирм по интернационализации, улучшая сетевую информацию и 
предоставляя новые и более дешевые способы доступа к зарубежным рынкам, что крайне 
важно для малых и средних компаний (МСП), которые имеют ограниченные капитальные 
ресурсы. 
Новое, еще более разрушительное изменение произошло с революцией облачных 

вычислений, позволившей фирмам использовать возможность приобретения необходимых 
им систем хранения, обработки данных и программного обеспечения в качестве подписки 
на услуги на платной основе. Следовательно, в то время как приобретение традиционных 
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) требовало значительных 
инвестиций в аппаратную инфраструктуру и программное обеспечение, а также для 
обслуживания крупных ИТ - отделов, теперь ОНО перешло на переменные затраты. 
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 Мы используем показатели, относящиеся к двум все более широко используемым 
инструментам ИКТ, относящимся соответственно к области электронного бизнеса и 
электронного маркетинга: использование технологий облачных вычислений, 
предназначенных для создания интегрированных производственных структур, и внедрение 
социальных сетей, которые включают в себя широчайший спектр современных средств 
коммуникации на основе Интернета, таких как микроблоги, сайты социальных сетей, таких 
как Facebook и Twitter, а также сайты с социальным контентом. Мы дополняем эти две 
основные переменные в нашем анализе информацией о других местных элементах 
управления контекстом. 
Чтобы очистить анализ от ненаблюдаемых детерминант эффективности экспорта и 

обратных причинно - следственных проблем при внедрении этих инструментов ", 
идентификация опирается на подход инструментальных переменных, который учитывает 
эндогенность наших двух интересующих переменных, связанных с ИКТ. Наша стратегия 
инструментальных переменных предполагает использование трех различных экзогенных 
переменных, принятых для измерения наших ключевых переменных ИКТ. Во - первых, мы 
учитываем долю выпускников в области науки и техники, поскольку внедрение ИКТ 
требует специальных навыков для развития, обработки и управления. Затем мы используем 
процент домохозяйств, имеющих широкополосный доступ, по отношению к 
домохозяйствам, имеющим доступ в Интернет, в качестве показателя обеспеченности 
инфраструктуры широкополосным доступом в итальянских провинциях. Наконец, мы 
используем процентную долю фирм, которые организовали внутренние курсы обучения 
навыкам ИКТ / ИТ для своих сотрудников. Эти три различных исключенных инструмента 
связаны как с движущими, так и с побудительными факторами при внедрении технологий 
ИКТ. 
Кроме того, изучение взаимосвязи между уровнем интернационализации и 

цифровизации итальянских провинций имеет решающее значение по нескольким 
причинам: Италия характеризуется сильно неравномерным региональным вкладом в 
международную торговлю. Хотя цифровая трансформация происходит во многих 
провинциях, действительно, есть некоторые области, которые продолжают отставать в 
принятии и внедрении ИТ - инструментов. Фирмы, расположенные в южных регионах, 
страдают от недостатков местоположения, которые частично являются результатом 
переменных контекста, выходящих за рамки конкретных характеристик фирмы. В связи с 
этим цифровизация представляется важнейшим показателем развития территорий и в то же 
время является ключевым инструментом для вывода территорий из нынешнего 
экономического кризиса и усиления их интеграции в глобальные рынки. 
Однако эта трансформация предполагает не только инвестиции в цифровые технологии 

(далее - DTs), но и внедрение их в организацию производственной системы и инвестиции. 
Внедрение DTs, действительно, часто может включать внедрение продуктовых или 
технологических инноваций, инвестиции в человеческий капитал, особенно в навыки ИКТ 
и STEM - образование (т. Е. Наука, технология, инженерия и математика), в дополнение к 
влиянию местных показателей развития и экономики локализации. Инвестиции в ресурсы, 
не связанные с DTs, реконфигурация существующих производственных процессов, а также 
уровень и тип квалификации могут повлиять на потенциальное положительное воздействие 
DTs. 



59

Наши результаты показывают, что в целом DTS оказывают важное влияние на объем 
экспорта и на способность экспортировать в более динамичных секторах. Использование 
систем и процессов’ позволяющих фирмам обмениваться информацией по всей цепочке 
поставок, может способствовать расширению экспортной деятельности фирм благодаря 
поддержке, оказываемой для работы с клиентами и поставщиками в рамках глобальных и 
региональных сетей. Эти результаты надежны для различных спецификаций и наших 
проверок на эндогенность. 
Выводы 
Это исследование подтверждает, что цифровизация и интернационализация являются 

тесно связанными факторами. Внедрение некоторых форм базовых и электронных бизнес - 
технологий ИКТ, а также инвестиции в улучшение цифровых навыков сильно 
неравномерны географически, поэтому перспектива на уровне провинции обеспечивает 
фундаментальное улучшение анализа. 
Более глубокое изучение взаимосвязи между инвестициями и внедрением ИКТ 

позволило бы руководящим органам принять более целенаправленную инвестиционную 
политику для стимулирования цифрового развития, включая инвестиции в цифровую 
инфраструктуру, цифровой бизнес и внедрение цифровых технологий традиционно 
нецифровыми субъектами.Крайне важно решить эти вопросы, касающиеся последствий 
для политики, таких как необходимые изменения с точки зрения источников инноваций — 
внутренних и отраслевых — необходимых для более эффективного использования 
цифровых технологий, которые могут повлиять на склонность МСП к экспорту и их 
участие в глобальных производственно - сбытовых цепочках. 
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Аннотация: 
Актуальность - В статье сделана попытка провести исследование и анализ подходов к 

управлению изменениями в системе умного производства, выявить недостатки 
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теоретических взглядов на систему умного производства и предложить авторский подход к 
управлению изменениями в системе умного производства сферы транспортного 
обслуживания в цифровом пространстве. Предложены возможные стратегические векторы 
управления изменениями динамического развития системы умного обслуживания 
транспортной сферы в цифровой плоскости и сформулированы виртуальные 
инфраструктурные элементы в рамках управления обработки и упорядоченного хранения, 
дальнейшей утилизации не используемых или устаревающих больших массивов 
информационных данных. Методический аппарат - экономический. В результате в статье 
представлен авторский подход к управлению изменениями в системе умного производства 
в сфере транспортного обслуживания в цифровом пространстве. 
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система умного обслуживания, сфера транспортного обслуживания, цифровая 
инфраструктура, виртуальные инфраструктурные элементы. 

 
T. N. Kosheleva  

doct. Economics, Associate Professor, Corresponding Member of the Higher School 
 of Economics, St. Petersburg State University  

named after Chief Marshal of Aviation A.A. Novikov; St. Petersburg, Russia;  
CHOU VO SPbUTUiE, St. Petersburg, Russia;  

PGUPS, St. Petersburg, Russia;  
Е - mail: toozool@mail.ru 

 
RESEARCH OF APPROACHES TO MANAGING CHANGES IN THE SYSTEM  

OF SMART PRODUCTION IN THE FIELD OF TRANSPORT SERVICES  
IN THE DIGITAL SPACE 

 
Annotation: 
Relevance - The article attempts to conduct research and analysis of approaches to managing 

changes in the smart production system, to identify the shortcomings of theoretical views on the 
smart production system and to propose an author's approach to managing changes in the smart 
production system of transport services in the digital space. Possible strategic vectors for managing 
changes in the dynamic development of the smart service system of the transport sector in the 
digital plane are proposed and virtual infrastructure elements are formulated within the 
management of processing and orderly storage, further utilization of unused or obsolete large arrays 
of information data. The methodological apparatus is economic. As a result, the article presents the 
author's approach to managing changes in the smart production system in the field of transport 
services in the digital space. 
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Система умного производства в цифровом пространстве благодаря своему активному 

распространению и внедрению во все сферы предпринимательской деятельности 
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привлекает внимание исследователей с целью уточнения терминологии и определения 
стратегических направлений в рамках управления изменениями динамического развития 
как самой системы «умного производства», так и её инфраструктуры как в реальном так и в 
виртуальном пространстве. 
Ряд авторов рассматривает систему умного производства, которую обычно определяют в 

соответствии с определением Национального института стандартов и технологий США 
(NIST), где умное производство (Smart Manufacturing) трактуют в качестве 
интегрированных корпоративных производственных систем, способных в реальном 
времени реагировать на динамические условия и факторы производства, и быть готовых 
удовлетворять спрос и потребности на рынках [5, с. 17 - 27]. Некоторые авторы трактуют 
подходы к понятию “умного производства” в рамках управления изменениями в качестве 
результата так называемого “интеллектуального управления”, предназначенного для 
оптимизации всех видов бизнес - процессов, в том числе и в цифровой плоскости, и в 
режиме реального времени [2]. Данный подход по мнению автора, также не учитывает всех 
этапов управления изменениями производственного процесса и жизненного цикла товаров 
и услуг на последующих за производственным циклом этапах [1, с. 40 - 50; 3, с. 40 - 44]. 
Некоторые исследователи делают акцент на возможном потенциале повышения 
производительности труда: систему управления изменениями умного производства они 
видят как управление совокупностью технологической и информационной обработки 
больших данных и искусственного интеллекта, целью использования которых выступает 
рост производительности труда на предприятиях и оптимизация всех видов ресурсов [7]. 
Кроме учёта динамики производительности труда управление изменениями в системе 
«умного производства», по мнению ряда авторов, должна включать и цифровой дизайн 
продукта, кастомизацию продукта и общее управление изменениями экосистемы спроса и 
предложения [7], но данные исследователи не учитывают, что цифровой дизайн является 
одним из элементов продвижения товаров на виртуальном и реальном рынках в рамках 
управления изменениями, а одного поддержания экосистемы спроса и предложения в 
сегодняшних сложных экономических условиях управления изменениями не достаточно – 
необходима система постоянного движения по нарастающей на рынках обеспечения спроса 
и увеличения доли существующих рынков, не говоря уже о поиске новых рынков сбыта, 
новых форм продвижения товаров и услуг и новых маркетинговых инструментов, а также 
постоянное обновление ассортимента товаров и услуг, опираясь на потенциальный спрос в 
сфере товаров и услуг с использованием искусственного интеллекта [4, с. 359 - 372; 6, с. 23 - 
27]. Также, не во всех сферах экономической деятельности можно оценить динамику 
производительности труда (например в услугах) и, таким образом, положительная 
динамика производительности труда в таких сферах экономической деятельности не может 
выступать основной целью в плане оптимизации всех видов ресурсов. Автор предлагает 
взглянуть на управление изменениями в рамках системы умного производства несколько 
под иным углом зрения, расширив само понятие «системы умного производства» и 
включив в него и сферу транспортного обслуживания, а также уточнив само определение, 
которое предлагается автором в следующей трактовке. Под управлением изменениями в 
системе умного обслуживания (включающей в себя и умное производство) предложено 
понимать комплексный процесс управления взаимообусловленной интеграцией 
предприятий сферы транспортного обслуживания выстроенных в определённом 
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динамическом порядке в реальном и виртуальном пространстве взаимодействия 
производственных и обслуживающих процессов рыночного пространства на всех этапах 
производственного процесса и процесса обслуживания, учитывающих все этапы 
жизненного цикла товаров и услуг, подразумевающие обработку и упорядоченное 
хранение больших массивов информационных данных, как базисной основы управления 
изменениями запуска и функционирования искусственного интеллекта. 
Также необходимо определить возможные стратегические векторы управления 

изменениями динамического развития системы умного обслуживания транспортной сферы 
в первую очередь в цифровой плоскости, так как именно цифровое пространство в 
настоящее время очень активно осваивается предпринимательскими структурами. Автор 
предполагает в качестве возможных направлений развития рассмотреть управление 
изменениями в процессе становления интеграционных предпринимательских цифровых 
структур в виртуальном пространстве инфраструктуры цифрового рынка, а также таких 
виртуальных инфраструктурных элементов как удалённые специально выделенные и 
созданные структуры сферы транспортного обслуживания, осуществляющие управление 
изменениями в рамках управления обработки и упорядоченного хранения и в дальнейшем 
утилизации не используемых или устаревающих больших массивов информационных 
данных. 
Таким образом, в результате проведённого исследования подходов к управлению 

изменениями в системе «умного производства» сферы транспортного обслуживания в 
цифровом пространстве автор уточнил терминологию системы «умного производства» и 
предложил взглянуть на неё под несколько необычным углом зрения, расширив само 
понятие и включив в него и сферу транспортного обслуживания, а также уточнив само 
определение, а именно – автор предложил под управлением изменениями в системе умного 
обслуживания понимать комплексный процесс управления взаимообусловленной 
интеграцией предприятий сферы транспортного обслуживания выстроенных в 
определённом порядке в реальном и виртуальном пространстве взаимодействия 
производственных и обслуживающих процессов рыночного пространства на всех 
жизненных этапах цикла товаров и услуг, подразумевающих обработку и упорядоченное 
хранение больших массивов информационных данных, как базисной основы управления 
изменениями запуска и функционирования искусственного интеллекта. А также 
определены возможные стратегические векторы управления изменениями динамического 
развития системы умного обслуживания - процесс становления интеграционных 
предпринимательских цифровых структур в виртуальном пространстве инфраструктуры 
цифрового рынка, а также в качестве инфраструктурных виртуальных элементов – 
удалённые специально выделенные и созданные структуры сферы транспортного 
обслуживания, осуществляющие управление изменениями в рамках обработки и 
упорядоченного хранения и в дальнейшем утилизации не используемых или устаревающих 
больших массивов информационных данных. 
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 В УСЛОВИЯХ ПОВСЕМЕСТНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам развития малого и среднего бизнеса в условиях 

глобализации. Для России повышение конкурентоспособности данного вида деятельности 
крайне актуальна, поскольку позволит преодолеть негативные последствия различных 
глобальных финансовых кризисов. Опыт зарубежных стран показывает, что в тех 
государствах, где развитие субъектов малого и среднего бизнесов (МСБ) происходит с 
учетом глобализации и в полной мере включены в систему внешнеэкономических связей, 
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последствия кризиса отразились на национальной экономике в меньшей степени, чем в 
странах, где, такому фактору как глобализация, уделялось недостаточное внимание. 
Ключевые слова 
Глобализация, малый бизнес, малое предпринимательство, малое предприятие, рабочие 

места, социально - экономическое развитие, ВВП, ВТО. 
Интернационализация и глобализация практически всех сфер жизни является 

современным базисом развития рыночных отношений. Процесс организации 
взаимоотношений между субъектами международной торговли и мировых 
финансовых рынков в вопросе перераспределения валовой добавленной стоимости 
идёт в совокупности с поэтапной заменой внутренних факторов развития экономик 
стран и их экономических систем внешними факторами. 
Это влечет за собой многогранные явления: растущая доля валового внутреннего 

продукта продается на мировых товарных рынках, прямые иностранные инвестиции 
становятся важным источником финансирования процессов национального 
воспроизводства в нескольких странах мира, мировые финансовые рынки начинают 
накапливать портфель инвестиций и спекулятивного капитала практически всех 
стран [1]. Проблема в урегулировании взаимоотношений между субъектами ставит 
задачу в моделировании институциональной инфраструктуры, способной 
обеспечить исполнение требований поддержки развития в условиях международной 
торговли и её стабильности. Ими стали международные финансовые институты, 
первыми из которых следует отметить – МВФ (Международный валютный фонд), 
МФК (Международные финансовые клубы, например Парижский, Лондонский), 
крупные фондовые биржи, финансовые корпорации, международная правовая 
система, выступающая в роли стабилизатора денежных потоков [2]. 
Как показывает мировой опыт, предприятия малого бизнеса наиболее активно и 

оперативно реагируют на различные проявления экономической политики, 
изменения экономических условий в государстве. Малые предприятия активно 
занимают ниши оказания услуг и посреднической торговли, предлагая места для 
трудоустройства для населения. Так, в развитых странах, таких как Япония, 
Германия, или Израиль, доля малого и среднего бизнеса в ВВП стран достигает 50–
60 %. В КНР на долю малого и среднего предпринимательства (МСП) приходится 
более 60 % всего валового внутреннего продукта. Она является страной с самым 
высоким ВВП в мире. Количество рабочих мест, которые предоставляют малые 
предприятия населению, — 79 %. Малые предприятия отчисляют более 50 % всех 
налоговых поступлений в бюджет Китайской Народной Республики [3]. 

 Несмотря на 30 летний опыт рыночных отношений в РФ, доля малого бизнеса в 
ВВП страны достигает 21 % в 2021 г. [4] Стимулирование развития предприятий 
малого сектора со стороны государства сопровождается с начала замены 
экономической системы в стране и установления рынка, но поощрения и формы 
поддержки отзываются малой эффективностью.  
Также малый бизнес славится своим лидирующем стремлением в снижении 

издержек и повышении качества в борьбе за покупателя, что является наиболее 
эффективным средством увеличения ВВП, нежели выдача госзаказов крупным 
предприятиям, незаинтересованными в качестве товара, так как стремление 
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освоения денежных средств госзакупки, оправдывает быстродействие по выпуску 
товара, несмотря на его качества. 
Малый бизнес играет ключевую роль в процентом соотношении занятости 

населения. Подавляющее большинство человек обеспечивают работу именно малых 
предприятий, стремящихся к расширению производства и повышению стоимости 
предприятия, что влечёт за собой ещё большее увеличение рабочих мест. Так в 
малом секторе занято до 50 % работоспособного населения нашей страны. Также к 
социальному фактору, а именно повышению общего образования населения, можно 
отнести и свободу в выборе открытия предприятия, так всё больше граждан 
стремится к саморазвитию и проявлению своих внутренних качеств, отличным 
инструментом для которых служит малый бизнес.  
Таким образом, только постоянный диалог между государством и 

предпринимательством способен обеспечить эффективное функционирование 
рыночной экономики, а главный сдерживающий фактор развития малого бизнеса – 
уровень условий для создания и функционирования бизнеса, наличие льготных 
программ, кредитования, сбыта и покупки товаров, необходимых для производства, 
количество обязательной сертификации конкретных позиций произведенных 
товаров и услуг и др. Так, отечественное предпринимательство в большинстве своём 
зависит от политической конъюнктуры, деятельность властей всех инстанций и 
уровней, главным образом на уровне региона.  
Подводя итог, с уверенностью можно говорить о том, что именно малый бизнес, 

особо зависимый от отношения государства к нему, без должного обеспечения в 
надежной страховой системе, налоговому поощрению, льготному кредитованию 
способен в условиях глобализации и недавнему вступлению России в ВТО 
(Всемирная торговая организация) стать надёжной опорой в экономике страны. 
Общий отток ресурсов, функционирующих в пользу развития малого 
предпринимательства, паразитирующим образом влияет на частный сектор. 
Изменение ситуации в руках нашего государства – поддержка малого 
предпринимательства позволит обеспечить стабильность и взаимосвязанность 
экономики всей страны. 
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«СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ И РОССИИ» 

 
Аннотация 
Начиная с 20 века эффективность стран, долгое время внедрявших плановую 

экономику, становилась все более низкой, а разрыв между уровнем их экономического 
развития и развитыми странами с рыночной экономикой становился все больше и больше. 
В конце 1980 - х – начале 1990 - х годов страны с бывшей плановой экономикой, наконец, 
сделали свой «исторический» выбор, и переход от плановой экономики к рыночной стал 
огромной тенденцией, привлекшей внимание всего мира. Сопровождаемый тяжелыми 
социальными проблемами, страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы 
вступили в трудный процесс перехода от плановой экономики к рыночной. После более 
чем 10 лет рыночных реформ Китай, наконец, выбрался из клетки стандартизма плановой 
экономики, объявив в 1992 г., что система рыночной экономики станет целевой моделью 
реформирования экономической системы Китая, тем самым интегрировавшись в 
традиционную плановую систему. экономика по - своему, переход к рыночной экономике. 
По этой причине Китай и Россия, две крупные евразийские страны, стали наиболее 
привлекательными странами с переходной экономикой. 
Ключевые слова 
Плановая экономика; экономические преобразования; рыночная экономика; 

экономическая модель; экономическая структура, экономическое развитие; политическая 
ситуация; социальная среда 

 
1. Способ экономических преобразований и его теоретические предпосылки 
Так называемые страны с переходной экономикой в широком смысле относятся к 

странам, которые перешли от традиционной высокоцентрализованной плановой экономики 
к рыночной экономике. Теоретически экономическая трансформация имеет два значения: 
одно относится к общеинституциональной трансформации, то есть от одного 
институционального состояния к другому; экономика превратилась в рыночную 
экономическую систему. 

Типы экономического перехода. По системным меркам ее можно разделить на 
экономическую трансформацию, сопровождающуюся изменением базовых социальных 
систем, и экономическую трансформацию, не сопровождающуюся изменением базовой 
социальной системы. Первые, такие как Содружество Независимых Государств и страны 
Восточной Европы. В этих странах прежняя правящая партия либо отреклась от престола, 
либо распустилась, либо сменила название, либо погибла.Все они заявили, что 
отказываются от социалистической общественной собственности, внедряют 
капиталистическую частную собственность, отказываются от коммунистических 
убеждений. В процессе реформирования экономической системы Китай последовательно и 
неуклонно придерживался марксизма - ленинизма как руководящей идеологии, 
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придерживался руководства Коммунистической партии и придерживался базовой 
экономической системы, в которой общественная собственность является опорой и 
множественными формами. собственности развиваются вместе. Экономическая 
трансформация Китая — это изменение метода распределения ресурсов при условии, что 
исходная политическая система остается неизменной. 

По стандарту скорости его можно разделить на радикальное преобразование и 
постепенное преобразование. Первый относится к реализации радикального и 
комплексного плана реформ, проведению как можно большего количества реформ в 
кратчайшие сроки, фокусируется на конечной цели реформ и пытается преодолеть 
«разрыв» между плановой экономикой и рынком. экономика в один шаг.Теоретическое 
происхождение в основном экономической теории свободного рынка в господствующей 
экономике.Считается, что для реализации перехода от плановой экономики к рыночной 
экономике далеко не достаточно только постепенных и частичных реформ.элементы, это 
возможно оставить место для выживания рыночной экономической системы. Последнее 
относится к достижению цели реформ шаг за шагом путем частичных и поэтапных реформ, 
не вызывая, насколько это возможно, социальных потрясений, оно фокусируется на 
процессе реформ. 

2. Исторические предпосылки выбора рыночных моделей экономики в Китае и России. 
Какой метод реформ и путь перехода изберет страна, не зависит ни от предпочтений 

руководящей группы страны, ни от внешних теорий и политических предложений. 
Внутренние противоречия вещи являются первопричиной развития и изменения 
вещи.Какой способ и путь экономических преобразований изберет страна, зависит главным 
образом от развития и изменения внутренних социально - экономических противоречий 
страны, и внешней роли реализуется также через развитие внутренних противоречий. 

(1) Исторические предпосылки радикальной реформы «шоковой терапии» в России. 
Страны, принявшие «шоковую терапию», часто не в состоянии проводить постепенные 

реформы по особым причинам, таким как структура экономики, уровень экономического 
развития, система социального обеспечения и распределение рабочей силы между 
отраслями. разбалансирована, дефицит огромен, цены вышли из - под контроля, а 
национальная система административного управления полностью развалилась, и 
постепенно проводить ценовые реформы за счет эффективного государственного контроля 
невозможно, приходится принимать радикальные меры. Бывший Советский Союз также 
пытался провести реформы в китайском стиле в 1980 - х годах, но потерпел неудачу из - за 
больших различий между его национальными условиями и Китаем. 

Почему в начале 1992 г. российское правительство провело радикальные реформы в 
форме «шоковой терапии»? Причины очень сложные. Основные причины: 

1. Это результат размышлений о провале предыдущих экономических реформ. 
Предыдущие реформы экономической системы после Сталина не увенчались успехом. 

До распада Советского Союза нерешенными оставались несколько крупных вопросов, 
влияющих на развитие рыночной экономики. Эти постепенные и частичные реформы были 
переделкой исходной плановой экономической системы, они не затронули глубинных 
проблем системы, не смогли вырваться за рамки традиционной экономической системы, не 
смогли повернуть вспять стагнацию экономического развития России. все более низкая 
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экономическая эффективность. Нарастающие экономические проблемы привели к потере 
уверенности в успехе поэтапных реформ. 

Приняв решение установить в качестве направления реформ рыночную модель 
экономики, российские демократы подытожили уроки прошлых реформ, решили изменить 
сложившуюся практику удержания реформ на словах и на бумаге и предприняли 
практические действия для скорейшего перехода к рынку. экономики для решения 
проблемы.В то время Россия столкнулась с серьезными социальными проблемами, которые 
нельзя было решить, опираясь на традиционную систему. Это свидетельствует о том, что 
люди в России все больше и больше убеждались в том, что централизованной плановой 
экономике пришел конец. 

2. Это было вызвано внутренней экономической ситуацией того времени. 
В 1990 году ВНП СССР уменьшился на 2 % по сравнению с предыдущим годом, а 

национальный доход уменьшился на 4 % В 1991 году ВНП России уменьшился на 9 %, а 
национальный доход уменьшился на 11 %. снизились в разной степени. Спад производства 
привел к крайнему дисбалансу между спросом и предложением на рынке, дефициту 
товарных запасов, неконтролируемым ценам. В 1991 г. общий индекс розничных цен на 
товары народного потребления и платные услуги в России вырос по сравнению с 
предыдущим годом на 92 %, а цены на продукты питания увеличились на 1500 %. 
Фискальное и финансовое положение страны продолжает ухудшаться, общий дефицит 
продолжает расти, система административного управления страной начала разваливаться, 
правительство не может эффективно и поэтапно проводить ценовые реформы. такая 
напряженная ситуация Учитывая социально - экономическую ситуацию, постепенные 
реформы маловероятны. Как говорят русские ученые, изначальная социально - 
экономическая система России смертельно больна и неизлечима, лучше сказать, что ей 
нужны могильщики, а не врачи. 

 

 
Рисунок 1. ВВП России в 1989 - 2018 годах 

Источник: Всемирный банк 
 
3. Это было срочно необходимо в то время 
Ситуация в политической сфере до и после распада Советского Союза также была очень 

серьезной. Российский рынок возник в результате краха административно - заказной 
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системы советской экономики. Она возникает в результате процесса ослабления и распада 
мощной государственной системы, что объективно ведет к крушению старого 
государственно - регулирующего хозяйственного механизма. После инцидента «8.19» в 
1991 году реформы в Советском Союзе, проводившиеся в то время Михаилом Горбачевым, 
фактически застопорились. Союзный государственный аппарат мертв и разваливается. 
Государственная слежка любого рода на самом деле не работает. Когда к власти пришел 
новый правитель, в России уже не было сильного политического ядра, демократы у власти 
в политической ситуации призыва были полны решимости проводить предложенные 
реформы, что было насущной политической необходимостью. Это также развитие в 
соответствии с исторической логикой. В более поздний период правления Горбачева все 
политические фракции в Советском Союзе не только достигли консенсуса в отношении 
рыночных целей экономической реформы, но и выступали за быстрый переход к рыночной 
экономике. Поэтому после прихода к власти Ельцина и Гайдара было логично проводить 
радикальные реформы с точки зрения исторической логики. 

(2) Постепенные реформы Китая соответствуют национальным условиям. 
Китай выбрал и успешно провел реформу «постепенной» экономической системы, что 

также определяется внутренними противоречиями в китайском обществе. Прежде всего, 
хотя Китай имеет 30 - летнюю историю традиционной плановой экономической системы, 
влияние плановой экономики не так глубоко, как в странах бывшего Советского Союза и 
Восточной Европы. В странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы широко 
распространено влияние плановой экономики. Однако в Китае только государственные 
секторы экономики, составляющие небольшую долю, строго контролируются системой 
планирования. Во - вторых, в бывшем Советском Союзе и странах Восточной Европы 
большая часть рабочей силы работает в государственном секторе экономики и пользуется 
различными льготами, предоставляемыми государством, в то время как в Китае большая 
часть рабочей силы находится в сельской местности с более слабый плановый контроль, и 
сельская рабочая сила почти не пользуется государственными льготами. В - третьих, 
существуют большие различия в уровне экономического развития и уровне развития 
товарно - валютных отношений в различных районах Китая. Наконец, Китаю гарантируют 
лидерство Коммунистической партии и социалистическая политическая система, которой 
Китай всегда придерживался. Все эти условия позволили Китаю успешно выбрать 
экономический переход, который начинается с сельских районов, а затем городов, от 
прибрежных районов до внутренних районов, от внешней части системы к внутренней, от 
«приращения» к « сток», часть перед целым, сначала двойной путь, а затем путь слияния. 
Такой режим экономической трансформации частичного старта, двойного действия, 
постепенного прогресса и всестороннего продвижения не может быть имитирован или 
скопирован странами с другими условиями. 

3. Сравнительный анализ китайской и российской рыночных экономических моделей 
(1) Основные черты рыночной экономической модели, сформировавшейся в России. 
Россия выбрала свободную рыночную экономическую модель в процессе 

экономического перехода и постепенно сформировала следующую структуру рыночной 
экономической системы: 

1. Сформировалась структура собственности на основе приватизации различных 
экономических компонентов. 

С точки зрения собственности Россия сломала монопольную структуру государственной 
системы и четко предложила политику приватизации государственных активов. С 1990 
года они последовательно приняли ряд мер по обеспечению приватизационного 
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преобразования, доведя долю негосударственной экономики в ВВП России до 70 %, 
сформировав многоуровневую экономику частных, индивидуальных, коллективных, 
совместных предприятий, акционерное и государственное хозяйство. 
Диверсифицированный характер сосуществования различных хозяйственных компонентов 
заложил основы многорыночной экономики. 

2. Построить систему макроконтроля, отвечающую требованиям рыночной экономики. 
С точки зрения банковской системы в России создана вторичная банковская система, в 

которой центральный банк является основным органом, а коммерческие банки и различные 
финансовые учреждения сосуществуют. Независимый статус центрального банка был 
уточнен законодательством, и была реализована рыночная система процентных ставок. 

С точки зрения фискальной и налоговой системы государственные финансы будут 
преобразованы в общественные общие финансы, а объем финансов будет сужен. В 
трансформации фискальных функций можно выделить два ключевых момента: первый 
заключается в том, что финансы не вмешиваются непосредственно в производственную и 
операционную деятельность предприятий, а в основном решают некоторые социальные и 
общественные потребности, которые не могут быть удовлетворены рынком; главный. 
Россия проводила жесткую фискальную политику для сдерживания инфляции и 
стабилизации макроэкономики. Увеличивайте доходы за счет жесткой налоговой политики, 
сокращайте расходы за счет сокращения инвестиций и сокращения различных субсидий и 
расходов. 

Что касается управления валютными операциями, либерализация, осуществленная в 
начале, превратилась в систему регулируемого плавающего обменного курса. 

3. Реформа системы социального обеспечения 
Реформа системы социального обеспечения является важным вопросом, связанным с 

плавной реализацией экономического перехода в России, и рассматривается как четвертый 
столп после макроэкономической стабилизации, либерализации экономической 
деятельности и приватизации государственных активов. Основными направлениями его 
реформы являются: во - первых, постепенный отказ от практики государственного 
заимствования всего; во - вторых, в рассмотрении соотношения между социальной 
справедливостью и эффективностью акцент должен быть смещен с прошлой 
справедливости и пренебрежения эффективностью на эффективность и эффективность. 
справедливости, в - третьих, реализовать социальное обеспечение диверсификации и 
диверсификации источников финансирования. 

4. Большое количество законов и постановлений сформулировано также в терминах 
экономических законов и постановлений. 

(2) Социалистическая рыночная экономическая система Китая 
В отличие от радикальных реформ в России, Китай всегда настаивал на постепенных 

реформах. С конца 1970 - х годов моя страна пережила более чем 20 - летний переход к 
системе рыночной экономики и в настоящее время претерпевает существенные 
институциональные инновации, переходя от традиционной системы плановой экономики к 
современной рыночной экономике. 

Рыночная экономика в условиях социализма и рыночная экономика в условиях 
капитализма взаимосвязаны и сходны по механизму действия, имеют общие черты 
рыночной экономики. Основными проявлениями являются: во - первых, признание 
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независимости рыночных субъектов, таких как физические лица и предприятия; во - 
вторых, создание конкурентной рыночной системы; в - третьих, создание эффективного 
механизма макроконтроля для восполнения недостатков самого рыночного механизма., в - 
четвертых, создать полную систему законов и правил, в - пятых, соблюдать 
международную практику и правила. и т.п. 

В то же время в условиях социализма рыночная экономика должна иметь свои 
особенности. Базовая система социализма основана на общественной собственности в 
экономике, в политике ее возглавляет Коммунистическая партия. Для достижения общего 
процветания как цель. В таких социальных условиях действует социалистическая рыночная 
экономика. 

1. Структура собственности социалистической рыночной экономики своеобразна. 
Социалистическая рыночная экономика основана на общественной собственности, при 
этом другие составляющие экономики развиваются вместе. В настоящее время формы 
государственной собственности Китая включают государственную, коллективную 
собственность и совместно финансируемые акционерные системы в различных формах 
государственной собственности. В частности, крупные и средние системообразующие 
предприятия, находящиеся в государственной собственности или под контролем 
государства, в полной мере используют свои уникальные преимущества в обеспечении 
рациональной организации народного хозяйства, экономии ресурсов и упорядоченного 
функционирования рынка. В этом отличие рыночной экономики в условиях частной 
собственности. Непрерывное развитие коллективных предприятий, частных предприятий и 
предприятий с иностранным капиталом сыграло положительную роль в хозяйственном 
строительстве. 

2. Социалистическая рыночная экономика должна добиться всеобщего процветания. 
Социалистическая рыночная экономика допускает разумное неравенство в доходах, но 
избегает поляризации. Его конечной целью является достижение общего процветания. 
Китай ускоряет реформу системы социального обеспечения. Система социального 
обеспечения в основном включает пенсионное обеспечение, пособие по безработице, 
медицинское страхование и обеспечение жизни в городах. Он сыграл важную роль в 
формировании рыночного механизма занятости, углублении реформы предприятий и 
поддержании социальной стабильности. В оплате труда нарушена уравниловка, введен 
механизм конкуренции, дальнейшее совершенствование принципа распределения по труду. 
Сложилась система распределения, основанная на распределении по труду, дополненная 
различными методами распределения. 

3. Не либеральная рыночная экономика. Однако государство изменило свои функции и 
больше не вмешивается напрямую в производственную и операционную деятельность 
предприятий, его основная функция заключается в формулировании и осуществлении 
макроконтроля, улучшении строительства инфраструктуры и создании благоприятных 
условий для экономического развития. Правительство создает стабильную, безопасную и 
справедливую социальную среду путем координации планирования, финансов и финансов, 
а также всесторонне использует экономические, правовые и необходимые 
административные средства для обеспечения упорядоченного функционирования 
рыночной экономики. 
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4. Оценка и анализ эффективности реформ китайско - российской рыночной 
экономической системы. 

С точки зрения системообразования экономическая реформа в России продвинулась 
вперед, с точки зрения экономического развития она заплатила высокую цену, и экономика 
также пережила серьезный кризис. Этому есть много причин, и есть в основном два типа 
проблем. Одно — внутренние противоречия, содержащиеся в мерах, предпринятых 
Россией для осуществления быстрого перехода к рыночной экономике, другое — 
политические ошибки, имевшие место при переходе. Долгое время политическая 
нестабильность в России также была важным фактором, препятствующим переходу 
экономики и нормальному функционированию экономики. Но с 1999 года в российской 
экономике произошли большие изменения: экономика вышла из кризиса и вступила в 
период роста, улучшились условия для экономического развития, стабилизировалась 
политическая ситуация, укрепилось сотрудничество с другими странами.. 

После более чем 20 лет неустанных усилий Китай первоначально установил 
социалистическую рыночную экономическую систему. Китай придерживается реализации 
«одного центра, двух опорных точек», по пути строительства с китайской спецификой, 
прорывает традиционную модель развития, устанавливает уникальные политические, 
экономические и культурные системы и изначально формирует яркую и динамичную 
новую модель. добился всемирно известных достижений, которые в основном проявляются 
в: в экономической области реформа экономической системы сделала огромный скачок, и 
значительно улучшились социализация и рыночная национальная экономика; в 
политической области политическая система Реформа совершила прорыв Строительство 
социалистической демократии и правовой системы были усовершенствованы, 
всесторонняя национальная мощь постоянно увеличивалась, экономический агрегат 
занимает одно из первых мест в мире, темпы роста занимают первое место в мире, а 
уровень жизни населения стандарты продолжают улучшаться. Но есть и несовершенства.В 
целом, нынешняя рыночная экономика Китая все еще несовершенна и незрела, и 
преобразование государственных функций не может полностью удовлетворить 
потребности реформы, реформа системы инвестиций и финансирования нуждается в 
улучшении, система социального кредита имеет недостатки, система социального 
обеспечения имеет лазейки Много, институциональные барьеры для разделения города и 
деревни все еще относительно серьезны. 
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Цифровизация, постоянные новшества IT технологий и новые достижения науки и 

техники меняют с каждым годом нашу жизнь до неузнаваемости. Но неужели остальные 
сферы и отрасли, так и останутся неизменным, не подвергнутся значительным переменам? 
Конечно, это не так, остальные сферы так же реагируют на все эти изменения и у этого 
процесса даже появилось свое название "цифровая трансформация". Само это понятие 
можно трактовать, как изменение бизнеса и производства под влиянием новшеств. Сейчас 
изучение этого процесса очень актуально, им занимаются и ученые из Сколково, и BCG, 
ведь процесс модернизации не стоит на месте, поэтому важно учитывать все его аспекты 
при планировании дальнейшего развития, как экономики предприятия, так и экономики 
страны.  
В развитии экономики нашей страны огромное значение играет промышленность, ведь 

от её успешности зависит развитие экспорта, пополнение бюджет государства и увеличение 
благосостояния населения, занятого в сфере промышленности. Поэтому нам важно, чтобы 
предприятия этой сферы подвергались модернизации и шли в ногу с современными 
технологиями. 
Основной проблемой на промышленных предприятиях сейчас является низкая 

производительность на больших объёмах ресурсов, это происходит из - за барьеров между 
подразделениям, у работников просто теряется связь между целями компании и их личной 
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мотивацией работать. Поэтому так важно модернизировать промышленность, делая 
процесс производства более упрощённым с помощью IT технологий, это позволит 
проводить детальный анализ расходования ресурсов, находить причины избыточного 
потребления ресурсов и устранять их, оптимизировать процесс управления предприятием, 
быстрее устранять производственные аварии.  
Если очевидные плюсы от внедрения информационных технологий мы можем выделить 

уже сейчас, то какие же барьеры мешают их непосредственной разработке и внедрению? 
Самым главным барьером по мнению специалистов является большой time - to - market в 
сферах, которые активно контролируются государством. Time - to - market это то время, 
которое проходит от момента зарождения идеи до непосредственного его внедрения в 
отрасль производства и получения прибыли. Особое значение этот показатель важен в 
период кризиса, ведь не начни предприятие принимать решительные действия на рынке её 
могут сместить более адаптированные предприятия. Но от идеи внедрения какой - либо 
практика до её реализации могу пройти года, а то и вовсе хорошая идея может быть 
забракована из - за бумажной волокиты или несоответствия программы бизнес целям 
предприятия.  
Что же делать, что больше идей воплощались в жизни и доходили до своего логического 

конца? Цифровизация дает ответ на этот вопрос, для этого в крупных компаниях создаётся 
должность product owner, который и отвечает за разработку и дальнейшую реализацию 
продукта, эта должность позволяет проводит анализ совместимости идеи с целями и 
бюджетом компании, благодаря этому больше проектов смогут дойти до момента 
эксплуатации.  
Также важной задачей цифровизации в нашей стране является решение вопроса 

импортозамещения и сохранение устойчивости предприятия в период кризиса. Поэтому 
представители промышленной сферы должны прилагать усилия для развития 
оборудования российского производства, его модернизации для упрощения процесса 
производства и более рационального использования ресурсов [1 ]. 
Но не стоит забывать, что успешно процесс цифровизации не пройдёт без 

государственного реагирования, ведь сфера промышленности находится под сильным 
влиянием государства и нуждается в дотациях со стороны правительства. Поэтому среди 
мер, которые должны быть введены можно выделить:  

1. Создание возможностей, как технологических, так и материальных для цифровой 
трансформации всех сфер производства.  

2. Стимулирование инвестиционных проектов на функционирующие промышленные 
объекты.[2 ] 
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Современный рынок лабораторных услуг является высококонкурентным. Что и 
привело к поиску различных способов сделать рабочий процесс организаций более 
эффективным. Проблемы, которые необходимо решить, типичны для большинства 
российских лабораторий: нехватка квалифицированного персонала, высокие 
затраты, трудоемкое управление и высокая доля ручного труда. 
Лаборатория является сложной системой, в работе которой участвует много 

элементов: персонал, управление, методики измерений, процессы, оборудование, 
методы работы, документация и пр. Система качества лаборатории – это набор 
элементов, которые необходимы для обеспечения хорошей работы лаборатории 
[1]. 
Основной задачей системы качества лаборатории является установление и 

постоянное воспроизведение требуемой информации о качестве и безопасности 
продукции при испытаниях установленными методами и оценка соответствия 
характеристик в соответствии и установленными требованиями. 
Сложность системы менеджмента качества предполагает, что все элементы 

правильно работают, а взаимодействие их должно быть координировано. 
Основная задача качества системы лаборатории заключается в гарантировании 
точности, надежности и своевременной представлении результатов исследований, 
анализов, исследований и тестов [2]. 
Внедряя систему менеджмента качества, испытательной лаборатории 

обеспечивает:  
 - независимость, беспристрастность и объективность в наблюдениях; 
 - адекватно устойчивый и ожидаемый потребитель как общая цель системы 

повышения качества и ключевой критерий оценки ее эффективности и 
действенности при определении повышения результативности; 

 - обеспечение высокого уровня организации и проведения экспериментов; 
 - обеспечение соблюдения требований к лабораторным испытаниям, 

установленных для обнаружения, достоверности результатов, сроков их 
выполнения, конфиденциальности, достоверности и обоснованности принятия 
решений при выполнении работ в области аккредитации; 

 - объективная информация о фактических значениях показателей качества и 
безопасности продукции [3]. 
Сегодня существуют разные виды лабораторий, и каждая из них работает по 

своему направлению деятельности, но при этом структура системы качества 
лаборатории для всех лабораторий едина. В состав структуры системы качества 
входят элементы, которые присущи любой лаборатории, от самой малой 
организации до большой лаборатории. Эти главные элементы являются 
совокупностью совместных действий, которые являются основой контроля 
качества.  
В системе менеджмента качества все аспекты лабораторной деятельности имеют 

ключевое значение для достижения точности, надежности и своевременности 
результатов измерения, анализа, тестирования и исследования. Внедрение системы 
управления качеством не гарантирует отсутствие ошибок в работе лабораторий, но 
позволяет получать последовательные и воспроизводимые результаты [4]. 
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Рассмотрим структуру системы качества лаборатории представленную на схеме 
ниже: 

 

 
Рисунок 1 – Структура системы качества лаборатории 

 
Все элементы системы качества должны быть реализованы в лаборатории для 

достижения требуемого уровня компетентности. Но реализовать все это сразу в короткие 
сроки невозможно, поэтому система качества лаборатории строится поэтапно. Процесс 
внедрения обычно делится на несколько этапов. Такой подход позволяет поэтапно 
реализовать все требования нормативных документов, расширяет область применения 
СМК на все большее количество естественных процессов. 
Основным документом, изучающим действующую систему менеджмента лабораторией, 

является «Руководство по качеству», действие которого распространяется только на работу 
лаборатории и следственный контроль лаборатории. Внедрение системы менеджмента 
качества требует общих требований к профессиональным лабораторным испытаниям и 
калибровке, включая отбор проб, испытания и калибровку. 
Кроме того, на изменение положений нормативной документации оказывают 

дополнительное влияние, а также соблюдение аккредитационных требований. Один из 
способов решения этих проблем – создание системы качества лаборатории. Причем не 
формальной, существующей только на бумаге, а реально действующей. 
Оценка нестандартных методов должна проводиться в испытательной лаборатории. 

Оценивающими параметрами являются - методики, разработанные Лабораторией; 
традиционные методы, применяемые вне ее работы; открытие и модификация вариантов 
методов, проверяющих их предполагаемое применение. Результаты измерений, калибровок 
или серий измерений, проведенных в лабораторных условиях, должны сообщаться четко и 
объективно в соответствии со всеми органами общественного здравоохранения. Результаты 
оформляются протоколом испытаний или сертификатом качества. Они содержат всю 
необходимую заказчику информацию о представителе и всю необходимую информацию о 
процедуре подачи заявки. Информация необходима для подтверждения достоверности 
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самоанализа, т.е. внутреннего, надлежащего аудита выявления деятельности лаборатории 
[5]. 
Можно сделать вывод, что система менеджмента качества помогает испытательной 

лаборатории организовать и поддерживать свою деятельность на необходимом уровне 
обеспечения, тем самым регулируя потребление продукции высокого качества. Система 
качества лаборатории должна постоянно поддерживаться в рабочем состоянии и 
функционировании, чтобы лаборатория имела возможность выбирать качественные услуги 
для своих клиентов, а также получать аккредитацию. 
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КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ МАРКЕТИНГ 

 
Цифровые технологии в настоящее время необходимы для рынков и общества, а 

цифровая трансформация становится ключевой областью бизнес - инноваций. Тем не 
менее, цифровая трансформация является сложной, и фирмам по - прежнему не хватает 
возможностей для полного понимания и использования ее возможностей. В рамках 
исследования было проведено качественное исследование в форме углубленных интервью 
с менеджерами, работающими в компаниях, работающих в различных отраслях 
промышленности России. Результаты показывают, что цифровые технологии широко 
используются фирмами, хотя они часто относятся к категории традиционных 
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инструментов, а компании скорее "оцифрованы", чем "преобразованы в цифровую форму’. 
Цифровые технологии влияют на маркетинг, улучшая возможности анализа рынка, 
ценообразования и управления каналами, а также помогая выстраивать отношения с 
клиентами для достижения совместного создания ценности. Профессиональные навыки по 
- разному совершенствуются, в то время как организационные процессы становятся более 
эффективными и гибкими благодаря использованию разнообразных знаний и 
межфункционального опыта. Исследовательские и управленческие последствия 
обсуждаются в свете основных барьеров и рисков, связанных с внедрением цифровой 
трансформации. 
Маркетинг в эпоху Цифровых технологий 
Маркетинг - это одна из областей бизнеса, в которой интенсивно развивается 

цифровизация и проводятся эксперименты с новыми технологиями, такими как 
искусственный интеллект, блокчейн и Интернет вещей. Цифровизация радикально 
изменила привычки клиентов, поскольку теперь люди постоянно подключены друг к другу. 
Более того, эпоха цифровых технологий характеризуется исключительным ростом 
возможностей клиентов. Из - за обилия информации и возможностей взаимодействия 
потребители больше не принимают роль пассивных получателей сообщений фирм. Это 
изменение требует инновационных подходов к маркетинговой коммуникации и заставляет 
бренды взаимодействовать с отдельными клиентами быстро, открыто и непрерывно. 
Все эти тенденции привели компании к принятию подхода, ориентированного на 

клиента, который ставит клиента на первое место в своих организационных стратегиях. 
Следовательно, отношения между фирмами и их клиентами развиваются, и фирмы должны 
инвестировать в построение более прочных, тесных и долгосрочных отношений с 
клиентами как на рынках B2B, так и на рынках B2C. Цифровые технологии помогли 
фирмам в достижении этой цели. Например, с помощью технологий CRM компании могут 
собирать информацию о клиентах через множество точек соприкосновения и обмениваться 
необходимой информацией по всей компании, чтобы согласовывать маркетинговые 
решения с потребностями и ценностями клиентов, выявлять более прибыльных клиентов, 
направлять инвестиционные решения, быстро реагировать на запросы клиентов и 
предоставлять индивидуальные предложения и опыт. 
Данные о клиентах составляют основу организации, ориентированной на клиента. 

Данные приобретают все более важную роль в маркетинге как фундаментальный ресурс 
для построения и поддержания отношений с клиентами, персонализации продуктов, услуг 
и комплекса маркетинга, а также автоматизации маркетинговых процессов в режиме 
реального времени. В настоящее время фирмы работают в "средах, богатых данными", 
таких как Интернет и социальные сети, которые привели к взрывному росту данных в 
режиме реального времени, особенно неструктурированных, которые могут изменить 
управление маркетинговой деятельностью и тем самым предоставить новые возможности 
для бизнеса. 
Сочетание распространения данных, совершенствования алгоритмов (искусственного 

интеллекта) и более мощных вычислительных и хранилищных возможностей способствует 
преобразованию данных в бизнес - идеи, решения и действия, что позволяет развивать 
маркетинговый "подход, основанный на данных’., который помогает компаниям 
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настраивать продукты и оптимизировать маркетинговые решения для клиентов в режиме 
реального времени. 
Из - за растущей актуальности решений, основанных на данных, маркетинговая 

аналитика стала центральной в современных организациях и в настоящее время 
представляет собой новый рубеж в маркетинговых исследованиях. Однако возросший 
объем и разнообразие данных остаются в основном неиспользованными фирмами, и 
многие организации не смогли эффективно использовать эти данные в своих процессах 
принятия решений. Таким образом, многие фирмы не смогли эффективно реализовать свои 
‘мечты о больших данных". Предыдущие исследования выявили нехватку 
организационных ресурсов (например, инфраструктуры, человеческих ресурсов и 
компетенций), а также культурные и технологические барьеры в качестве основных причин 
этой неудачи. Организации, которые стремятся получать прибыль от анализа (больших) 
данных, действительно, должны иметь следующие элементы: во - первых, культуру и 
лидеров, которые признают важность данных, аналитики и принятия решений на основе 
данных; во - вторых, структуру управления, которая предотвращает изолированность и 
облегчает интеграцию данных и аналитики в общей стратегии и процессов организации; и в 
- третьих, критическая масса маркетинговых аналитиков, которые в совокупности 
обладают достаточно глубокими знаниями в области аналитики, а также основательными 
маркетинговыми знаниями. 
В любом случае, эта эволюция меняет способ разработки и реализации маркетинговых 

стратегий и приводит к общей перестройке управления комплексом маркетинга. В 
результате требуются новый маркетинговый подход, организация и навыки. 
Примечательно, что ученые разработали новый "Маркетинг 4.0", который основан на 
предположении, что клиенты не только ищут продукты и услуги для удовлетворения своих 
потребностей, но и требуют участия в производственном процессе. Этот аспект требует 
перехода к более совместному, интерактивному и инклюзивному подходу, который 
Маркетинг 4.0 пытается использовать для улучшения отношений с брендом и клиентами. 
Что касается маркетинговой политики, то развитие социальных сетей кардинально 

изменило то, как фирмы управляют своими брендами. Потребители стали ‘главными 
авторами’ историй бренда, и фирмам необходимо обращать внимание на такой контент, 
созданный потребителями, и соответствующим образом координировать контент, 
созданный фирмой. 
Участие клиентов также играет важную роль в настройке продукта, обеспечиваемой 

цифровыми технологиями, такими как виртуальная, дополненная или смешанная 
реальность, которые могут не только увеличить участие клиентов в разработке нового 
продукта, но и создать новые типы улучшенных клиентов, опыт на всех этапах пути 
клиента. Примечательно, что потребительский спрос на кастомизацию неоднороден, и 
лучшее понимание этих различий жизненно важно для бренд - менеджеров для 
эффективной разработки и предоставления возможностей кастомизации для потребителей. 
Цифровая трансформация также влияет на решения о ценообразовании. Растущая 

доступность данных и алгоритмов ценообразования делает возможным 
персонализированное и динамическое ценообразование, при котором цены могут меняться 
ежедневно, ежечасно или для каждого клиента в соответствии с собранными и 
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проанализированными данными. Эта широко распространенная практика особенно 
распространена в сфере услуг. 
Наконец, цифровые технологии позволяет потребителям использовать и 

беспрепятственно перемещаться по нескольким каналам в своем потребительском 
путешествии. Наряду с этими разработками "омниканальное управление" все чаще 
становится новым стратегическим подходом – в отличие от "многоканального управления" 
– для управления одновременным и синергетическим взаимодействием между каналами и, 
таким образом, обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов, которого ожидают 
клиенты. 
Вывод 
Цифровые технологии знаменует собой новую эру эволюции маркетинга. Цифровой 

технологический скачок соответствует растущему соответствию между теорией и 
практикой маркетинга, особенно среди малых и средних предприятий. Хорошо известно, 
что преобладание МСП было определяющим фактором в "маркетинговой - не 
маркетинговой ", которая имеет особые характеристики по сравнению со стандартом 
теории управления. Цифровая трансформация, по - видимому, способствует перестройке 
теоретических / концептуальных и практических аспектов маркетинга, что упрощает и 
делает более практичным проведение определенных стратегических мероприятий, таких 
как анализ рынка, сегментация рынка и настройка комплекса маркетинга. Эта эволюция 
также подчеркнула важность маркетинга для конкурентоспособности и успеха фирмы. 
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Аннотация 
В процессе осуществления финансово - хозяйственной деятельности предприятия 

осуществляют различные сделки, приводящие к образованию дебиторской и кредиторской 
задолженностей, выступают в роли дебиторов и кредиторов одновременно. В статье 
рассмотрены причины возникновения, цели управления и методы контроля дебиторской 
задолженности. 
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Abstract 
In the process of carrying out financial and economic activities, enterprises carry out various 

transactions that lead to the formation of receivables and payables, act as debtors and creditors at 
the same time. The article discusses the causes, management objectives and methods of control of 
accounts receivable. 
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Дебиторская задолженность представляет собой актив, который входит в состав 

имущества компании. К дебиторской задолженности относятся краткосрочные (до 1 года) и 
долгосрочные (свыше 12 месяцев) займы; текущие, сомнительные и безнадежные долги; не 
выплаченные или уже просроченные обязательства. 
Дебиторская задолженность может быть классифицирована по разным основаниям: 

степени обеспечения, срокам погашения, своевременности погашения, возможности 
взыскания.  
Целями управления дебиторской задолженностью увеличение прибыли посредством 

эффективного использования дебиторской задолженности; оптимизации размера 
дебиторской задолженности; своевременная инкассация и последующее взыскание. 
Контроль дебиторской задолженности предполагает регулирование всего объема долгов 

по организации, образовавшихся с участием сторонних должников – дебиторов, которыми 
могут быть организации, предприятия, государственные учреждения или физические лица.  

 
Таблица 1. Методы контроля дебиторской задолженности 

Метод Особенности 
Установление планового уровня 
дебиторской задолженности 

Установление максимально допустимого 
уровня дебиторской задолженности по 
отношению к выручке 

Установление условий предоставления 
отсрочек платежа 

Установление конкретных сроков по 
расчетам с клиентами в днях, 
индивидуальный подход в зависимости от 
репутации контрагента и объемов 
поставок 
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Мотивация персонала Организация системы управления 
дебиторской задолженностью, 
базирующаяся на материальной 
заинтересованности персонала в 
укорачивании сроков возврата 
дебиторской задолженности; 
премирование 

Тщательная проверка контрагентов Анализ ключевой информации открытых 
источников о контрагентах; отсеивание 
подозрительных  

Организация взаимодействия 
коммерческого, финансового и 
юридического отделов по контролю 
дебиторской задолженности 

Налаживание взаимодействия и четкое 
распределение обязанностей  

 
В качестве основных способов предотвращения и минимизации сомнительных долгов 

могут выступать: 
1. Предоплата. Наиболее приемлемый вариант предотвращения дебиторской 

задолженности.  
2. Обеспечение, залог или поручительство. Данная мера позволит рассчитывать на 

погашение обязательств за счет обеспечительных мер, залогового имущества или гарантии 
поручителя. 

3. Встречная кредиторская задолженность. Данный способ встречается крайне редко.  
4. Расчеты по аккредитиву. «Плюсом» является возможность предотвращения 

накопления долгов. «Минус» – дополнительные расходы. 
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости применения разных методов 

управления дебиторской задолженностью, однако сочетание комплекса превентивных мер, 
мер контроля и минимизации дебиторской задолженности позволят обеспечить 
предсказуемость формирования сумм дебиторской задолженности, ее оптимальный объем 
и сроки погашения, что благоприятно скажется на финансовом состоянии организации. 
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Всем известно, что литература второй половины девятнадцатого века знаменательна тем, 

что в этот период развилось такое направление как реализм. Появилось много творческих 
лиц, ставшие портретами эпохи во всех направлениях искусства. Литература же составляет 
отдельный огромный культурный пласт. 
То время требовало нововведений. Современность не терпела пережитки прошлого. 

Новые взгляды, вкусы и нормы. Литература внесла огромный вклад в жизнь общества. 
Вспоминая этот период, на ум всегда приходят эти известные имена: Чарльз Диккенс, 
Шарлотта Бронте, Гюстав Флобер и многие другие авторы. Описание новой жизни, ее 
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норм, материальная значимость и отсутствие моральных ценностей, меркантильная любовь 
нового времени сделала эти имена знаменитыми, не без укоризны.  
Однако же, есть и менее известные имена. Возможно даже несколько недооцененные, 

которые также составляют ключевой пантеон писателей этой эпохи. Так, Шарль Бодлер – 
один из интереснейших, загадочных и «шумных» поэтов второй половины девятнадцатого 
века. Творчество Бодлера в наибольшей мере известно благодаря его поэтическому 
сборнику «Цветы зла», где поэт описывал мрачные, «демонические» стороны 
человеческого естества, появление безобразного в жизни. Его труды при жизни и после 
смерти вызывает споры. Общество не может принять такой дерзкой и пошло лирики. Когда 
все привыкли читать стихи о возвышенном, с тонким чувством трагичности и красоты, 
Ш.Бодлер пишет революционно, показывая другие стороны красоты и особенно любви. 
«Если бы мне самому предложили изобразить Любовь, я бы избрал образ взбесившегося 

коня, который рвет зубами всадника, или демона, чьи глаза обведены черными кругами 
разврата и бессонницы, а на ногах громыхают цепи, как у приведения или галерника; в 
одной руке демон держит флакон с ядом, в другой – преступный окровавленный кинжал» 
[1, с. 207]. Эта цитата могла бы послужить эпилогом к статье. Любовь в лирике Бодлера 
удивительна. Мы всегда читали о любви как о возвышенном чувстве, неземном, либо 
больном, либо прекрасном, однако же у Бодлера любовь совсем иная. 
Поэт показывает нам новую любовь – любовь через призму отвратительного, 

безобразного, это его основная стезя. Конечно же, прочитав его произведения, мы скажем, 
что в каждом стихотворении любовь имеет эксклюзивный единичный смысл и это будет 
абсолютно верно. В его произведениях мы можем увидеть любовь через красоту, любовь в 
бедности, любовь через идол и тд. Но главной манерой его стихотворений все - таки будет 
изображение безобразного. 
Рассмотрим стихотворение «Я эту ночь провел с еврейкою ужасной».  
Я эту ночь провел с еврейкою ужасной; 
Как возле трупа труп, мы распростерлись с ней, 
И я всю ночь мечтал, не отводя очей 
От грустных прелестей, унылый и бесстрастный. 
Она предстала мне могучей и прекрасной, 
Сверкая грацией далеких, прошлых дней; 
Как благовонный шлем, навис убор кудрей — 
И вновь зажглась в душе любовь мечтою властной. 
О, я б любил тебя; в порыве жгучих грез 
Я б расточал тебе сокровища лобзаний, 
От этих свежих ног до этих черных кос, 
Когда бы, без труда сдержав волну рыданий, 
Царица страшная! во мраке вечеров 
Ты затуманила холодный блеск зрачков! 
В этом произведении прекрасное парадоксально, также как и ужасное. Сравнение 

любовной пары «как возле трупа труп» заставляет нас задуматься. Лирический герой был с 
«еврейкою ужасной», но позже он говорит: «предстала мне могучей и прекрасной». 
Противоречия пронизывают все стихотворение: «Царица страшная!», «грустных 
прелестей», «затуманила холодный блеск зрачков» и тд. Прием антитезы Бодлер часто 
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использует в своих творениях, чтобы показать красоты с безобразием как одно целое. Здесь 
же это очень ярко представлено: евреи – проклятый и гонимый народ, однако же эта 
еврейка предстает перед нами как «Царица», грациозное создание. И в этой красоте также 
есть что - то горестное: «Когда бы, без труда сдержав волну рыданий\\Ты затуманила 
холодный блеск зрачков!». 
«Я не могу представить себе… такой красоты, в которой совсем отсутствовало бы 

Несчастье»,— записывает он в одном из черновых набросков. Для Ш.Бодлералюбловь 
перекликается с красотой, эстетикой, но она не имеет всеобъемлющего значения. Любовь, 
как и человек, имеет свои плюсы и минусы.  
Можно привести в пример стихотворение «Рыжей нищенке». 
Белая девушка с рыжей головкой, 
Ты сквозь лохмотья лукавой уловкой 
Всем обнажаешь свою нищету 
И красоту. 
Тело веснушками всюду покрыто, 
Но для поэта с душою разбитой, 
Полное всяких недугов, оно 
Чары полно! 
Носишь ты, блеск презирая мишурный, 
Словно царица из сказки — котурны, 
Два деревянных своих башмака, 
Стройно - легка. 
Если бы мог на тебе увидать я 
Вместо лохмотьев — придворного платья 
Складки, облекшие, словно струи, 
Ножки твои; 
Если бы там, где чулочек дырявый 
Щеголей праздных сбирает оравы, 
Золотом ножку украсил и сжал 
Тонкий кинжал; 
Если б, узлам непослушны неровным, 
Вдруг, обнажившись пред взором греховным. 
Полные груди блеснули хоть раз 
Парою глаз; 
Если б просить ты заставить умела 
Всех, кто к тебе прикасается смело, 
Прочь отгоняя бесстрашно вокруг 
Шалость их рук; 
Много жемчужин, камней драгоценных, 
Много сонетов Бело совершенных 
Стали б тебе предлагать без конца 
Верных сердца; 
Штат рифмачей с кипой новых творений 
Стал бы тесниться у пышных ступеней, 



89

Дерзко ловил бы их страстный зрачок 
Твой башмачок; 
Вкруг бы теснились пажи и сеньоры, 
Много Ронсаров вперяли бы взоры, 
Жадно ища вдохновения, в твой 
Пышный покой! 
Чары б роскошного ложа таили 
Больше горячих лобзаний, чем лилий, 
И не один Валуа в твою власть 
Мог бы попасть! 
Ныне ж ты нищенкой бродишь голодной, 
Хлам собирая давно уж негодный, 
На перекрестках продрогшая вся 
Робко прося; 
На безделушки в четыре сантима 
Смотришь ты с завистью, шествуя мимо, 
Но не могу я тебе, о прости! 
Их поднести! 
Что же? Пускай без иных украшений. 
Без ароматов иных и камений 
Тощая блещет твоя нагота, 
О красота! 
Здесь мы мы можем увидеть как лирический герой смотрит на бедную девушку, 

сравнивая ее образа с образом аристократки, придворной дамы. При том, что бедный образ 
девушки не уступает своей красотой: блеск презирая мишурный,\\Словно царица из 
сказки…», она в его глазах «стройно - легка». И хоть он и может представить ее в 
богатстве, золоте, окруженная поклонниками, ему все равно ближе образ ее 
настоящей: «Тело веснушками всюду покрыто,\\ Но для поэта с душою разбитой,\\ 
Полное всяких недугов, оно\\Чары полно!». Наверное, в этой бедности и есть 
прелесть, шарм, что заставляет поэта, наверняка, влюбиться в эту девушку. В этом 
стихотворении два образа девушки – антиподы, что позволяют увидеть красоту там, 
где ее нет, в безобразном. 
Шарль Бодлер действительно мастер, возможно, даже гений в области «эстетики 

отвратительного». Видеть красоту в безобразном, и более того, представлять ее в 
своих произведениях, используя такие художественные средства как антитеза, 
антиподы, гротеск в образах.  
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Сегодня прагмалингвистика представляет собой междисциплинарную область, в рамках 

которой пересекаются многие логико - философские, социо - психолингвистические, 
стилистические и этнографические направления. 
Одним из направлений прагмалингвистики является речевое воздействие. Особенности 

речевого воздействия изучали различные специалисты, такие как: Р. М. Блакара, Т. ван 
Дейка, О. С. Иссерс, Ю. К. Пироговой, И. А. Стернина и многих других. 
Опираясь на работы И.А. Стернина, можно определить речевое воздействие как речевое 

общение, взятое в аспекте его целенаправленности, мотивационной обусловленности, 
планируемой эффективности. Более того, ученый определяет речевое воздействие как 
новую современную науку, предметом которой выступает эффективность общения [2, с. 
49]. Также можно согласиться с Л.Н. Вьюшковой, которая трактует речевое воздействие 
как регуляцию деятельности одного человека другим человеком при помощи речи [1, с. 2].  
Наука о речевом воздействии включает три основных раздела – теорию речевого 

воздействия, историю речевого воздействия и практику речевого воздействия (обучающую 
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часть). Теория речевого воздействия включает следующие ключевые понятия: общение, 
речевое воздействие, коммуникативная позиция говорящего, социальная и 
коммуникативная роль, коммуникативная неудача, коммуникативные барьеры, факторы 
речевого воздействия, способы воздействия на личность, эффективность речевого 
воздействия. Общение определяется как осознанный, рационально оформленный, 
целенаправленный информационный обмен между людьми, сопровождающийся 
индивидуализацией собеседников, установлением эмоционального контакта между ними и 
обратной связью. Речевое воздействие может быть определено как воздействие человека на 
другого человека или группу лиц при помощи речи и сопровождающих речь невербальных 
средств для достижения поставленной говорящим цели. Различают два основных аспекта 
речевого воздействия - вербальный и невербальный. Вербальное (от латинского verbum, 
слово) речевое воздействие — это воздействие при помощи слов. При вербальном 
воздействии воздействующими средствами являются собственно языковые средства, и 
успешность воздействия зависит от их подбора, расположения, интонации, содержания 
выражаемой ими мысли. Невербальное воздействие — это воздействие при помощи 
несловесных средств, которые сопровождают нашу речь (картинки, расположение текста, 
шрифты и т.д.) [2, с. 45].  
В своих исследованиях М.Я. Розенфельд соглашается с И.А. Стерниным, что способы 

речевого воздействия на личность – это типовые приемы воздействия человека на других 
людей. Задача речевого воздействия – изменить поведение или мнение собеседника или 
собеседников в необходимом говорящему направлении. Существуют следующие основные 
способы речевого воздействия на другого человека.  

1. Доказывание. Применяя данный способ речевого воздействия, авторы обосновывают 
определенную точку зрения и приводят фактические аргументы. Все детали должны быть 
представлены в логическом порядке и подкреплены достоверной информацией. 
Доказывание оказывает влияние на людей с хорошо развитым логическим мышлением. Но 
некоторые читатели таким не обладают, и их восприятие информации обусловлено 
сильными эмоциями, они не идентифицируют важность фактов, поэтому такой способ 
воздействия не оказывает на них какого - либо влияния.  

2. Убеждение. Такой способ предполагает воздействие на уровне эмоций. Говорящий 
или пишущий стремиться внушить свою позицию с помощью давления. Он приводит в 
качестве аргументов то, что другие люди абсолютно согласны с его точкой зрения, и 
собеседник обязан также его поддержать. Убеждающий использует следующие клише: 
«Вы не можете не согласиться! Это точно правда! Мне все верят! Они тоже так думают!».  

3. Уговаривание. Используя данный способ речевого воздействия, авторы преследуют 
цель – внушить свою позицию по какому - либо вопросу. Самым важным инструментом 
уговаривания являются эмоции и личные мотивы. Уговаривание обычно применятся в 
неформальной обстановке с хорошо знакомыми собеседниками. Обычно применяются 
следующие фразы: «Если ты сегодня согласишься со мной, я обязательно завтра соглашусь 
с тобой. Ты же всегда меня поддерживаешь. Ну, пожалуйста, поверь мне, прошу».  

4. Клянченье. В данном случае собеседник сконцентрирован на том, чтобы несколько раз 
повторить предложение или просьбу. Тем самым «надавить» на человека и побуди его к 
действию.  
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5. Внушение. Обращаясь к внушению, собеседник стимулирует человека к принятию 
решения, не осознавая подробностей ситуации. Чаще всего этим способом речевого 
воздействия пользуются люди, обладающие авторитетом. Они пренебрегают уважением и 
эмоционально воздействуют на личность. Например, профессор университета вежливо 
просит студентов принять участие в конференции, которая, по его мнению, очень важна 
для них.  

6. Приказ. Таким способом речевого воздействия могут пользоваться только те люди, 
которые имеют высокое социальное положение в обществе, или в малой группе. Приказ не 
требует никаких объяснений, и собеседник должен его выполнить.  

7. Просьба. Используя просьбу, оппонент обращается к человеку с целью побудить его 
на какой - либо поступок. Просьба в большинстве случаев не вызывает отрицательных 
эмоций, и благодаря дружеским отношениям, собеседник вероятнее ее выполнит. Но, 
несмотря на положительность процесса, оппонент также может получить отказ.  

8. Принуждение. Именно этот способ речевого воздействия характеризуется грубостью и 
безвыходностью. Такое обращение чаще всего представляет из себя угрозу.  
Речевое воздействие предполагает отсутствие принуждения при общении. Другие 

приемы используются в подходящих коммуникативных ситуациях. Речевое воздействие 
как наука направлено на правомерное взаимодействие с аудиторией. В исследуемом 
процессе осуществляется выбор соответствующей коммуникативной ситуации для 
реализации речевого воздействия. Также первостепенными в этом случае являются 
различные особенности адресата. 
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ЭВФЕМИЗМЫ И ДИСФЕМИЗМЫ КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛЯЦИИ  
В ТОК - ШОУ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА  

 
Аннотация 
В статье рассматриваются языковые средства манипулирования, которые используются 

в общественно - политическом дискурсе с целью вуалирования информации, создания 
определенной картины миры и реакции на происходящее в стране и мире. Особое 
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внимание уделяется эвфемизмам и дисфемизмам, которые являются главными 
инструментами языкового воздействия на общественное сознание. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что эвфемизация и дисфемизация приобретают всё 
большую роль в дискурсе и необходимо выявить и описать истоки их порождения, а также 
определить функции употребления и средства выражения. 
Ключевые слова  
Манипуляция, эвфемизмы, дисфемизмы, языковое воздействие, общественно - 

политический дискурс.  
 
На сегодняшний день политическая ситуация в мире является очень напряженной. Мы 

видим огромное количество информации, которая появляется в СМИ. По телевизору 
показывают общественно - политические шоу, призванные обрисовать ситуацию в стране и 
за рубежом. В свою очередь, язык – это средство не только передачи информации между 
людьми, но и воздействия и влияния на общественное сознание.  
Языковое воздействие является главным инструментом в общественно - политическом 

дискурсе. Правильно подобранное слово помогает преподнести информацию в нужной 
форме, дать оценку ситуации, сформировать картину мира. Языковыми средствами 
воздействия в общественно - политическом дискурсе, которые могут дать как 
положительную или отрицательную, так и нейтральную оценку ситуации, являются такие 
тропы, как эвфемизмы и дисфемизмы. Данные явления языка могут помочь сформировать 
у общества определенное отношение к власти или политической ситуации.  
Термин «эвфемизм» появился еще в древности. Он происходит от греческого eu 

(«хорошо») + phemi («говорю»). Данный стилистический троп выполняет функцию 
смягчения грубого и непристойного выражения. 
В лингвистике можно встретить огромное количество определений термина «эвфемизм», 

что доказывает практическую и теоретическую значимость этого явления и отсутствие 
единообразия в его трактовке.  
Если проанализировать разные определения, то можно выделить несколько функций 

эвфемизмов:  
1. Смягчение грубого и неприятного высказывания 
Например, Д. Э. Розенталь в «Словаре лингвистических терминов» определяет эвфемизм 

как «смягчающее обозначение какого - либо предмета или явления, более мягкое 
выражение вместо грубого» (Словарь - справочник лингвистических терминов, 1976, 350)  

2. Маскировка действительности  
Л. П. Крысин в статье «Эвфемизмы в современной русской речи» отмечает, что 

говорящий может подбирать слова не только для того, чтобы смягчить выражения, но 
также маскировать или вуалировать суть явления. В качестве примеров он приводит 
термины из медицины: термин «новообразование» заменяет пугающее слова «опухоль». 
(Крысин, 1994, 30) 

3. Социальные мотивы эвфемии 
Помимо того что эвфемизмы смягчают грубое и неприятное, они служат для того, чтобы 

избежать неприемлемых, запрещенных, неприличных выражений с точки зрения морали и 
социальных норм. То есть эвфемизмы способны минимизировать возможные нехорошие 
последствия для говорящего, если для него важно произвести хорошее впечатление. Л. П. 
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Крысин в своей работе отмечает, что «оценка говорящим предмета речи как такового, 
прямое обозначение которого может быть квалифицировано – в данной социальной среде 
или конкретным адресатом - как грубость, резкость, неприличие и т.п.; по всей видимости, 
лишь определенные объекты, реалии, сферы человеческой деятельности и человеческих 
отношений могут вызывать подобную оценку - другие с этой точки зрения «нейтральны»; 
поэтому эвфемизации подвергается не всякая речь, а речь, связанная с определенными 
темами и сферами деятельности» (Крысин, 1994, 30).  
Эвфемизмы – достаточно подвижное явление в языке. Многие исследовали 

разрабатывали различные классификации эвфемизмов, исходя из разных аспектов их 
употребления. 
Например, Л.П. Крысин выделяет различные тематические группы слов и явлений, 

которые подвергаются эвфемизации в речи: 
1. Эвфемизмы, связанные с дискриминацией: расовой, культурной, религиозной, 

половой, сексуальных меньшинств. 
2.  Эвфемизмы, обозначающие страшные и неприятные явления действительности: 

смерть, болезнь, естественные физиологические потребности, физические недостатки, 
умственные и психические расстройства. 

3. Эвфемизмы, связанные с влиянием государства на жизнь людей: военные действия, 
социальные пороки (пьянство, наркомания, проституция, преступность, ложь), бедность, 
непрестижные профессии, семья, учреждения госнадзора, увольнения, академическая 
неуспеваемость. 

4. Эвфемизмы, обозначающие внешний вид и возраст человека: вес, возраст, рост. 
5. Эвфемизмы, обозначающие влияние человека на флору и фауну. 
6. Юмористические эвфемизмы. 
7. Дипломатические эвфемизмы. 
8. Эвфемизмы в языке рекламы (Крысин, 1994, 35). 
Эвфемизмы – это одна из разновидностей средств языка, которая реализуется как в 

устной, так и письменной форме. Они позволяют изменять речь говорящего в зависимости 
от коммуникативной ситуации, подменять факты, избегать возможных конфликтов. 
Противоположным явлением эвфемизмам являются дисфемизмы. В отличие от 

эвфемизмов, они не получили такого широкого освещения в различных лингвистических 
исследованиях. Стоит отметить, что нет четкого отграничения дисфемизмов от других 
похожих явлений в языке: вульгаризмов, сленга и инвективной лексики. Несмотря на это, 
ряд исследователей дает различные определения данной единице языка. 
В работе Э. В. Шишовой представлен анализ термина «дисфемизм» на материале 

определений из различных словарей лингвистической терминологии, справочников и 
энциклопедий, изданных в 19 - 20 веке. Автор выделяет следующие свойства дисфемизмов: 
«1) дублетными вариантами термина дисфемизм являются дефемизм и какофемизм; 2) 
ассоциативные признаки дисфемизма — это употребленные в речи грубых, неприличных, 
нетактичных, неуместных, резких, сниженных, вульгарных, фамильярных слов и 
выражений; 3) явление дисфемии соотносимо с явлением эвфемии, это два 
противоположных понятия, коррелята, антонимическая пара. Дисфемизм функционально 
противопоставляется эвфемизму: дисфемизм экспрессивно передает отрицательную оценку 
действительности говорящим, дискредитируя оппонента и нанося ему моральный ущерб, 
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вплоть до оскорбления, таким образом, он сообщает агрессию со стороны адресанта» 
(Шишова, 2014: 76). 
А. Н. Резанова в своем исследовании описывает различные функции дисфемии, 

подробно объясняя их:  
1. Функция порицания (обвинения, упрека). Оппонент получает информацию о том, что 

его поведение отрицательно оценено и от него ожидается извинение, прекращение 
действий или прочее. Часто в случае дисфемии характерными являются цели возмездия, 
мести, наказания противника.  

2. Дисфемия как средство понижения социального статуса оппонента (унижения). 
Основная цель такого употребления дисфемии сводится к изменению самочувствия 
адресата путем высказывания негативных суждений, прежде всего о его личности, а также 
о его поступках, качествах и прочих проявлениях некоторых характеристик индивида.  

3. Прагматическая функция угрозы посредством дисфемии. Угроза в этом контексте 
понимается как высказывание, содержащее сообщение о негативных последствиях для 
адресата в случае каких - либо действий угрожающего, которые будут предприняты, если 
адресат не совершит или наоборот, совершит какое - либо действие.  

4. Дисфемия в функции оскорбления. С семантической точки зрения, дисфемизмы в 
функции оскорбления содержат два важнейших компонента. Во - первых, адресату 
оскорбления приписывается какая - то отрицательная характеристика (вне зависимости от 
того, соответствует это реальности или нет). Во - вторых, эта отрицательная характеристика 
вербализуется (выражается) в неприличной форме.  

5. Противопоставление своего мнения, позиции взглядам, принятым в обществе. 
Говорящий выражает свое мнение в резко категоричной форме, навязывает собственную 
точку зрения, не признает возможность альтернативных мнений, суждений, оценок. В этом 
случае коммуникант стремится к постоянному доминированию в общении, может 
перебивать собеседника, не дает ему высказаться, намеренно игнорирует те или иные 
высказывания речевого партнера.  

6. Самоутверждение посредством дисфемии. Функция самоутверждения, несомненно, 
связана с предыдущей, поскольку часто, порицая других, мы пытаемся выставить себя в 
более выигрышном свете. Вообще, функция самоутверждения посредством речи изучена 
достаточно хорошо. Особенно основательно это явление описано в психологии личности и 
социологии (П. С. Немов, А. А. Леонтьев, В. С. Выготский и др.). Благодаря данным, 
полученным этими науками, стало известно, что при любом речепорождении основной 
интенцией говорящего является самовыражение и утверждение собственных позиций в 
своем социальном круге или даже за его пределами.  

7. Установление положительного контакта через поношение третьего лица. Подобная 
функция, очевидно, не является частотной, хотя в тех коммуникативных ситуациях, где она 
представлена, можно говорить о ее достаточно высокой эффективности в заданных целях, а 
именно формировании позитивного контакта с оппонентом.  

8. Дисфемия как искусство в обществе образованных людей. В современном обществе 
часто наблюдается тенденция использования дисфемии, и в частности бранных слов, для 
придания эмоциональной окраски, «пикантности» речи». При этом выбираются не 
банальные выражения, а «изысканные», часто можно наблюдать при этом игру слов.  
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9. Дисфемия – средство установления контакта между разными или равными по статусу 
людьми, подбадривание. Такое употребление дисфемии широко распространено в 
разговорной речи. Чаще всего это наблюдается при использовании дисфемизмов 
коммуникантом более высокого социального статуса при обращении к оппоненту с более 
низким положением. Соответственно, «снисходя» до его уровня, первый пытается найти 
общий язык со своим партнером. (Резанова, 2008, 15) 
Приведем примеры использования данных средств языка в общественно - политическом 

дискурсе, отобранных нами из ток - шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Следует 
отметить, что не все участники данной телепередачи являются деятелями в сфере политики. 
Однако специфика шоу предполагает обсуждение политической ситуации в стране и в 
мире. Каждому эксперту дают высказать свою точку зрения, а задача Владимира Соловьева 
– задавать тему для обсуждения и давать свои комментарии.  
Одним из продуктивных способов эвфемизации является использование 

заимствованных слов. Это объясняется тем, что значения иностранных слов могут быть 
малопонятны для носителей языка реципиента. Подобная лексика звучит намного 
благозвучней, при этом позволяет улучшить денотат, несмотря на его прямое обозначение. 
Например, Сергей Кургиня использует в своей речи слово «эскалация», с которым могут 
быть незнакомы слушающие. Однако если мы посмотрим на лексическое значение слова, 
то увидим, что оно имеет отрицательную коннотацию и обозначает «увеличение», 
«усиление» конфликта и т.д.  

«Существует единый план эскалации в Европе, который существует начиная с 50 - х 
годов, постоянно обновлялся, содержит в себе, так сказать, 44 шага по этой 
эскалации…» (Эфир от 26.10.2022: https: // smotrim.ru / video / 2502535)  
В следующем примере Владимир Владимирович Путин использует слово 

«интервенция» вместо «вмешательство», так как денотат первого не может произвести 
негативного эффекта у большинства слушающих из - за незнания лексического значения 
данного слова.  
«Известно, что неоднократно строились планы интервенции в Россию, пытались 

использовать и смутное время 17 века и период потрясения после 1917 года - не удалось» 
(Эфир от 30.09.2022: https: // smotrim.ru / video / 2487471)  
Тема смерти или войны очень часто подвергается эвфемизации, так как все, что связано с 

ней, вызывает негативные эмоции у слушающих. В речи участников ток - шоу мы можем 
встретить эвфемизмы, которые помогают избежать отрицательных ассоциаций, связанных 
с военными действиями или со смертью. Например, в передаче используются такие слова и 
словосочетания, как «нанесены удары», «цели поражены», «потеря территории», «пал» и 
другие.  
«Она приземляется на парашютах и берет объект» (Эфир от 26.10.2022: https: // 

smotrim.ru / video / 2502535).  
Нейтральное словосочетание «берет объект» скрывает за собой факт военных действий, 

то есть не озвучивает его прямо. Оно имеет более положительную коннотацию и не 
вызывает такого негативного эффекта, как, например, прямое обозначение захвата какой - 
то территории.  
«Были нанесены удары, все цели поражены» (Эфир от 17.10.2022: https: // smotrim.ru / 

video / 2496221) 
Выражение «нанесены удары» вуалирует серьезные военные действия в отношении 

другой страны, то есть для людей эта информация преподносится в более мягкой форме, 
чтобы не вызвать страх и панику. 
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«Вот мы назвали, и упомянул президент именно тех, кто пал на поле битвы, сражаясь 
с оружием в руках, а сколько достойнейших людей там ушло за эти полгода…» (Эфир от 
30.09.2022: https: // smotrim.ru / video / 2487471)  
Если мы сравним глаголы «пасть», «поразить», «уйти» и «умереть», то увидим, что 

последнее слово имеет более отрицательную коннотацию, чем первые три варианта, 
несмотря на то, что все они обозначают смерть человека. Таким образом информация 
преподносится намного мягче, эвфемизмы помогают избежать возможных негативных 
ассоциаций у слушающих.  
Экономическая сфера также подвергается эвфемизации, так как тема денежных 

отношений волнует людей по той причине, что экономика страны напрямую влияет на 
благосостояние общества в целом и каждого человека в частности.  
«Увеличение поставок со стороны Запада в отношении Украины и жесткие меры по 

отношению к России, в том числе и санкционные, зачастую являются ответом не на ее 
наступление, а там, где она проявляет слабость» (Эфир от 17.10.2022: https: // smotrim.ru / 
video / 2496221) 
В данном примере В. Соловьев использует размытое выражение «жесткие меры», 

скрывая за собой саму суть. Из этой фразы непонятно, какие именно меры будут 
применены, насколько это повлияет на экономическое состояние страны. В следующем 
примере мы также можем увидеть выражение «сейчас будут давить», которое не 
показывает нам, что именно произойдет.  
«Чтобы побеждать нужна экономика, а нас сейчас будут давить» (Эфир от 

30.09.2022: https: // smotrim.ru / video / 2487471)  
Очень часто в речи используются эвфемизмы, которые созданы при помощи 

метафоризации значения.  
«И почему я говорю о героизме людей, которые сквозь это всё идут строить мирную 

жизнь» (Эфир от 30.09.2022: https: // smotrim.ru / video / 2487471) 
Выражение «идут строить мирную жизнь» скрывает в себе факт того, что люди идут 

воевать, рисковать своей жизнью, чтобы будущие поколения жили в мире. Такая метафора 
звучит благозвучно, скрывая за собой информацию, которая может напугать людей или 
вызвать негативные ассоциации.  
«Это, конечно, пепел, который стучит в наше сердце»; (Эфир от 11.10.2022: https: // 

smotrim.ru / video / 2492924) 
Здесь мы видим, как говорящий использует метафору «пепел, который стучит в наши 

сердца», говоря о тех людях, которые уже отдали свою жизнь в военной операции. Многие 
реципиенты могут не понять смысл этой метафоры либо не воспринять эти слова так, как 
это могло бы быть, если бы говорящий прямо сказал о солдатах, которые были убиты.  
Так как данная телепередача является ток - шоу, речь участников может быть достаточно 

экспрессивна и оценочна. Здесь можно услышать огромное количество дисфемизмов, 
которые направлены на дискредитацию оппонентов. Например, Владимир Соловьев 
использует оценочную лексику, которая помогает создать резко негативный образ тех, о 
ком идет речь:  
«То есть лгучие, наглые мерзавцы из НАТО, которые под ложными предлогами 

устроили, слушайте, это вообще смехотворно» (Эфир от 26.10.2022: https: // smotrim.ru / 
video / 2502535  
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Или: «А у нас вызывает беспокойство, что ты лживый подонок. Тебе напомнить, 
когда в Багдаде убили семью невиновную, что ты, Кирби, говорил?..» (Эфир от 26.10.2022: 
https: // smotrim.ru / video / 2502535) 
«Единственное, что мне нравится, — это ваша фантастическая тупорылость» (Эфир 

от 12.09.2022: https: // smotrim.ru / video / 2476508) 
В данных примерах адресату оскорбления приписываются какие - то отрицательные 

характеристики, а достигается этот эффект через сниженную, грубую лексику. 
Дисфемизмы используются для самоутверждения, так как, порицая других, мы пытаемся 

выставить себя в более выигрышном свете. В следующем примере мы наблюдаем, как 
политолог Дмитрий Куликов сравнивает действия Запада с тем, что не присуще России. 
При этом он использует в речи слова с отрицательной коннотацией, чтобы вызвать 
негативные ассоциации у реципиентов.  

«Мы не стали грабить, насиловать, наживать и строить капитализм на 
ограблении других» (Эфир от 30.09.2022: https: // smotrim.ru / video / 2487471)  
Конечно, в большей степени в речи участников шоу используются эвфемизмы, так как 

дисфемизмы – это грубая, сниженная лексика, которая имеет свой эффект в том случае, 
когда нужно показать недостатки оппонентов, подчеркнуть минусы соперников, указать на 
недопустимость ситуации, чтобы у общества сложился резкий негативный образ того, о 
чем или о ком идет речь. Здесь же играет роль и образ человека - автора высказывания, его 
интеллект и воспитание. Не каждый участник ток - шоу может позволить себе выражаться в 
таком ключе. Эвфемизмы, в свою очередь, нужны для сглаживания и вуалирования той 
информации, которая является невыгодной для говорящего.  
Эвфемизмы в общественно - политическом дискурсе являются основным средством 

манипуляции сознанием граждан. Они помогают избегать прямых наименований тех вещей 
и событий, которые могут принести дискомфорт, задеть человека, посеять панику среди 
людей.  
Рассмотрев примеры из общественно - политического дискурса, можно прийти к выводу, 

что эвфемизмы встречаются достаточно часто. Они затрагивают различные сферы 
деятельности человека.  
Дисфемизмы используются реже, чем эвфемизмы. Скорее это связано с тем, что нужно 

поддерживать образ эксперта, а ведь самым продуктивным способом дисфемизации речи 
является использование разговорной, просторечной, грубой лексики, что не допустимо в 
эфире. Несмотря на то, что дисфемизмы представляют эмоционально - экспрессивную 
лексику сниженного характера, они помогают воздействовать на мировоззрение 
слушающего.  
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В современных условиях важной задачей является совершенствование законодательства 

направленное на устранение угроз для независимости суда, повышение качества работы 
органов судейского сообщества, а также на обеспечение прозрачной, публичной, понятной 
для общества процедуры назначения судей.  

Важнейшим фактором осуществления правосудия в российском государстве является 
доверие граждан страны к судебной системе. Это может быть достигнуто путем 
доступности и прозрачности деятельности судов.  

Для эффективного отправления правосудия необходимо сформировать единую 
информационную систему для всех видов судов. Также нужно внедрять новые технологии 
в работу судов для доступности правосудия и улучшения работы судей. В свою очередь 
введение цифровых технологий в систему судопроизводства приведет к формированию 
электронного судебного делопроизводства. 

Организация деятельности судов в настоящее время опирается на единую цифровую 
платформу, которая позволяет совершенствовать процесс судопроизводства.  

Концепция информатизации судов и системы Судебного департамента до 2030 г. 
предусматривает внедрение сервиса «Правосудие онлайн», который предполагает 
формирование в цифровом формате единой системы идентификации и аутентификации 
профиля гражданина, а также биометрической системы и электронной подписи. Для 
эффективного использования нового сервиса необходимо интегрировать данный сервис в в 
государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Правосудие»1. 

Внедрение сервиса «Правосудие онлайн» позволит решить следующие задачи для 
повышения эффективности судебной системы: 

 - переход судопроизводства на электронный документооборот, тем самым обеспечив 
единое защищенное информационное судебное пространство; 

 - внедрить электронный вариант подачи документов в суды, то есть используя 
дистанционный формат; 

 - использование информационно - коммуникационных средств в судебных заседаниях; 
 - использовать возможность дистанционного участия граждан в судебном процессе;  
 - формирование открытости деятельности судов путем получения оперативной 

информации гражданами в личном кабинете. 
                                                            
1 Концепция информационной политики судебной системы на 2020 - 2030 годы (одобрена 
Советом судей РФ 05.12.2019) // https: // fzakon.ru / dokumenty. (дата обращения: 10.11.2022). 
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В период пандемии коронавируса в организации судопроизводства произошли важные 
изменения. В организации судебных заседаний стали использоваться системы видео - 
конференц - связи с использованием программных продуктов Vinteo и Avaya, которые 
совместимы с оборудованием ВКС Polycom2.  

Внедрение элементов электронного правосудия в судопроизводство должно найти 
отражение в Гражданском процессуальном кодексе РФ, Арбитражном процессуальном 
кодексе РФ и Кодексе административного судопроизводства РФ путем внесения 
изменений. 

Электронный документооборот в судебной системе должен закрепить 
отправку судебных извещений в рамках единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, позволяющей извещать участников 
судопроизводства путем доставки судебного извещения в систему электронного 
документооборота или систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»3. 

Внедрение модели электронного судопроизводства позволить разрешить одну из 
важнейших задач процесса судопроизводства – извещение о месте, дате и времени 
рассмотрения дела в суде участников судебного заседания.  

Таким образом, внедрение электронного сервиса в судебной системе позволяет получать 
необходимую информацию о статусе извещения, что является важным аспектом при 
принятии решения о возможности проведения судебного заседания. 

Удобство рассматриваемого сервиса может выражаться в возможности проверить 
адресную информацию о почтовом индексе. Сервис позволяет автоматически рассчитывать 
тарифы отправления, а также формировать отчетную документацию об отправляемых 
документах. 

По мнению Н. Архиреева, «онлайн - сервис позволяет формировать конверты 
автоматически, в дальнейшем сотрудниками Почты России выгружает реестр с адресами, 
номерами дел и Ф.И.О. лиц, участвующих в деле, в формате xls - файла и загружает его в 
онлайн - сервис «Отправка» и уже скачивает архив со сформированными конвертами и 
отчетом»4. 

Следовательно, происходит модернизация видов отправки судебных извещений с 
помощью цифрового сервиса «Электронные заказные письма», что соответствует 
современным информационным стандартам. 

Преимуществом такой системы доставки извещений участникам судопроизводства 
является тот факт, что все извещения и письма пересылаются по защищенным каналам 
связи, доступ к письмам разрешен только отправителю и адресату. Это позволяет 
минимизировать судебные расходы, а также экономит рабочее время сотрудников аппарата 
суда5. 

Таким образом, внедрение электронных сервисов в деятельность судов приведет к 
повышению качества судопроизводства, изменит процесс ведения судебного 
делопроизводства, а также позволит снизить нагрузку на судей. 
                                                            
2 О приостановлении личного приема граждан в судах: Постановление Президиума Верховного 
Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 № 821 (ред. от 29.04.2020) // https: // 
www.consultant.ru. (дата обращения: 10.11.2022). 
3 Овчинников А. И. Правоприменение, искусственный интеллект и концептуальное значение 
принципов права // Юридическая техника. 2020. №4. С.16. 
4 Архиереев Н. В. Искусственный интеллект на службе правосудия: настоящее и будущее // 
Российская юстиция. 2021. № 9. С. 8. 
5 Галиакберов А.Ф., Хисамов А.Х., Хафизова Л.Р. Развитие судебной системы в условиях 
цифровой модернизации // Российский судья. 2021. № 5. С. 34. 
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Важнейшим направлением совершенствования судебной системы является применение 
цифровых технологий в процессе судопроизводства, что позволит повысить эффективность 
судебной защиты.  
Применение цифровых технологий в деятельности судов позволяет повысить 

эффективность судебной системы России. Информационные технологии могут 
применяться при исследовании доказательств, подготовке электронных документов, 
хранение правовой информации, использование аудио - и видеопротоколирования 
судебных процессов. 
Следовательно, проводимая судебная реформа, призванная модернизировать 

правосудие, повысить его качество и эффективность, обеспечить высокий уровень 
правовой защищенности граждан и организаций, доверие гражданского общества к суду, 
требует от судейского сообщества значительных усилий непосредственно при отправлении 
правосудия.  
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преступлений в местах лишения свободы. Рассмотрены формы использования научно - 
технических средств в доказывании. 
Ключевые слова:  
доказательство, расследование, научно - технические средства, федеральная служба 

исполнения наказаний. 
 
Одна из основных целей расследования преступлений в местах лишения свободы – это 

установление органами и учреждениями ФСИН России истины при совершении 
преступления. И для достижения этой цели применяются различные методы и средства, в 
том числе научно - технические. Отсюда вытекает необходимость постановки чёткой цели 
и задач их применения.  
Наблюдается постепенное повышение уровня применения преступниками современных 

достижений научно - технического прогресса. Лица, совершающие преступления, зачастую 
используют и специальные знания для сокрытия своих преступлений. Поэтому, исходя из 
положения, что осужденные зачастую используют мобильные средства и другие научно - 
технические средства, применение их в деятельности органов и учреждений ФСИН России 
является не менее необходимым.  
Благодаря применению научно - технических средств повышаются возможности 

уголовно - процессуального доказывания, а сам процесс доказывания становится 
наглядным и убедительными. Происходит повышение качественного уровня 
доказательственной базы и повышение достоверности получаемых доказательств. Научно - 
технические средства являются средством оптимизации процесса доказывания.  
Известный советский и российский криминалист Р. С. Белкин выделяет четыре формы 

использования научно - технических средств в доказывании по уголовному делу. 
Предметная: вещественные доказательства и иные материальные объекты. Для 

определения категории вещественных доказательств нужно обратиться к статье 81 УПК 
РФ. К ним относятся предметы, которые выступали орудиями преступления либо 
сохранили на себе следы преступления либо на которые были направлены преступные 
действия. К вещественным доказательствам так же относятся ценности, полученные в 
результате преступных действий, а так же любые другие предметы и документы, с 
помощью которых можно установить обстоятельства совершенного преступления. 
Вербальная: протоколы, фонозапись, стенография, компьютерная. Протоколирование – 

это словесное описание, которое является средством фиксации. Касаемо наблюдения 
важно, чтобы соблюдались следующие положения: преднамеренность, 
целенаправленность, планомерность, активность наблюдения, систематичность 
наблюдения. Учитывая то, какое огромное значение играет наблюдение в роли средства 
получения информации, становится очевидно, какой колоссальный вес оно имеет в 
процессе собирания доказательств. 
Наглядно - образная: фото -, кино -, видесъемка. В настоящее время большое значение 

приобретают наглядно - образные способы передачи информации. К ним относятся: 
фотоснимки, фотонегативы, диапозитивы, киноленты и другие. Следует отметить, что в 
настоящее время распространено внесение изменений в цифровые фотографии и 
видеозаписи, то есть их легко фальсифицировать. Поэтому, на наш взгляд, должны быть 
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разработаны и внедрены как процессуальные, так и технические формы, гарантирующие 
подлинность материалов.  
Графоаналитическая: планы, схемы, чертежи, графики[1, с. 68, 69]. Планы и схемы 

нельзя безоговорочно отнести к объективным средствам фиксации доказательственной 
информации. Так как при их изготовлении неизбежно влияние субъективных факторов. 
Чертежи отличаются своей точностью и наглядностью передачи доказательственной 
информации в силу наличия единых установленных правил их выполнения, а так же 
использования в процессе их создания определенной чертёжной техники. Немаловажен 
опыт и специалиста, выполняющего чертёж.  
Таким образом, существует множество направлений применения и развития научно - 

технических средств и методов криминалистики, использование которых просто 
необходимо для установления истины в процессе доказывания по уголовному делу 
преступлений, совершенных в местах лишения свободы. Лишь умелое использование 
данных средств и методов криминалистики сотрудниками органов и учреждений ФСИН 
России позволит установить истину по уголовному делу и в кратчайшие сроки привлечь 
виновного к ответственности. 
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родителей (лиц, их заменяющих) согласно семейному законодательству РФ. Также особое 
внимание в работе акцентировано на соотношении мер защиты и мер ответственности 
родителей, способы защиты прав детей от противоправного поведения родителей. 
Ключевые слова: семейное право РФ, семейно - правовая ответственность, воспитание, 

родители, дети. 
 
В современных реалиях нарушение прав детей родителями или лицами их 

замещающими практика не редкая. Согласно действующему законодательству, а именно 
Конституции Российской Федерации, Конвенции о защите прав детей, Семейному кодексу 
Российской Федерации «забота о детях, их воспитание – одна из главных обязанностей 
родителей». Нарушения действующих норм предусматривает меры правовой 
ответственности в виде административной, гражданской, уголовной [1, 2]. 
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Ответственность в семейном праве имеет, по мнению современных исследователей 
«публичные начала, то есть, она выражает, прежде всего, государственное осуждение 
правонарушителя. Семейное законодательство, регулируя вопросы ответственности 
родителей, исходит из первостепенного значения охраны прав и законных интересов 
ребенка и второстепенного значения исправления и наказания родителей» [3]. При этом 
ответственность родителей отражена не только одном нормативно - правовом акте. 
Помимо СК РФ ответственность родителей за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей отражена и в КоАП РФ, УК РФ. При этом, само понятие «семейно - правовая 
ответственность» в СК РФ отсутствует, а термин «ответственность» применяется 
повсеместно.  
Так, в работе В.А. Цветкова «семейно - правовая ответственность – это применение к 

виновнику - правонарушителю принудительных мер, оказывающих дополнительное 
негативное воздействие на его личную или имущественную сферу в виде лишения его 
определенных семейных прав или возложения на него дополнительных обязанностей» [5]. 
Также, «семейно - правовая ответственность рассматривается, как обязанность лица 

подвергаться лишению каких - либо прав и другим дополнительным неблагоприятным 
последствиям, вследствие его виновного противоправного поведения» [3]. 
Согласно СК РФ ст. 63 «родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей». Одной из высших мер за неисполнение 
родительского долга является лишение родителей родительских прав [5], которая 
«допускается только по основаниям и в порядке, установленным законом. СК РФ 
устанавливает исчерпывающий перечень ситуаций, когда родители могут быть лишены 
родительских прав» [5]. При рассмотрении таких дел в судах, а лишение родительских прав 
согласно законодательству РФ возможно только в судебном порядке, привлекаются 
местные органы пеки, прокурор. Данная мера «лишение родительских прав - это мера 
семейно - правовой ответственности, направленная на защиту прав и интересов детей, 
влекущая за собой правовые последствия для родителей» [2]. 
Также в семейном праве есть такая мера, как ограничение в родительских правах, 

которая является предшествующей лишению. Так, «родители могут быть ограничены 
судом в родительских правах, если оставление ребенка с ними опасно для него по 
обстоятельствам, не зависящим от родителей (тяжелая болезнь родителей; проживание 
ребенка вместе с членом семьи, который наносит вред его нравственному и физическому 
развитию, чему родитель противодействовать не в состоянии; сложные жизненные 
обстоятельства и другие объективные ситуации, создающие реальную угрозу для 
нормального проживания и существования ребенка» (п. 2 ст. 73 СК РФ), где ограничение 
является мерой защиты, а не ответственности. 
Статья 77 СК РФ предусматривает отобрание ребенка при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью, где нет меры ответственности, так как для семейно - 
правовой ответственности необходимо наличие вины родителя, а ее может установить суд. 
В результате на момент отбирания данная мера становится мерой защиты ребенка, при том 
что может иметь место жестокое обращение. 
Таким образом, в завершении фрагментарного рассмотрения семейно - правовой 

ответственности родителей следует отметить важность понимания особой защиты прав и 
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интересов детей, ввиду их неспособности защитить себя. В связи, с чем родители (лица, их 
заменяющие) должны первоочередно руководствоваться принципом добросовестности в 
отношении детей. 
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За последние годы в Российской Федерации широкое распространение и актуальность 

получило индивидуальное предпринимательство. Это и неудивительно, что все больше 
людей, задумываясь о своем будущем, стремятся организовать собственный бизнес. Право 
осуществлять предпринимательскую деятельность в нашей стране закреплено 
Конституцией РФ. В части 1 ст. 34 сказано: «Каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности»[4]. Это право граждане реализуют, 
действуя самостоятельно в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Согласно статистическим данным численность занятых в сфере индивидуального 

предпринимательства на территории РФ с каждым годом растет, также как и интерес 
граждан к предпринимательской деятельности. Несмотря на это, в правовом регулировании 
сферы предпринимательской деятельности остаются значительные проблемы правового 
статуса предпринимателей, которые требуют скорейшего разрешения[1]. 
Одной из актуальных проблем является дуалистический характер правового статуса ИП, 

поскольку нормативные правовые акты имеют противоречивое по отношению друг к другу 
толкование статуса индивидуального предпринимателя. 
Обращаясь к налоговому законодательству, можно встретить следующее определение: в 

соответствии с ч. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации, «индивидуальные 
предприниматели – физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 
осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица»[6]. 
Следовательно, с одной стороны, индивидуальных предпринимателей приравнивают к 

физическим лицам. Во - первых, в гражданском праве правовые нормы о статусе 
индивидуального предпринимателя включены в главу 3 Гражданского кодекса Российской 
Федерации «Граждане (физические лица)»[2]. Во - вторых, в механизме государственной 
регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя используется место 
жительства физического лица, а не дальнейшее местонахождение, где ИП будет 
осуществлять предпринимательскую деятельность, как в случае с юридическими лицами. В 
- третьих, если гражданин - ИП умер, процедура прекращения его деятельности в качестве 
ИП состоит в получении регистрирующим органом сведений из органа записи актов 
гражданского состояния, подтверждающих его смерть. В - четвертых, процедура 
банкротства индивидуального предпринимателя практически не имеет отличий от такого 
процесса в отношении физического лица. 
Но с другой стороны, ИП наделяют правоспособностью юридического лица: он может 

иметь печать, может нанимать работников, может заключать договоры на расчетно - 
кассовое обслуживание, может получать лицензии на осуществление отдельных видов 
деятельности, должен сдавать отчетность, уплачивать налоги и страховые взносы. Четкое 
приравнивание ИП к юридическому лицу можно проследить в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Например, статьи 12.31.1, 15.27 КоАП 
РФ содержат следующую формулировку: «За административные правонарушения, 
предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, несут административную 
ответственность как юридические лица»[3], таким образом, ИП несет повышенную 
административную ответственность за свои действия, чем физические лица. 
Особую проблему в процессе исследования и осуществления самой 

предпринимательской деятельности образует тот факт, что отдельные составляющие 
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правового статуса индивидуального предпринимателя, а также его обязанности и 
ответственность находятся под регулированием разнообразных нормативных правовых 
актов[5].  
Полагаем, что на данном этапе развития страны назрела необходимость принятия закона 

об индивидуальной предпринимательской деятельности, который бы четко регулировал 
спорные аспекты правового статуса индивидуальных предпринимателей, такие как, 
понятийный аппарат, права и обязанности, ответственность индивидуальных 
предпринимателей, границы их деятельности, условия банкротства и др. 
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01.04.2020 года Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – федеральный закон от 26.10.2002 года № 127 - ФЗ) был дополнен 
статьёй 9.1 имеющей название «Мораторий на возбуждение дел о банкротстве» [3]. 
Причиной внесения данных изменений была необходимость регулирования особенностей 
процедур банкротства на период действия исключительных обстоятельств чрезвычайного 
характера. В первую очередь, необходимость подобных изменений была обусловлена 
экономическими последствиями, вызванными ограничительными мерами, введёнными в 
период эпидемии коронавируса. Именно в этот период, впервые в отечественной истории, 
Правительство воспользовалось своими полномочиями по установлению таких 
ограничений [5]. В настоящий момент, правила данной нормы применены Правительством 
для стабилизации текущей экономической ситуации на фоне введённых экономических 
санкций и существенного изменении курса отечественной валюты [6]. Мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве был введён с 04.04.2022 и действовал по 01.10.2022 года. 
Вместе с тем, обращает на себя внимание то обстоятельство, что положения ст. 9.1 

Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ были введены в срочном порядке, без 
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необходимого обсуждения и тщательной проработки на научном и правоприменительном 
уровне. В виду того, что данные нормы, предусматривающие мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве и особый правовой режим банкротства на соответствующие периоды, 
рассчитаны на неоднократное применение, то есть могут быть применены и в будущем, 
возникает необходимость в научном анализе и осмысление указанного особенного 
правового режима.  
Среди прочих вопросов, возникает вопрос об особенностях применения последствий 

недействительности сделок в условиях моратория. Анализ содержания ст. 9.1 
Федерального закона от 26.10.2002 года № 127 - ФЗ позволяет утверждать, что на этот счёт 
какие - либо специальные правила и особенности не предусмотрены. Однако вопрос о 
необходимости установления таких специальных правил продолжает оставаться открытым. 
Кроме того, обращает на себя внимание, что в силу пп. 4 п. 3 ст. 9.1 указанного 
федерального закона, на период введения моратория, были приостановлены все 
исполнительные производства по имущественным взысканиям по требованиям, которые 
возникают до введения такого моратория. Среди прочего, это косвенно затрагивает и 
исполнение ранее принятых судебных решений в части возврата всего полученного по 
сделке признанной недействительной, поскольку на период действия моратория, 
принудительное исполнение по соответствующим решениям суда, запрещено. 
Рассмотрим общие положения о последствиях недействительности сделок должника 

признанных недействительными. Они предусмотрены в ст.ст. 61.2, 61.3 и 61.6 
Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ. Указанные нормы предусматривают 
специальные последствия для таких сделок, которые отличны от общих последствий 
недействительности сделок предусмотренных гражданским законодательством и 
заключающихся в обоюдной реституции. Основным последствием признания сделки 
недействительной является возврат всего полученного по такой сделки от должника в 
конкурсную массу.  
В случае невозможности вернуть имущество в натуре, на контрагента по 

недействительной сделке возлагается обязанность выплатить действительную стоимость 
такого имущества на момент заключения сделки, а если стоимость такого имущества 
уменьшилась, то и компенсировать причинённые таким образом убытки.  
Возвращаясь к особенностям применения последствий недействительности сделки в 

виде возврата всего полученного по ней, в период действий моратория на возбуждение дел 
о банкротстве, отметим следующее.  
После принятия последнего на данный момент постановления Правительства РФ о 

введении моратория на период до 01.10.2022 г. в предпринимательской среде и у 
правоприменителей возникло множество вопросов по этому поводу. При этом принятое 
24.12.2020 год постановление Пленума Верховного Суда РФ № 44 «О некоторых вопросах 
применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127 - ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» [8] (далее – постановление Пленума ВС РФ № 44), не 
даёт в полной мере ответы на эти вопросы. 
Возможно именно по этой причине 07.05.2022 г. было Минюстом России в письме № 04 

- 52513 / 22 была высказано собственная позиция по вопросам приостановки 
исполнительных производств. Не смотря на то, что данная позиция не является 
официальными разъяснениями, в отсутствии иных источников, она заслуживает на 
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внимание. Согласно указанного письма, «в настоящее время при поступлении заявления от 
сторон исполнительного производства при наличии всех установленных 
законодательством условий судебный пристав - исполнитель рассматривает вопрос 
о приостановлении исполнительного производства» [7]. 
Представляется, что обозначенная позиция законодателя, Пленума ВС РФ и 

Минюста РФ в целом является продолжением государственной политики, 
предполагающей вывод категории должников по исполнительным производствам из 
под «пресса» совершения исполнительных действий на определённый период. В 
частности, об этом свидетельствует и ранее принятый Федеральный закон от 
20.07.2020 г. № 215 - ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности 
в период распространения новой коронавирусной инфекции» [4], положения 
которого касались всех без исключения исполнительных производств и прямо не 
связывались с банкротствами. 
Кроме того, обращает на себя внимание то обстоятельство, что ст. 9.1 

Федерального закона от 26.10.2022 г. № 127 - ФЗ сама по себе не предполагает 
запрет на оспаривание сделок должника (в частности, по тем производствам, 
которые были начаты до введения моратория и по тем производствам, которые 
гипотетически могут быть возбуждены в период моратория в связи с отказом 
должника от применения в отношении него моратория). В силу п. 14 постановления 
Пленума ВС РФ № 44, предполагается, пока не доказано иное, что все сделки 
должника совершённые в период моратория, совершаются в рамках обычной 
хозяйственной деятельности. В аспекте возврата всего полученного по сделке, 
отметим, что выданный исполнительный лист по принятым таким образом 
судебным решениям, будет подлежать принудительному исполнению только по 
завершению периода введённого моратория. До указанного периода, он может быть 
принят органами принудительного взыскания или другими организациями 
(например, банками), однако какие - либо действия по нему производиться не будут. 
В свою очередь, это обстоятельство порождает проблему возможных 
недобросовестных действий должника или его контрагентов по недействительной 
сделке, которые могут совершить действия, направленные на сокрытие всего 
полученного по сделке. При этом, законодательство и позиции Пленума ВС РФ не 
исключают возможности применения таких мер, как арест имущества и 
установление запрета на распоряжение имуществом. В связи с этим, предполагаем, 
что заинтересованному лицу, обращающемуся в суд с требованием о признании 
сделки недействительной в период моратория, целесообразно просить суд 
применить не только последствия недействительности сделки, но и вышеуказанные 
меры обеспечительного характера, обосновывая данные требования мораторием. 
Далее обратим внимание на проблему применения последствий 

недействительности сделок по искам, разрешаемым судами в период моратория. 
Разъяснения Пленума ВС РФ в постановлении № 44, частично касаются этих 
вопросов. Так, в п. 8 указанного постановления, Пленум ВС РФ указал, что сам по 
себе мораторий предполагает только запрет на возбуждение дел определённой 
категории субъектов, но не запрещает такому субъекту осуществлять свою 
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деятельность, что, среди прочего, сопряжено с совершением последним сделок. В 
свою очередь, кредитор такого субъекта, соответствующего критериям 
неплатежеспособности, может оспорить любую сделку такого субъекта при наличии 
оснований для признания её недействительной. При этом правовым основанием 
оспаривания такой сделки будет выступать уже не процедура предусмотренная 
законодательством о банкротстве, а ст. 10 и ч. 2 ст. 168 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [1] (далее - ГК РФ), которые предусматривают 
недопустимость участников правоотношения злоупотреблять своими правами, 
действовать исключительно с намерением причинить вред третьим лицам. 
Также, обратим внимание на то, что согласно ч. 2 ст. 168 ГК РФ, на которую 

сослался Пленум ВС РФ, «сделка, нарушающая требования закона или иного 
правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и 
охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, 
что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, 
не связанные с недействительностью сделки» [1]. 
В связи с этим, возникает вопрос о том, какие последствия будут применяться 

судами в случае, если согласно вышеуказанной позиции, сделка «условного» 
должника совершённая в период моратория, будет признана недействительной? В 
силу положений действующего законодательства, суд не наделён полномочиями 
самостоятельно определять последствия недействительности сделки (кроме случаев 
необходимости защиты публичного интереса при ничтожной сделке), он действует 
исключительно в пределах заявленных заинтересованным лицом требований. 
Вместе с тем, вопрос о возможности применения при таком споре положений ст. 
61.2, 61.3 и 61.6 Федерального закона от 26.10.2022г. № 127 - ФЗ, в том числе в 
части применения последствий сделок, остаётся открытым.  
Кроме того, обращает на себя внимание следующий аспект. В силу того, что с 

заявлением о признании сделки недействительной обращается заинтересованная 
сторона, то есть та сторона, права и законные интересы которой нарушаются или 
могут быть нарушены в результате совершения такой сделки, применение 
последствий недействительности сделки должно способствовать восстановлению 
нарушенных прав, либо недопущению такого нарушения на будущее. Применение 
последствий в виде возврата имущества «гипотетическому» должнику не 
освобождает от риска, что такой должник не исполняя обязательство перед 
заинтересованным кредитором, распорядиться им иным образом, не нарушая 
установленные запреты явно. Применение последствий в виде возврата имущества в 
конкурсную массу характерное являющегося основным по делам о банкротстве, в 
таком случае, будет неисполнимо в виду отсутствия самой процедуры банкротства и 
самой конкурсной массы. 
При этом возникает ситуация, когда сторона сделки, признанной 

недействительной, в рамках двухсторонней реституции, получает от возможного 
банкрота, всё переданное по сделке. При этом в виду отсутствия процедуры 
банкротства в отношении гипотетического должника, обязанность удовлетворения 
требований второй стороны сделки, в соответствующей очереди, отсутствует. 
Следовательно, у должника возникает обязанность передать такой стороне сделки 
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всё то, что было им получено от этой стороны. Такая сторона будет поставлена в 
более выгодное положение в отличие от того, которое могло иметь место в случае, 
если бы требования других кредиторов были бы удостоверены в надлежащем 
порядке с определением очерёдности их удовлетворения.  
Анализ сложившейся судебной практики показывает, что споры, в которых 

заинтересованная сторона ссылалась на ст. 10 ГК РФ, оспаривая сделку, 
совершённую в период моратория, не многочисленны. В качестве примера можно 
привести дело № А56 - 36719 / 2020, в котором истец требовал признать 
ничтожными ряд сделок должника по передаче корпоративных прав третьим лицам. 
В качестве материально - правовых оснований была заявлена ст. 10 и ч. 2 ст. 168 ГК 
РФ с указанием на то, что ответчики при совершении данных сделок действовали в 
целях причинения вреда истцу. Заявитель также просил применить последствия 
недействительности сделок в виде возложения обязанности на ответчиков по 
возврату переданного имущества (прав участия в других коммерческих 
организациях). Суд отказал в удовлетворении исковых требований заявителя, 
поскольку пришёл к выводу об отсутствии у последнего материально - правового 
интереса в данном споре (в виде недоказанности наличия неисполненных 
обязательств потенциального должника - банкрота) [9]. Обоснование своих 
требований в соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127 - 
ФЗ и соответствующего пункта постановления Пленума ВС РФ № 44, суд не 
убедило. Данное решение было предметом рассмотрения в судах первой, 
апелляционной и кассационной инстанциях. Возможно, отсутствие положительной 
практики связано и с обозначенной законодательной неопределённостью по 
вопросам применения последствий недействительной сделки и их влияния на 
последующую гипотетически возможную процедуру банкротства.  
Повторимся, что в ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127 - ФЗ на этот 

счёт ничего не сказано. Отсутствуют соответствующие разъяснения и в 
вышеуказанном постановлении Пленума ВС РФ № 44. Кроме того, обратим 
внимание, что п. 14 постановления Пленума ВС РФ предоставляет возможность, при 
наличии определённых условий, в качестве оснований недействительности сделок 
должника в период моратория, применять положения ст. 61.3 Федерального закона 
от 26.10.20027 № 127 - ФЗ (т.н. сделки с предпочтением). Кроме того, 
устанавливается презумпция совершения должниками сделок в рамках обычной 
хозяйственной деятельности, если они были совершены в период моратория. 
Таким образом, выход из данной ситуации, как представляется, состоит во 

внесении необходимых дополнений в указанную норму Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127 - ФЗ и в формировании последующей правоприменительной 
судебной практики в соответствии с разъяснениями Пленума ВС РФ. 
В виду отсутствия процедуры банкротства, и субъективного характера права 

заинтересованной стороны подать заявление о признании должника банкротом, в 
каждом конкретном случае предполагать возбуждение процедуры банкротства в 
отношении конкретного должника в будущем, не возможно. Это означает, что 
последствия сделок признанных недействительными в отношении потенциального 
банкрота в период моратория, не могут заключаться в описанной выше 
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односторонней реституции и возникновении у стороны недействительной сделки 
возможности удовлетворить свои требования в соответствующей очереди 
кредиторов. В связи с этим, должны применяться общие положения о последствиях 
недействительной сделки.  
Таким образом, предлагаем дополнить ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002г. 

№ 127 - ФЗ пунктом 6 следующего содержания: 
«6. При рассмотрении судами, в период действия моратория установленного в 

соответствии с настоящей статьёй, требований о признании сделок должника 
недействительными, подлежат применению общие положения недействительности 
сделок, которые определяются с учётом необходимости защиты прав и законных 
интересов заявителя, а также действовавших добросовестно сторон 
недействительной сделки». 
Подводя итог, также обратим внимание на то, что законодатель установил 

преференции для широкого круга участников предпринимательских отношений 
пребывающих в статусе должников, при этом, не предусматривает каких либо 
компенсационных правовых механизмов для тех же участников экономических 
отношения, находящихся на стороне кредитора и переносит риск возникновения 
неблагоприятного экономического положения уже у них. Ситуация, когда 
неплатёжеспособность должника может привести к ухудшению или возникновению 
такой же неплатёжеспособности у его кредитора (уже перед его кредиторами) также 
вполне вероятна. В связи с этим, важное значение приобретает формирование 
правоприменительных позиций в судебной практике, предполагающих под собой 
защиту кредиторов действующих добросовестно от недобросовестных должников, в 
том числе, предполагающей исключения из принципа запрета принудительного 
исполнения имущественных взысканий. Под такие исключения должны подпадать 
те должники, в отношении которых судебным решением установлена, 
недобросовестность их действий направленных исключительно на причинение 
вреда кредитору и вывод имущества из под возможного взыскания в случае 
неисполнения своих обязательств перед кредитором.  
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В условиях трансформации российского общества для осмысления процессов 

происходящих в юриспруденции необходимо обратить свой взор на историко - 
юридические аспекты прошлого. Дознаватели МЧС России в ходе проведения дознания 
совершают различные процессуальные действия [1, С. 194 - 197]. От грамотных действий 
дознавателя, например, зависят вопросы возмещения ущерба от пожаров [2, С. 10 - 14]. 
В настоящее время, в соответствии со ст. 5 Уголовно - процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ), дознаватель – это должностное лицо органа 
дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 
предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 
предусмотренные настоящим Кодексом [3]. Статус дознавателя начал развиваться с 
момента создания специальных подразделений, которые в настоящее время получили 
название органов дознания (ст. 5 УПК РФ). Для определения сущности дознания, в этой 
статье мы хотели бы остановиться на историко - правовых основах зарождения дознания и 
полномочиях дознавателей в зарубежных странах. 
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Родоначальницей континентального уголовного процесса, по праву, является Франция. 
Уголовно - процессуальный кодекс, принятый во Франции в 1808 году, считается первым 
процессуальным кодексом в семье континентального права. В соответствии с ним дознание 
начиналось с момента установления факта совершения преступления и оканчивалось 
передачей дела следственному судье. Опыт Франции впоследствии восприняли фактически 
все европейские страны, в том числе и Россия. Фактически во Франции создали 
конструкцию предварительного следствия, где в центре находится следователь. 
Понятие дознания во французском языке происходит от слова «инквизиция», при этом 

следует отметить, что изначально негативного оттенка данное слово не носило, а связано с 
такими понятиями, как розыск или исследование [4, С. 420 - 423]. 
Изначально инквизиционный процесс делился на две стадии [5, С. 51 - 53.]: 
 - общая; 
 - специальное расследование. 
На первой стадии устанавливалось само событие преступления и розыск виновного, и 

закреплялись доказательства. На второй стадии дело направлялось для выяснения 
виновности лица в совершении преступного деяния. 
В юридической литературе указывается, что дознание изначально было только 

фрагментом первоначального расследования средневекового процесса. Отсюда делают 
вывод, что в те времена дознание было предварительной стадией, а в задачи дознавателя 
входило установление самого события преступления и совершение первоначальных 
следственных действий [35, c.420]. 
Представляется, что следует согласиться с точкой зрения, что даже по генетической 

природе дознание является ничем иным как расследованием, которое состоит в 
необходимости провести первоначальные следственные действия для того чтобы закрепить 
следы преступления и установить, кто его совершил [6, C. 11]. 
Однако применительно к Франции это не вполне верно, так как в этом государстве 

дознание в принципе нельзя уложить в форму предварительного расследования, как это 
имеет место в России. Во Франции дознание состояло, собственно, состоит и сегодня из 
трех стадий, а именно, возбуждение дела, уголовное преследование и предварительное 
следствие. Причем само возбуждение дела имеет место не до проведения дознания, а уже 
после его проведения. 
В то же время в целом розыскной сути дознания это не отменяет, а подтверждает этот 

вывод. Реализует дознание во Франции судебная полиция. 
На протяжении всего становления дознания во Франции дознание развивалось по пути 

укрепления процессуального статуса органов дознания и соответственно дознавателей. При 
этом произошло увеличение числа форм дознания, а судебная полиция была наделена 
существенными процессуальными полномочиями на этой стадии процесса. Фактически 
дознание позволило разгрузить следствие. 
Особенностями дознания во Франции было то, что для проведения обыска не было 

необходимости выносить постановление, получать санкцию будь то прокурора или суда. 
Законодатель не ограничивал сроков проведения дознания, хотя, как правило, оно должно 
было длиться несколько дней, и все данные, которые были получены на этом этапе 
дознания, обладали той же юридической силой и имели то же доказательственное значение, 
как и иные данные. Кроме того, процессуальные действия не были строго формализованы. 
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Лицо, которое проводит дознание, имеет свободу действий настолько, насколько это 
необходимо для установления истины, также в процессе дознания можно провести 
задержание до 24 часов [7, С. 56.]. 
Ценным является для нас и опыт Германии. Следует обратить внимание, что в этом 

государстве предварительное расследование от начала и до конца, на протяжении истории, 
проходило, в принципе, в форме дознания [8, С. 19 - 22]. 
Во времена раннего феодализма в Германии был состязательный или, как его еще 

называли, общественный процесс, однако уже к XIV веку стали отмечаться противоречия 
между разными классами людей и процесс начинает дополняться обвинением и наказанием 
от имени публичной власти. То есть по сути, как и во Франции, стал утверждаться 
инквизиционный процесс, в его понимании как следственно - розыскного, что отмечалось 
на протяжении длительного времени. 
Основным критерием было создание и дальнейшее существование учреждений, которым 

дали право проводить официальное расследование. При этом информатор в этом процессе 
не был важен, только всестороннее изучение фактов и имеющихся доказательств были 
основой, чтобы окончательно принять решение по делу, без постороннего влияния. 
Следует сказать, что Германия и сегодня использует в своем процессе принцип 

инквизиции, хотя, безусловно, он и значительно ограничен. Элементы розыскного процесса 
стали появляться в начале XIII века, когда появлялись некоторые элементы, которые 
изначально были исключением и допускались только при расследовании тяжких 
преступлений, к примеру, подлог документов или подделка монет. К такой форме процесса 
инквизиционная форма присоединялась постепенно, соотношение же этих двух форм 
процесса на протяжении долгого времени было неопределенным. 
В XVI веке стали применять и экстраординарный процесс в случае измены или убийства, 

грабежа или изнасилования, а использование пыток становится всеобщим правилом. И 
только в конце XVI века появились кодексы, которые стали отражать розыскной процесс. 
Процессуальный статус полиции в Германии, как органа дознания, состоял в том, что 

полиция, когда получает сообщение о совершении преступления, имеет право провести 
следственные действия и только потом все материалы предаются прокурору. 
Но в практической деятельности полиция никогда не ограничивалась только 

неотложными следственными действиями, а осуществляла дознание до момента 
установления виновных в совершении преступления и только потом материалы дела 
поступали в адрес прокурора, который и решал вопросы возбуждения уголовного дела. 
Спецификой германского дознания является то, что фактически производится свободное 

доказывание, которое с процессуальной формулой никак не связано и законом не 
регулируется. Для того чтобы изучить обстоятельства деяния полиция может провести 
любые следственные и оперативные мероприятия, а для того, чтобы проводить эти 
мероприятия, достаточно обычного вероятного вывода [5, С. 11 - 14]. 
В случае производства по сложному делу полиция была вправе продлить дознание и 

после того, как первые материалы дела переданы прокурору. Таким образом, прокурор, по 
сути, руководил дознанием, кроме того в дознании могли принять участие следственный 
судья, который чаще всего проводит новый опрос виновного и важных свидетелей. 
После того как дознание оканчивается, прокурор был вправе принять одно из решений: 
 - прекратить дело; 
 - возбудить публичное обвинение. 
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В случае публичного обвинения составляется обвинительный акт, где указываются 
данные обвиняемого, место и время совершения преступного деяния, закон, который 
должен быть применен в деле и доказательства. Вместе со всеми материалами дела, 
обвинительный акт подлежал направлению в суд. 
Результаты рассмотренных вопросов, связанных с изучением развития дознания в 

зарубежных странах, включенные в методические материалы, позволят повысить качество 
подготовки специалистов юридического профиля в вузах юридического профиля [9, С. 131 
- 136]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в зарубежных странах развитие 

законодательства о дознании имеет собственные корни, а статус дознавателя был более 
самостоятельным, чем в России. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматриваются вопросы роли прокурора в координационной 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью на примере работы 
межведомственной рабочей группы по раскрытию и расследованию преступлений 
прошлых лет, предусмотренных ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. При использовании 
различных форм координации возможно всесторонне оценить происходящие процессы, 
выявить негативные тенденции, проблемы, требующие первоочередного внимания. 
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Органы прокуратуры, координация деятельности правоохранительных органов, 

координирующая роль прокурора, преступления прошлых лет, расследование 
преступлений, межведомственные рабочие группы. 

 
Одной из главных задач государства является повышение эффективности 

государственного управления. Прокуратура Российской Федерации принимает активное 
участие в ее решении, в том числе являясь координатором деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 
Общность целей правоохранительных органов в сфере противодействия преступности 

выражается в своевременном предупреждении, выявлении, раскрытии, пресечении, 
расследовании преступлений, принятии мер по устранению причин и условия, 
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способствующих их совершению, а взаимосогласованность действий – в совместной 
выработке и реализации мер по противодействию преступности6.  

Выступая в качестве организатора координационной деятельности, прокуратура не 
ущемляет права правоохранительных органов и не подавляет их самостоятельность. 

Координация призвана обеспечить надежную защиту граждан и общества от преступных 
посягательств, законность деятельности правоохранительных органов при осуществлении 
оперативно - розыскной деятельности, дознания, предварительного следствия.  

В ходе осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно - розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие, особое внимание необходимо обращать на исполнение оперативными 
подразделениями поручений органов предварительного расследования и использование 
результатов ОРД для расследования преступлений. В целях повышения эффективности 
координации деятельности правоохранительных органов стоит делать акцент на 
совершенствование форм ее реализации с учетом реального состояния преступности. 
Возложение на органы прокуратуры, а не на иной правоохранительный орган обязанности 
координации деятельности правоохранительных органов не случайно.  

Координация в определенных формах дает возможность глубоко и всесторонне оценить 
происходящие процессы, выявить негативные тенденции, проблемы, требующие 
первоочередного внимания7. Одной из форм координации является деятельность 
межведомственных рабочих групп, которая успешно реализует свои цели и задачи. 

На примере города Москвы представляется возможным показать эффективность работы 
межведомственных групп. 

Так, в соответствии с решением межведомственного совещания руководителей 
правоохранительных органов города Москвы от 27.04.2021 «О состоянии работы 
правоохранительных органов города Москвы по раскрытию и расследованию 
преступлений прошлых лет, предусмотренных ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ»8 на базе 
окружных и межрайонных созданы межведомственные рабочие группы, определен 
порядок изучения ими данных дел. 

Рабочими группами совместно с представителями ГУ МВД России по г. Москве на 
постоянной основе проводятся заслушивания хода предварительного расследования, 
определяются необходимые оперативно - розыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на раскрытие и расследование преступлений.  

Указанная деятельность оказывает существенное влияние на деятельность поднадзорных 
органов, направленную на раскрытие преступлений и привлечение виновных лиц к 
уголовной ответственности.  

Также необходимо отметить, что в целях повышения эффективности прокурорского 
надзора на данном направлении следует также изучать дела оперативного учета 
анализируемой категории, в каждом случае устанавливать комплекс мероприятий, 
выполнение которых обеспечит проверку следственным путем всех выдвинутых версий и 

                                                            
6 Электронный ресурс: https: // www.sovremennoepravo.ru / m / articles (дата обращения: 
21.01.2023). 
7 Бессарабов В.Г. Прокуратура в России в системе государственного контроля – М., 1999. С. 310 - 
311. 
8 Информационно - аналитические материалы прокуратуры г. Москвы. 
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поспособствует привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. При 
формировании плана расследования необходимо учитывать новые методики экспертных 
исследований и базы данных, а также возможности криминалистических центров.  

Вместе с тем прокуроры также должны обладать определенными знаниями в области 
криминалистики либо взаимодействовать с соответствующими экспертными 
учреждениями.  

К примеру, благодаря использованию методов анализа изображений происходит 
развитие пороскопии (изучение конфигурации, размеров и взаиморасположения пор кожи 
человека) и эджескопии (использование неровностей на краях папиллярных линий и пор) 
для идентификации по микропризнакам следов папиллярного узора, позволяющее 
проводить как сравнительное морфологическое исследование с учетом возможных 
искажений при оставлении, так и математическую обработку их изображения. Расширение 
научных знаний и возможностей техники создают базу для развития и совершенствования 
уже имеющихся методик исследования, в рамках которых усложняются задачи, выносимые 
для разрешения экспертов, увеличивается перечень объектов. Также стало возможным 
проведение генотипоскопической, одорологической и иных судебных экспертиз.  

Прокурорам в рамках деятельности межведомственных рабочих групп надлежит 
контролировать ход и результаты дополнительного расследования, в том числе им 
инициированного. Принять меры к усилению ведомственного контроля выполнения 
полного объема запланированных следственных действий и повышению эффективности 
взаимодействия следователей со службой, осуществляющей оперативно - розыскную 
деятельность. При повторном приостановлении расследования в кратчайшие сроки 
истребовать материалы уголовного дела с целью проверки законности процессуального 
решения. В случае бездействия органа расследования принимать исчерпывающие меры 
реагирования, в том числе с направлением проектов соответствующих актов 
вышестоящему прокурору.  

Так, согласно данным ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве9, в следственных 
подразделениях ГСУ СК России по г. Москве (далее – ГСУ) за 10 месяцев 2022 года 
находилось 9272 уголовных дела (АППГ 2021 г. –9153, + 1,3 %) об убийствах, из которых 
окончено производством 53 дела (40, + 32,5 %), а также 3090 уголовных дел (3047, + 1,4 %) 
о случаях умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть, из них по 16 расследование завершено (13, + 23 %).  

Так, с утвержденными прокурорами обвинительными заключениями в суд 
направлено 32 уголовных дела о преступлениях прошлых лет, предусмотренных ст. 
105 и ч.4 ст. 111 УК РФ, а также вынесено 37 постановлений о прекращении 
уголовного дела, в том числе 25 – по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, 12 – п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.  

Вместе с тем по итогам 10 месяцев 2022 года остаются нераскрытыми преступления по 
9117 уголовным делам, возбужденным по ст. 105 УК РФ, и 3043 – ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Преступления раскрываются, как правило, оперативно - следственным путем. При этом в 
2022 году проведение геномных судебных экспертиз способствовало установлению лиц, 
совершивших преступления, лишь по 3 уголовным делам, что составило 4,2 % от всех 

                                                            
9 Статистическая информация ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве 
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раскрытых преступлений, или 1,3 % от всех уголовных дел, по которым назначались 
генетические исследования, или 1 % от всех судебных экспертиз данной категории (297).  
Прокуратурой города выявлен случай ненадлежащей организации МРСО ГСУ 

расследования уголовного дела, возбужденного в 2003 году по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту 
убийства М., по которому проведена молекулярно - генетическая судебная экспертиза. 
Несмотря на установление биологических следов неизвестного лица мужского 
генетического пола, следственные действия, направленные на проверку версии о 
причастности данного лица к преступлению, не проведены. Внесена мера прокурорского 
реагирования. 
Таким образом, координирующая роль прокурора в борьбе с преступностью важна на 

любом направлении деятельности, в том числе в ходе расследования преступлений 
прошлых лет. Необходимо использовать весь комплекс форм и методов для достижения 
поставленных задач – защиты и восстановления нарушенных прав и свобод граждан, 
укрепление законности.  
При тесном взаимодействии прокуратуры и органов предварительного расследования, 

использовании нестандартных подходов указанная задача реализуема. 
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This article discusses the peculiarities of organizing career guidance in youth policy. Joint 
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youth are presented. 
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Социализации российской молодежи, ее полноценному включению в общественные 

процессы способствует особая отрасль социальной политики в России – государственная 
молодежная политика. Необходимость создания основы устойчивого экономического и 
духовного развития России, обеспечения достойной жизни населения, укрепления и 
развития генофонда, конкурентоспособности и национальной безопасности государства 
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требуют реализации эффективной, целостной и последовательной государственной 
молодежной политики. В молодые годы у каждого человека формируется его 
мировоззрение и моделируется собственная жизнь: определяются важнейшие 
жизненные цели и ценности, выбираются направления и средства их реализации, 
устанавливается отношение к себе и миру, обществу и государству[1]. 
Благодаря деятельности отдела по молодежной политике МО «Боханский район» 

во взаимодействии с сельскими школами широкое распространение получили 
технологии первичной диагностики, организация площадок по осуществлению 
профессиональных проб. Это традиционные культурно - массовые мероприятия, 
развитие массового молодежного спорта, а также специальные игры и тренинги, 
лекции, интерактивные мероприятия, направленные на развитие личностного 
потенциала подростков, коммуникативных навыков, навыков самоменеджмента, 
целеполагания, планирования собственного будущего.  
Мероприятия по реализации стартапов, направленные на развитие личностно - 

профессионального самоопределения сельских школьников, социально - 
политические мероприятия по развитию добровольческого движения в 
образовательных организациях, расположенных на территории МО «Боханский 
район» были подготовлены 30 добровольцами. Развитие добровольческого 
движения – одно из приоритетных направлений работы в МО «Боханский район». 
Включение студентов агроколледжа, педколледжа в волонтерскую деятельность 
способствует с одной стороны развитию у молодежи социальной активности, с 
другой, референтность мнения сверстников и значимость общения в молодежной 
среде, усиливает эффективность профорентационной работы, способствует 
реализации первичных профессиональных проб [2]. 
Таким образом, профориентация сельской молодежи к профессиональному 

выбору – это одна из важнейших задач муниципальной молодежной политикой 
района. Только комплексный подход к решению вопросов личностно - 
профессионального самоопределения сельской молодежи способствует успеху 
профориентационной деятельности.  
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Abstract 
In this work, we consider the theoretical features of personal self - determination of 

young people. The components of personal self - determination of young people have been 
identified and substantiated. The points of view of foreign scientists are analyzed. 

Keywords 
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Зарубежные ученые процесс личностного самоопределения молодежи 

определяют как процесс развития идентичности, а также определяют уровни и 
состояние личностного самоопределения. Уровни развития идентичности - 
обусловленность, диффузия, которые определяются следующими факторами: 
принятие самостоятельных решений, выбор профессиональной деятельности. 
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По мнению Э. Эриксона процесс развития личностного самоопределения 
молодежи - есть бессознательный процесс, который зависит от уровней развитости 
сознания. Огромный вклад в психологическую науку внесен разработкой 
целостного восприятия «идентичности», как процесса постоянного 
самосовершенствования «личностного принимаемого образа собственного «Я»[4, с. 
403].  
Для нашего исследования очень интересно видение А. Маслоу, который 

определяет личностное самоопределение как совокупность личностных 
особенностей, индивидуальных предпочтений, желаний и их трансформацию в 
выбор профессии. В нашем исследовании мы объединяем компоненты «личностно - 
индивидуальные способности» и «индивидуально - характерологические 
особенности». Мнение А. Маслоу: «Самоопределение - это процесс определения 
своих личностных особенностей, предпочтений и реализация в профессиональном 
выборе»[5, с. 38]. 
К. Роджерс рассматривает «самоопределение» личности как процесс раскрытия 

собственных возможностей, умственно - интеллектуального потенциала, то есть 
тенденцию к самореализации, актуализации. Происходит постоянное стремление 
личности к уходу от какого - либо внешнего контроля, поэтому личностное 
самоопределение протекает на протяжении всего периода активной 
жизнедеятельности [3, с. 202].  
Таким образом, мы считаем, что личностное самоопределение является 

многогранным процессом, протекающим на протяжении всей жизни и не только 
может ограничиваться поиском приобретения идентичности, но и постоянным 
поиском смысла жизни, реализации профессионального и жизненного пути[1; 2]. 
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have been identified and substantiated. The points of view of domestic scientific teachers 
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В отечественной науке психологи личностное самоопределение рассматривают в 

зависимости от условий «внешних» и «внутренних», что организационно - 
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педагогические мероприятия направлены на совершенно разные компоненты 
личностного самоопределения. В нашем исследовании мы рассматриваем 
внутренние условия как процесс взаимосвязанный с развитием личности сельского 
школьника (индивидуальные способности, внутренние желания, генетические 
предпосылки, жизненная позиция, интеллектуальные способности, 
психофизиологические особенности и.т.д.), а внешние условия мы рассматриваем в 
рамках организационно - педагогического процесса и влияния образовательного 
пространства современного села (проектирование образовательной среды сельской 
школы, педагогизация образовательного пространства современного села, 
организационно - педагогические мероприятия и т.д.).  
М.Р. Гинзбург личностное самоопределение рассматривал одновременно как 

«процесс», так и «явление», тем самым расширив рамки исследований педагогов и 
психологов, а также определил статический и динамический аспекты и предложил 
структурные компоненты как психологическое настоящее, психологическое 
прошлое и психологическое будущее, которые обладают ценностно - смысловым и 
пространственно - временным аспектами [4, с. 36]. 
Интересен подход Л.И. Божовича, который рассматривает процесс развития 

личностного самоопределения через «выбор будущего пути», подразумевающий 
развитие у школьника смысла жизни, собственной жизненной концепции, 
жизненных целей, которые формируются в зависимости социальных норм, 
национальных традиций ценностей принятых в данном социуме[ 3, с. 380]. 
Таким образом, мы считаем, что процесс личностного самоопределения протекает 

на протяжении всей жизни человека и является базисным для всех видов 
самоопределения[1; 2]. Влияет на принятие жизненных решений, смены сферы 
профессиональной деятельности в зависимости от социально - экономических 
условий в государстве.  
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На сегодняшний день, появление в обществе новых ценностей – саморазвития, 

самообразования и самопроектирования личности повышает необходимость разработки 
новых подходов в подготовке специалистов педагогических ВУЗов. Соответственно, 
социально - психологические установки личности в мотивационно - потребностной сфере 
приобретают особое значение. 
Целью нашего исследования является определение социально - психологических 

установок у студентов педагогических вузов.  
В качестве психодиагностического инструментария для определения социально - 

психологических установок нами использовалась методика «Методика диагностики 
социально - психологических установок личности в мотивационно - потребностной сфере» 
Потёмкина О.Ф. [1]. 
Данная методика позволяет определить на сколько выражены социально - 

психологические установки, которые направлены на «альтруизм – эгоизм», «процесс – 
результат», на «свобода – власть», «труд – деньги» у лиц с высшим образованием.  
Методика представлена в виде вопрос - ответ. Всего вопросов 80, 40 из них позволяют 

выяснить уровень выраженности таких установок, которые направлены на «альтруизм - 
эгоизм», «процесс - результат». Другие 40 вопрос позволяют определить на сколько 
выражены социально - психологические установки, которые направлены на «свобода – 
власть», «труд – деньги».  
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Результаты исследования. 
Как видно на диаграмме (Рисунок 1) 70 % студентов обладают низким уровнем 

социально - психологической установкой «Ориентация на власть». Это говорит о том, что 
студенты не хотят проявлять себя, быть более активными, также боятся повлиять на других 
людей. Низкий уровень установки «Ориентация на свободу» ни у кого не наблюдается. 

 

 
Рисунок 1. Результаты по низкому уровню выраженности  

социально - психологических установок 
 

Рассмотрим следующую диаграмму (Рисунок 2), на которой отмечены результаты по 
среднему уровню выраженности социально - психологических установок у студентов. 
Результаты выглядят благоприятными. Каждая установка в какой - то мере присутствует у 
студентов. 

 

 
Рисунок 2. Результаты по среднему уровню выраженности  

социально - психологических установок 
 

Анализируя следующую диаграмму (Рисунок 3), мы наблюдаем высокий уровень 
социально - психологической установки «Ориентация на свободу» 40 % и «Ориентация на 
процесс» 30 % у студентов.  



134

 
Рисунок 3. Результаты по высокому уровню выраженности 

 социально - психологических установок 
 

По итогам исследования было получено, что не у всех студентов установки направлены 
на труд и на результат. Данные результаты говорят нам о том, что студенты не привыкли 
много трудиться, брать на себя большой объем работы, не нацелены полностью на 
результат и быстро утомляются. Ведь, будущему учителю необходимо скорректировать 
свою работу и организовать ее таким образом, чтобы процесс обучения оправдывал свои 
намеченные результаты. Также, нужно быть организованным в своей работе и быть 
готовым к предъявляемым требованиям со стороны администрации школы – это 
заполнение журнала БАРС, заполнение соответствующих отчетов, проверка ВПР и других 
работ. Все это требует большого количества времени и огромного труда.  
Таким образом, для успешной профессиональной деятельности студентов нужно 

работать с их социально - психологическими установками и направлять их в нужную 
сторону. Поменять направление социально - психологических установок можно с помощью 
проведения коррекционно - профилактической и развивающей работы со студентами, где 
студенты смогут показать себя в новом деле и в новых различных ситуациях. Еще можно 
использовать тренинги, спецкурсы, социально - ориентированные проекты.  
Таким образом, в ходе исследования нами было проделано эмпирическое исследование 

социально - психологических установок у студентов 3 курса физико - математического 
образования. Также, мы произвели статистическую обработку результатов и ее 
интерпретацию. Наконец, нами были разработаны для студентов практические 
рекомендации по изменению направления социально - психологических установок.  
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Системно – деятельностный подход обновленного Федерального Государственного 

Общеобразовательного стандарта (ФГОС) практически заменил педагогическую систему 
образования на психолого – педагогическую, что опосредует такую значимую часть в 
психической деятельности обучающихся как мотивация. Назначение представляемых 
материалов, актуальность использования в образовании связаны с опытом перехода на 
обновленный ФГОС в таком важном из типов уроков как урок развивающего контроля. 
Коммуникативно - когнитивный подход в обучении иностранным языкам, остается 
системно образующим фактором в решении вопросов мотивации обучающихся средней 
ступени при помощи алгоритмов универсальных учебных действий (УУД) в системе 
приемов, методов и технологий углубленного изучения английского языка. В условиях 
ФОГС инновационная деятельность образовательных учреждений и педагогов 
инициируется для достижения стратегической цели нового закона об образовании: 
"Общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее 
ключевую компетенцию "научить учиться". 
Ключевые слова 
Федеральный Государственный Общеобразовательный Стандарт (ФГОС), предметные и 

метапредметные результаты, универсальные учебные действия (УУД), системно – 
деятельностный подход, коммуникативно - когнитивный подход, развивающий контроль 
как положительная мотивация, балльно - рейтинговой системы оценивания, "кейс" - 
технология. 
Введение 
Цель и задачи 
Целью данного исследования является выявление положительно мотивирующих 

условий для психолого – педагогического сопровождения обучающихся на уроках 
развивающего контроля. Необходимо изучить нормативную базу образовательного 
процесса, типологию уроков ФГОС и обоснование применения уроков развивающего 
контроля. Задачей является апробация балльно - рейтинговой системы (предложенной 
автором) для полного охвата оценивания результативности в системно - деятельностном 
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подходе при решении учебных задач, определенных в так называемый «кейс» как в 
урочной, так и внеурочной деятельности. 
Психолого - педагогический анализ предметных и метапредметных результатов 

образовательного процесса предполагает оценивание по пятибалльной системе. Всегда ли в 
полной мере она отражает все грани этой результативности? Даже возросшее значение 
взаимоконтроля и самоконтроля, принципиально новый подход к развивающему контролю 
(не подсчет ошибок, а накопление правильных ответов) не отменили необходимости 
"поместить" детский труд, старания и замотивированность в отметки "2", "3", "4" и "5". 
Возможно ли достижение повышенных и высоких результатов при определении точек 
роста и повышение положительной мотивации на уроках развивающего контроля при 
применении балльно - рейтинговой системы при объединении ее с кейс технологией? В 
исследовании применялись как эмпирические, так и теоретические методы исследования. 
Какие ошибки выявились в ходе практического применения развивающего контроля на 
уроках английского языка по предложенной идее автора? 
Ключевая идея ФГОС 
Новая система ценностей образования - свободно само реализующийся индивид, 

способный к гибкой смене способов и форм жизнедеятельности на основе коммуникации 
позитивного типа и принципа социальной ответственности.[1] Ключевая идея ФГОС: уход 
от всеобщего минимума к индивидуальному максимуму взята за основу обучения 
английскому языку и помогает созданию условий для реализации новой системы 
ценностей образования и креативных возможностей обучающихся. [2] В этой связи 
кардинально меняется подход к оценке не только предметных результатов. Его целью 
является развитие предметных, метапредметных умений и УУД. Системно – 
деятельностный подход обновленного ФГОС практически заменил педагогическую 
систему образования на психолого – педагогическую, что опосредует такую значимую 
часть в психической деятельности обучающихся как мотивация. Коммуникативно - 
когнитивный подход в обучении иностранным языкам, остается системно образующим 
фактором в решении вопросов мотивации обучающихся средней ступени при помощи 
алгоритмов УУД в системе приемов, методов и технологий углубленного изучения 
английского языка. Как же создать положительно мотивирующие условия для психолого – 
педагогического сопровождения обучающихся на уроках развивающего контроля? 
Урок развивающего контроля — один из типов уроков, предложенных в рамках 

ФГОС 
Его необходимо проводить по завершении большого блока раздела или темы. Его целью 

является не только провести текущий и итоговый контроль, но и сделать акцент на 
самоконтроле, на развитии самоанализа у учеников. Главные особенности уроков 
развивающего контроля: уроки такого типа должны охватывать два занятия: на первом 
выполняется собственно контрольная работа, на втором — проводится ее анализ и 
корректировка в форме работы над ошибками. Учителю необходимо для проверки 
контрольных работ не более 2 - 3 дней. Содержание контрольной будет более объемным и 
разносторонним, чем грамматический или лексический тест. 
Формы организации уроков развивающего контроля 
•Ученики пишут контрольную работу. 
•Учитель проверяет работы, выставляет первичную оценку и составляет эталон 

проверки. 
•Ученики по эталону проверяют свои контрольные работы. 
•По заранее установленным критериям ученики оценивают работы, выводится итоговая 

оценка. 
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В зависимости от того, у кого будет находиться проверочный эталон работы, различают 
следующие формы организации урока: 
•Самоконтроль — эталоны раздаются каждому ученику и все самостоятельно работают 

только со своими работами. 
•Взаимоконтроль. Класс делится на пары (тройки). Эталон оказывается у одного в паре. 

Организуется взаимопроверка. Формирование самооценки происходит через анализ 
справедливости выставленной оценки другим учеником. 
•Педагогический контроль. Эталон остается у учителя. Научение навыкам самоанализа в 

этом случае происходит через анализ ранее заявленных критериев и согласование 
результата с учителем. 
Структура урока развивающего контроля 
Первый этап мотивации (самоопределения) к контрольно - коррекционным действиям (3 

- 5 минут). В начале занятия необходимо создать условия для того, чтобы каждый ученик 
внутренне подготовился. 
Приемы для этапа мотивации: конкурс шпаргалок, ромашка Блума, корзина идей, 

бортовой журнал, толстые и тонкие вопросы, кольца Венна, кластер, сорбонки. 
Приемы желательно подбирать такие, чтобы ученики могли через структурирование 

знаний, вспомнить наиболее сложные этапы и вопросы изученной темы. 
2. Этап актуализации и первого пробного действия (35 - 40 мин) 
На данном этапе продолжает подготовка мышления учеников к написанию контрольной 

работы, актуализируются знания по теме. После этого проводится работа по написанию 
собственно контрольной работы. После каждого контроля проводится работа над 
ошибками с последующим оцениванием. После написания работы обучающиеся сверяют 
свои контрольные с эталоном, фиксируют результаты. Важно: без исправления ошибок. 
Работа над ошибками – это опыт обучающегося. В конце урока каждый ученик сам 
выставляет себе оценку в случае самопроверки и ставит ее партнер в случае 
взаимопроверки (цвет - зеленый) Логически верным является последующая проверка 
работы учителем (цвет - красный) и отметка за работу над ошибками так же выставляется в 
электронный журнал. 
Работа над ошибками при освоении алгоритма таких системных действий становиться 

мощным фактором прогресса. Следует работать над формированием таких универсальных 
учебных действий (УУД) как регулятивные учебные действия. Они дают общеучебные 
умения и навыки, перекликающиеся с современным подходом к значимости 
функциональной грамотности. Например: 
Как работать над ошибками (Памятка обучающимся) 
1. Сверяем отмеченный учителем или партнером неправильный ответ с эталоном; 
2. Находим правило в папке «скорой помощи», именуемой «Опорные конспекты по 

грамматик в электронной и печатной версии»; 
3. Повторяем это правило и пишем его кратко самостоятельно по - русски; 
4. Исправляем ошибку и применяем это правило в письменной речи; 
5. Помним, что примеры приводим с новой лексикой + фразовые глаголы и 

синонимичные ряды за этот год обучения; 
6. Ведем дневник или словарь дефицитов; 
7. Получаем отметку за работу над ошибками. 
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Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представлена в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий [3]. 
Оценка планируемых результатов, представлена во всех разделах междисциплинарных 

учебных программа. [4] 
Объект оценки метапредметных результатов 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.[5] 
Уроки самоконтроля и самооценки являются разновидностью уроков развивающего 

контроля. Они формируют у школьников навыки самоконтроля и самооценки как 
элементов учебной деятельности. Это возможно только в том случае, если учитель, как 
правило, не выставляет оценки (баллы), а подключается к контролю и оценке только в том 
случае, если школьник не справляется с самооценкой и обращается за помощью.[6] 
Выработка «инструментария» самоконтроля 
Первый тип занятий самоконтроля - проведение тестовых диагностических работ. Их 

цель - выявить уровень освоения отдельных предметных операций для дальнейшей 
коррекции, как со стороны учителя, так и самого учащегося. 
Особенность этого типа контроля - он направлен на пооперационную диагностику 

затруднений и своевременную корректировку осваиваемого действия. [7] 
Организация уроков развивающего контроля в Гимназии №2 г. Владивостока 
Осуществление образовательной деятельности в Гимназии №2 позволяет успешно 

моделировать образовательное пространство в личностно - ориентированном поле, 
определяет выбор современных образовательных технологий для всех учащихся, опираясь 
на индивидуально - психологические, типологические и возрастные особенности 
обучающихся. 
В основе современных педагогических технологий и методов стандартов второго 

поколения лежат системно - деятельностный и коммуникативно - когнитивный подходы. 
Они предоставляют актуальность контроля в новых условиях, который ставит целью не 
только фиксировать результат обучения, сколько диагностировать точки роста и развития 
компетенций учащихся. 
Объединение идеи рейтинговой системы оценивания с кейс – технологией 
Объединение идеи рейтинговой системы оценивания с кейс – технологией учитывает и 

подсчитывает каждый правильный ответ, все образовательные продукты урочной и 
внеурочной деятельности в «балльной валюте», а затем переводится в традиционную 
отметку приемом соревновательного характера, что не исключает качественное 
оценивание. Объединение идеи рейтинговой системы оценки с "кейс" - технологией 
является компонентом, способствующим формированию универсальных учебных действий 
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(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и инициации детской активности. 
Содержательная наполняемость "кейса" представляется всеобъемлющей и нацелена на 
формирование мотивации обучающихся как личностному результату для обеспечения 
социально - безопасного уровня образования. 

 Новшество нацелено на индивидуальный подход к ребенку в учебном процессе, 
который обозначен в современной педагогике как "тьюторство" и при подготовке к 
экзамену на групповых и индивидуальных занятиях способствует повышению качества 
освоения обучающимися образовательной программы и успеваемости ребят, их 
мотивированной позиции в изучении английского языка, достаточную для формирования 
необходимых компетенций. Ведущей учебной деятельностью в рамках "кейса" являются 
учебно - познавательные и практические задачи. Рейтинговая система оценивания 
обеспечивает соревновательный характер обучения и высокие предметные, мета 
предметные и личностные результаты освоения обучающимися образовательной 
программы по английскому языку. 

 «Кейс» - (от англ. слова «упакованный чемоданчик») можно определить как 
сформированный пакет индивидуальных и групповых заданий для каждого учащегося на 
каждый урок. Это технологический инструмент и канва, по наполняемости, которой можно 
судить о динамической картине развития системной деятельности на уроке. Система 
поощряет продвижения накоплением успешных точек роста, помогает выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего и актуального развития 
ребенка. Работа над ошибками при освоении алгоритма таких системных действий 
становиться мощным фактором прогресса. Для обучающихся в гимназии характерна 
мотивация достижения: учебно - познавательная мотивация проявляется в принятии 
решения коммуникативных задач, учебно - социальные мотивы - в понимании долга и 
ответственности; познавательная - в самостоятельных действиях по поиску способов 
деятельности, вопросах к учителю, поиску новой информации; мотивы самообразования 
выявляются методом наблюдения в организации учебного труда. Ребята обучены 
рефлексии к результатам учебной деятельности и имеют адекватную самооценку. 
Объединение идеи рейтинговой системы оценки, обеспечивающей соревновательный 
характер обучения и высокую активность учащихся на уроке английского языка с идеей 
системно - деятельностного и коммуникативно - когнитивного подходов, способствует 
повышению качества и успеваемости учащихся, их мотивации в изучении английского 
языка достаточную для формирования необходимых компетенций.  
Индивидуальная траектория формирования коммуникативных навыков по предмету 

отслеживается в индивидуальной диагностической карте, которую ведет сам обучающийся. 
Карта показывает успехи и точки роста каждого обучающегося. 
Не стоит считать, что это оправдано на каждом уроке, и на всех ступенях обучения, так 

как тренировочные упражнения по грамматике требуют вдумчивого анализа и 
ситуативного подхода. Аудирование предполагает определенную степень подготовки по 
данной теме, а подготовка устного тематического монологического высказывание на 
основе интерпретированного текста, формирующее критическое мышление, рассчитана на 
креативные способности. Поэтому, опираясь на индивидуальные особенности учащихся и 
их компетентности, этапы работы над определенными умениями и навыками, следует 
применять «кейс» - технологию, используя опыт оптимального подбора методов и приемов 
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в зависимости от целей урока и стратегий образования в целом. Пакеты индивидуальных 
заданий разного уровня для учащихся составлены с целью выбора из предложенного 
объема возможных заданий по всем видам речевой, созвучные своей индивидуальности. 
Они представляют широкий диапазон возможностей творческого воплощения идей 
ФГОС по блокам заданий: составить тематическое монологическое высказывание, 
формирующее критическое мышление, диалог с целью обмена оценочной 
информацией, лексико - грамматические задания, чтение с анализом информации на 
установление соответствия и с выбором ответа, пакеты индивидуальных 
контрольных работ в формате ОГЭ ЕГЭ и дают удивительный результат активности, 
личностного соревновательного духа и вдохновения. Индивидуальный оценочный 
кейс обеспечивает эффективный индивидуальный контроль и прозрачность 
системной деятельности учащихся на уроке для взаимодействия с родителями. 
Положительным моментом является и отсутствие боязни «перфекционистов» 
сделать ошибку, так как идет учет только положительных ответов по рейтинговой 
системе и даже дети, не выполнившие д\з, имеют все шансы иметь высокие баллы, 
хотя следует снимать баллы за его отсутствие и нарушение установленных правил 
работы по «кейсу». Подсчет баллов - на конкурсной основе за 5 минут до окончания 
урока, параллельно вызываются на соревнование другие группы. Эффективность 
контроля предопределяется и взаимоконтролем (никто не допускает приписок и 
независимая экспертиза обеспечена). Ребята применяют различные стратегии всех 
видов речевой деятельности в зависимости от поставленных коммуникативных 
задач. Они совершенствуют навык употребления лексико - грамматического 
материала в коммуникативно - ориентированном контексте. Тренировка в формате 
теста способствует развитию общеучебных целей. При обучении говорению 
используются опоры лексические и грамматические. При обучении письму 
используется учет родного языка и оказывается помощь в подготовке письменного 
домашнего задания. Типы уроков, на которых школьникам предлагается 
произвести оценку знаний или способов их добывания 
Одним из методических приемов на уроке развивающего контроля в Гимназии№ 

2 г. Владивостока является «Кейс - контроль», который представляет из себя 
сформированный пакет индивидуальных заданий для каждого учащегося на каждом 
этапе и состоит из: 

1. заданий базового и повышенного уровня лексико - грамматического характера; 
2. блока заданий для подготовки устного тематического монологического 

высказывания на основе интерпретированного текста, формирующего критического 
мышление; 

3. блока заданий для подготовки диалогов с целью обмена оценочной 
информацией; 

4. индивидуальной диагностической карты; 
5. заданий повышенного и высокого уровня: творческих проектов, учебно - 

исследовательских конкурсных работ, презентаций материала теоретической 
грамматики и страноведения; 

6. проверки домашнего задания и рефлексии урока. 
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Алгоритм составления «кейса»: 
1.составить карту урока согласно программе и особенностям группы; 
2.определить этапы урока и номера заданий для учащихся базового уровня и 

повышенного уровня; 
3.определить темы учебных исследований и творческих проектов, связанных с 

темой урока. 
В результате пакет индивидуальных заданий на каждый урок является удобным 

аналитическим материалом, наглядно демонстрирующим системную деятельность 
каждого учащегося на каждом уроке. Доступность и посильность изучаемого 
материала достигается за счет рационального использования времени на уроке и 
предупреждения перегрузки школьников. Актуальность уроков продумана 
достаточно для целей ОГЭ и ЕГЭ. Уровень обратной связи со всеми учащимися 
высокий, контроль за ЗУН учащихся эффективный. Степень познавательной 
активности, творчества и самостоятельности учащихся соответствует возрастным 
особенностям. 
Кейс не является обязательным на каждый день и составляется на основе 

поурочного плана и не отнимает много времени. Эта технология эффективна в 
совокупности с остальными современными технологиями и методами и приемами 
обучения не только английскому языку, но и применима к другим предметам. 
Особенности: 

1. учебно - исследовательские проекты оцениваются по рейтинговой системе с 
использованием критериев метапредметных результатов; 

2. диагностическая карта составляется по итогам контрольных работ и анализа 
ошибок 

3. учащиеся получают балл за каждый правильный ответ (критерии могут быть 
вариативны в зависимости от типа урока и его целей, видов деятельности). 
Первичные эмпирические данные 
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Вывод 
Карта успеха показывает: в первом полугодии качество знаний составляло 70 % в 

области грамматики и 20 % в правописании. Учащимися были проанализированы ошибки 
и намечены точки роста. 
В результате осуществления оптимального подбора методов и приемов обучения, 

учащиеся овладевают способами познавательной деятельности, имеют возможность 
выбирать и использовать предложенные учительницей не один план урока, а его 
разнообразные модули, когда дети могут сами поставить цели урока, систематизировать и 
исследовать информацию, использовать систему оценки и предоставить образовательный 
продукт. Это позволяет проследить активность и успеваемость, а также наличие домашнего 
задания каждого ученика на каждом уроке, при сохранности кейсов, что является 
небеспредметным разговором с родителями.  
Работа по реализации доминантного жизненного проекта идет не только в направлении 

академической одаренности детей, но и социальной, что выражается во взаимопомощи в 
ученическом коллективе в рамках класса, школы. Социально одаренные дети любят 
выступать в роли экспертов и консультантов на диагностических уроках, таких как работа 
над ошибками, взаимопроверка, взаимозачет. Они предпочитают работать совместно над 
творческими проектами, оказывают направляющую поддержку слабоуспевающим, 
помогая составить диалог - расспрос, написать личное письмо, составить тематическое 
монологическое высказывание, а так же активно участвуют во внеурочной деятельности 
учащихся в рамках школы. (Декады наук, недели европейских языков). 
Эта система максимально эффективна для данного учителя и обоснована, что показывает 

уровень владения методиками управления и прогнозирования педагогического процесса, 
осуществляет планирование результатов обучения, что способствует личностно - 
ориентированому, социолингвистическому, социокультурному и социальному подходу и 
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постоянному вовлечению учащихся в активные формы речевого и условно - речевого 
общения, а так же квазеобщения. В результате учащиеся умеют вести беседу в стандартных 
ситуациях общения на уроках и в информационном пространстве, что прослеживается на 
открытых уроках, где обучающее воздействие представленных уроков связано с задачами 
развития комплексных компетенций. Активное использование технологии «кейс 
контроль», ИКТ, проектных и исследовательских методов в образовательном процессе 
способствует развитию навыков интеллектуального труда школьников, популяризации 
интеллектуально - творческой деятельности, формированию поликультурного мышления и 
развитию толерантности у учащихся, поддержке одаренных детей; развитию интереса к 
изучению языка истории и культуры стран изучаемого языка.  
Какие ошибки выявились в ходе практического применения развивающего 

контроля на уроках английского языка? 
Прогнозирование: Не вовремя предупредили или вовсе не предупредили обучающихся о 

предстоящем контроле. Не сказали, на что обратить внимание, и какие типичные ошибки 
были. 
Целеполагание: Не обсудили критерии оценивания. Не связали их с целью и задачами 

обучения. 
Развивающий компонент: Нет диагностической карты для определения точек роста. Нет 

работы над ошибками. 
Оценивающий компонент: Нет тетрадей для контрольных работ. Нет классификации 

ошибок. Недооценивается само и взаимоконтроль. Отсутствует соревновательный характер 
в оценивании. 
Оценок: Несоответствие нормам оценок, прописанных в программе. Нет опоры на 

особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов. 
Пример кейса с рейтинговой системой оценивания 
Карта индивидуальной траектории обучения и диагностики 
 

Таблица – 1 Кейс – контроль Фамилия Имя:  
Сидоркина Маша 

LESSON 20 (period 133) 
№ упр. Уровень 

активности и 
исполнительности 

Уровень 
творчества 

Уровень 
ОУУН 
(Проговариваю 
с отвечающим. 
Говорю только 
по - английски) 

баллы 

Home taskупр. 
9, с. 281 

11 5  16 

упр. 1, с. 286 11111111    
упр. 1, с. 287 
Упр. З, с. 
287Упр. 4, с. 
288 
таблицаLook, 
read and 
remember!, c. 
288)  
Упр. 5,6 с. 289 

111 
111111111 
1111111 
1111 
 
 
 
11111111 

  3 
9 
7 
4 
 
 
 
8 
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Конкурс баллов и перевод в пятибалльную систему. 
Рефлексия: понравилась экспертиза учебно - исследовательского проекта. Пожелание – 

разнообразить динамическую паузу. 
Вторичные эмпирические данные 

 

 

Динамическая 
пауза 

5   5 

Работа над 
ошибками 

Лекс.  
 
Я сдаюсь 
Необитаемый 
дружеский 

Грамм. 
Учить слова 
указатели: 
While 
tomorrow 
In a week 

Аудир. A 
swamp 
 
 

 

Творческие 
проекты: 
учебное 
исследование 
или  
презентация 
новой лексики 

Экспертиза - см. 
папка ОУУН 

  6 

Домашнее 
задание: ex. 1 
and 2, page 84 - 
85 in the work - 
book 

    

Итого баллов    58 
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 Вывод 
Учащимися были проанализированы ошибки и намечены точки роста. Карта успеха 

показывает, что в отмеченных точках роста произошли следующие изменения: во втором 
полугодии, при обьединении кейс – технологии с рейтинговой системой оценивания, 
качество знаний улучшилось на 90 % в области грамматики и на 20 % в правописании.  
Следовательно, бъединение идеи рейтинговой системы оценивания с "кейс" - 

технологией является компонентом, способствующим формированию универсальных 
учебных действий: личностных - умению учиться в ситуации, как успеха, так и неуспеха; 
мета предметных - познавательных, регулятивных, коммуникативных и предметных 
учебных действий; инициации детской активности, а также адекватного оценивания 
планируемых результатов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются методические приемы преподавания теории права и основ 

конституционного права в школьном курсе. Акцент сделан на использовании 
интерактивных методов на уроках права. 
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В современной России одним из приоритетных направлений является патриотическое и 

правовое воспитание личности. Именно в школе у обучающихся начинают закладываться 
основы правовых знаний и правовой культуры. Правовое обучение пополняет знания о 
праве, его нормах и принципах. Знания полученные на уроках права способствуют 
укреплению положительного отношения к действующему законодательству, 
необходимости его исполнения. 
В настоящее время все больше внимания уделяется воспитанию юных граждан и 

патриотов России. Данная тема знакомит учащихся с основными положениями 
Конституции РФ, основами государственного строя, национально - государственного 
устройства, принципами формирования государственных органов власти и органов 
местного самоуправления. 
Освоение теоретического материала на уроках права имеет ряд особенностей. Несмотря 

на то, что многие специалисты считают, что в учебный курс по праву необходимо как 
можно больше ориентировать к практическим знаниям, изучение теории права 
необходимо. Знание теории права и основ конституционного права способствует 
успешному освоению других отраслей права в дальнейшем. 
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Можно сформулировать некоторые правила изучения теории права в школе: 
1. Знакомство с абстрактными, обобщенными дефинициями должно сопровождаться 

конкретными примерами с опорой на социальный опыт ученика; 
2. Не стоит заучивать сложные юридические конструкции, необходимо добиться их 

понимания; 
3. Следует использовать возможности межпредметных связей. Важным методом 

изучения теории права в юриспруденции является сравнительно - юридический метод. С 
его помощью можно сопоставлять различные нормы права, правовые системы страны и 
прочее [2, с. 30]. 
В процессе изучения теории права используется проблемное изложение. Учитель может 

поставить перед учениками определенный вопрос, на который они пока не смогут дать 
ответ. Возникает необходимость что - то изучить, познать, над чем - то поразмышлять. Так 
побуждается познавательная активность ребенка, который ищет путь разрешения 
противоречия. Школьникам можно представить противоположные взгляды на 
определенную ситуацию и попросить их предложить свой вариант решения. 
Не рекомендуется применять проблемный метод обучения праву, если тема урока очень 

сложная или если у школьников слишком слабая подготовка и знаний не достаточно для 
решения проблемы. Так же тогда, когда на уроке мало времени, возникает потребность 
изучить большой блок правовой информации. Или в том случае, если не достигнуто 
взаимопонимание учителя и учеников, в классе наблюдается слабая дисциплина, 
школьники не выполняют требований педагога [4, с. 23]. 
Учителю необходимо разнообразить урок различными формами деятельности. Педагог 

должен показать школьникам существование разнообразных подходов к пониманию права, 
а чтобы суметь их понять и проанализировать, ученики знакомятся с первоисточником 
(извлечениями из высказываний юристов, общественных деятелей и проч.). [5,с. 3]. 
В законодательстве Российской Федерации закреплен, как один из основополагающих 

принципов, принцип гуманизации образовательного процесса. А это, в свою очередь, 
требует пересмотра всего содержания обучения. Признание творческой природы личности 
каждого ребенка, наличия в нем внутренней активности приводит к отказу от усвоения 
определенного объема соответствующих знаний как главной цели образовательного 
процесса. Главная цель – целостное развитие личности ученика. Средством же развития 
личности, раскрывающим ее потенциальные внутренние способности является 
самостоятельная познавательная и мыслительная деятельность. Следовательно, задача 
учителя - обеспечить на уроке такую деятельность, чему способствуют современные 
интерактивные технологии. В этом случае ученик сам открывает путь к познанию. 
Усвоение знаний - результат его деятельности. [1, с. 54]. 
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Его суть состоит в такой организации учебного процесса, при которой 
практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что знают и думают. В результате 
создаются условия, при которых ученик чувствует свою успешность, свою 
интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения) [2, с. 
200]. 
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Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного 
материала означает, что каждый вносит в этот процесс свой особый индивидуальный вклад, 
что идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит это в 
атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать 
новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит её на более 
высокие формы кооперации и сотрудничества. В ходе диалогового обучения учащиеся 
учатся критически мыслить, решать сложные проблемы анализа обстоятельств и 
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 
продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого 
на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, исследовательские 
проекты, ролевые игры, работа с документами и различными источниками информации и 
пр. Интерактивное обучение - это освоение учеником опыта (стихийное или специально 
организованное), основанное на взаимодействии с областью осваиваемого опыта, с 
тренером, друг с другом. Это чрезвычайно долговременный процесс. [1, с. 55]. 

 Для того чтобы без потерь интегрировать его приемы в рамки классно - урочной 
системы (связанной с жесткостью учебного расписания, сменой уроков, кабинетов и пр.), 
необходимо использовать самые разнообразные интерактивные способы взаимодействия с 
аудиторией. Их можно разделить на невербальные и вербальные. К невербальным 
относятся: акустические: интонация (громкость, тембр, темп речи, высота звука), речевые 
паузы; визуальные: выражение лица (заинтересованное, отстраненное - если в данный 
момент вы целенаправленно избегаете взаимодействия, желая спровоцировать детей на 
большую самостоятельность), позы и движения (располагающие к собеседованию), контакт 
глаз(взгляд на собеседника, уход от прямого взгляда и др.); тактильные: расстояние 
(далекое или близкое, по - разному действующее на интенсивность контакта), 
прикосновения (одобряющие, успокаивающие, гасящие агрессивность) [4, с. 22]. 
Среди вербальных приемов интерактивного обучения психологи выделяют: умение 

задавать открытые вопросы (т.е. такие, которые заранее ориентированы не на единый 
«правильный» ответ, а на высказывание различных точек зрения по проблеме); выбор 
учителем собственной позиции не как определяющей, а как нейтральной, что дает 
возможность учащимся во время занятия высказать и «правильные» и «неправильные» 
точки зрения, не боясь, что их одернут, остановят и т. д.; готовность к анализу и 
самоанализу занятия, помогающим понять, что, как и почему происходило на занятии; где 
взаимодействие прекращалось, с чем это было связано, как этого избежать в дальнейшем и 
т. д.; ведение заметок, помогающих отслеживать ход занятия, его кульминацию, 
результативность [3, с. 46]. 
Таким образом, интерактивное обучение позволяет: 
– развивать коммуникативные умения и навыки, приучать работать в команде; 
– обеспечивать обучающихся необходимой информацией, без которой невозможно 

реализовать совместную деятельность; 
– развивать общие учебные умения (анализ, синтез, постановка целей и пр.). 
Преподавание конституционного права предполагает использование и интерактивных 

методов в обучении школьников и делает возможным значительно улучшить 
эффективность усвоения учебного материала. Интерактивное обучение благодаря смене 
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форм деятельности способствует, в известной мере, и релаксации, снятию нервной 
нагрузки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКРОБАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОЛЕЙБОЛЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения акробатических элементов 

в волейболе. В настоящее время такой вид спорта как волейбол переживает новый этап 
развития. Особое значение в технике придается нападению и защите, где ведущую роль 
играют скоростно - силовые качества, развить которые во многом можно при помощи 
включения акробатической подготовки. Однако недостаток специальной литературы 
значительно осложняет процесс подготовки юных волейболистов. 
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Ключевые слова. Волейбол, акробатическая подготовка, направление и способы 
акробатической подготовки, двигательная деятельность тренировочное воздействие, 
скоростно - силовые качества. 
Волейбол – это один из наиболее популярных и массовых видов спорта, получивший 

всенародное признание. Данный вид спорта наполнен большим количеством 
разнообразных двигательных элементов. Умение быстро реагировать на изменяющиеся 
условия, скорость, выносливость, сила и ловкость – вот слагаемые успеха в волейболе. 
Эмоциональное напряжение провоцирует изменение работы сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем. Прыжки, передачи мяча, элементы передачи и защиты позволяют 
качественно изменить состояние опорно - двигательного аппарата: укрепляется костная 
система, повышается подвижность суставов, возрастает сила и эластичность мышц. 
Постоянное взаимодействие с мячом позволяет улучшить периферическое и глубинное 

зрение, повысить способность ориентироваться в пространстве. Игра в волейбол также 
позволяет развивать скорость реакции в ответ на зрительные и слуховые сигналы, а 
незначительное количество статических усилий и нагрузок способствуют росту юных 
волейболистов. 
Постепенное повышение уровня тренированности у спортсменов позволяет наиболее 

полно овладеть всеми техническими приемами волейбола и в значительной мере облегчить 
процесс обучения и подготовки. Использование методов акробатической подготовки с 
начальной ступени обучения позволяет развивать координационные способности 
волейболистов, в частности ориентацию в пространстве и выполнение сложных 
двигательных элементов после рикошета мяча от сетки, нападающего или блокирующего 
удара [2;3;5]. 
Акробатическая подготовка – это сложный вид спорта, который оказывает выраженное 

положительное влияние на способность управлять телом в пространстве, а также повысить 
координационные качества. Введение акробатических упражнений в курс специальной 
физической подготовки помогает повысить способность управлять движениями в полете, 
которой в последующем позволит сочетать ударные движения с фазой полета. Высокий 
уровень акробатической подготовленности является неотъемлемым условием 
последующего овладения сложными техническими навыками в волейболе [4;7]. Н.С. 
Северцев и В.В. Рыцарев в своих трудах делают упор именно на использование элементов 
акробатической подготовки в тренировочном процессе. По их мнению, организм 
спортсмена – это динамически открытая система, а спортивные движения – динамический 
элемент системы, который позволяет преобразовывать энергию в энергетический и 
кинематический поток. Это означает, что техническая подготовка волейболистов должна 
выстраиваться, исходя из наиболее эффективного и экономичного решения двигательных 
задач с точки зрения энергетических затрат. В.В. Рыцарев в своем труде в ходе проведения 
биомеханического анализ спортивных волейбольных упражнений подчеркивает, что 
каждое из них в основном затрагивает баллистический характер мышечной работы [5,6]. 
Это означает, что план подготовки следует выстраивать с активным использованием 

упражнений, содержащих элементы использования инерции, делающих упор на волевое 
акцентирование упругих движений. Также необходимо помнить о положения, которые 
присущи ударным движениям. Так, например, в антагонистических отношениях находятся 
точностные движения, требующие тонкой дифференцировки, с силовыми упражнениями, 
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гипертрофирующими мышцы спортсмена. Это означает, что акробатическая подготовка 
должна прочно войти в учебно - тренировочный процесс волейболистов как одно из 
основных средств индивидуального физического совершенствования и повышения 
спортивного мастерства. 
Существует три основных пути совершенствования спортивной техники, а именно: 
 - путь, основанный на улучшении координационной составляющей двигательных 

навыков; 
 - путь, основанный на совершенствовании спортивной техники за счет расширения 

двигательного потенциала волейболиста; 
 - путь, основанный на совершенствовании устойчивости спортивной техники к 

воздействию сбивающих факторов. 
Использование элементов акробатической подготовки объединяет в себе все три пути и 

позволяет наиболее полно освоить и усовершенствовать двигательные навыки в волейболе. 
Рассмотрим основные упражнения для акробатической подготовки волейболистов [1]: 
1. Перекаты. 
Перекат – это неполное вращение тела без элементов переворота через голову, в ходе 

которого происходит касание пола тазом, спиной, лопатками, животом и т.д. перекаты 
могут выполняться с группировкой, прогибом, упором, так и без них. 

2. Кувырки. 
Кувырок – это вращение тела с перекатом. Кувырки позволяют тренировать 

вестибулярный аппарат волейболистов. 
3. Стойки. 
Стойка – это вертикальное положение тела, как правило, располагаясь вверх ногами. 

Данные упражнения позволяют тренировать вестибулярный аппарат, укреплять мышцы 
верхних конечностей и плечевого пояса, что позволяет отточить мастерство в технике 
бросков и падений. 

4. Мосты. 
Мост – это максимальный прогиб тела с опорой на верхние и нижние конечности. Как 

правило, это упражнения прикладного характера, рекомендуемые как контрольные для 
определения развития гибкости и подвижности суставов. 

5. Падения и броски — способы мгновенного перемещения — с акробатической точки 
зрения следует рассматривать как способы самостраховки (мягкого приземления) при 
вынужденной потере равновесия. Овладение данными навыками позволяет снизить 
уровень травматизма среди спортсменов. 
На первом этапе обучения необходимо обучить спортсменов мягкому приземлению, что 

достигается максимальным снижением центра тяжести волейболиста. По мере 
совершенствования техники бросков и падений после предшествующего перемещения 
мягкое приземление обеспечивается при помощи поступательного движения, которое 
гасится скольжением, кувырком или перекатом. Это означает, что на начальном этапе 
необходимо начинать тренировку из статических исходных положений, а затем только с 
разбега, плавно увеличивая его скорость и длину. 
Использование акробатических упражнений сходных по биомеханическим 

характеристикам с техническими действиями в волейболе позволит повысить 
эффективность игровой и соревновательной деятельности, сократить сроки обучения 
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техническим действиям и создаст предпосылки для дальнейшего повышения спортивного 
мастерства. 
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Концепт является важнейшим объектом исследования когнитивистики, семантики, 

лингвокультурологии. Концепты – ментальные сущности, которые имеют имя в языке и 
отражают культурно - национальное представление человека о мире [2, с. 4]. По мнению 
З.Д. Поповой и И.А. Стернина, концепты формируются в сознании человека: 

1. из его непосредственного сенсорного опыта – восприятия действительности органами 
чувств; 2. из непосредственных операций человека с предметами, из его предметной 
деятельности; 3. из мыслительных операций человека с другими, уже существующими в 
его сознании концептами – такие операции могут привести к возникновению новых 
концептов; 4. из языкового общения (концепт может быть сообщен, разъяснен человеку в 
языковой форме, например, в процессе обучения, в образовательном процессе – ребенок 
спрашивает, что значит то или иное слово); 5. из самостоятельного познания значений 
языковых единиц, усваиваемых человеком (взрослый человек смотрит толкование 
неизвестного для него слова в словаре и через него знакомится с соответствующим 
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концептом) [5, с.68]. Концепт имеет «слоистое» строение, и разные слои являются 
результатом, «осадком» культурной жизни разных эпох. Он складывается из исторически 
разных слоев, различных и по времени образования и по происхождению, и по семантике, и 
имеет особую структуру, включающую в себя: 1. основной (актуальный) признак; 2. 
дополнительный (пассивный, исторический) признак; 3. внутреннюю (обычно не 
осознаваемую) форму [2, с. 41]. 
В структуре концепта В.А. Маслова выделяет ядро и периферию. Ядро – это словарные 

значения той или иной лексемы. Периферия же – субъективный опыт, различные 
прагматические составляющие лексемы, коннотации и ассоциации [2, с. 45]. В настоящее 
время разработаны и используются различные методики исследования содержания того 
или иного концепта. Наиболее популярным и распространенным является метод анализа 
словарных дефиниций [3, с. 111]. Именно материалы толковых словарей открывают 
исследователю большие возможности в плане раскрытия содержания концепта, в 
выявлении специфики его языкового выражения [2, с. 45]. Для изучения словарной 
реализации концепта «мать» обратимся к языковому материалу, представленному в книгах 
«Толковый словарь живого великорусского языка» (1956) В. И. Даля, «Толковый словарь 
русского языка» (1999) С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Так, «Толковый словарь живого 
великорусского языка» В. И. Даля, определяет слово природа следующим образом: 1. мать 
ж. мати церк. и сев. матерь, родительница, мама; мать родная, родная. Бог до людей, что 
мать до детей (добра). 2. Мать неродная, мачеха. Мать названая, приемышу или 
воскормленнику. Мать молочная, мамка, кормилица. Посаженая мать, заменяющая, при 
свадьбах, родную мать жениха или невесты. 3. Крестная или крестовая мать, восприемница. 
Богоданная мать, теща зятю, или свекровь невестке. «Толковый словарь русского языка» 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово мать объясняет так: 1. 1. Женщина по отношению к 
своим детям. Родная м. Многодетная м. М. семейства (мать как глава семьи). М. - одиначка 
(женщина родившая вне официального брака и воспитывающая своего ребенка без мужа). 
Неродная м. (мачеха). 2. перен. Источник (во 2 знач.), начало чего - н., а также о том, что 
дорого, близко каждому. Киев - м. городов русских (высок, устар.). М. - сыра земля (в 
народной словесности). Повторенье - м. ученья (посл.). Гречневая каша - м. наша (старая 
посл.). Лень - м. всех пороков (посл.). 3. Самка по отношению к своим детенышам. 4. 
Обращение к пожилой женщине или к жене как к матери своих детей (прост.). 5. Название 
монахини, а также (разг.) обращение к ней. М. - игуменья. * В чем мать родила (разг.) - без 
одежды, голый. Мать честная! (разг.) - восклицание, выражающее удивление, радость, 
огорчение. Мать моя! (разг.) - 1) то же, что мать честная; 2) фамильярное обращение к 
женщине. Ты что, мать моя, вырядилась, как попугай? По матери (выругаться) (прост.) - 
матерно. Мать твою за ногу (прост.) - грубая брань. || прил. материнский, - ая, - ое (к 1,2 и 3 
знач.) ы материн, - а, - о (к 1 знач.). Материнские обязанности. Материна шаль. [4, с. 598]. 
Таким образом, анализ различных словарных дефиниций позволил нам выделить основные 
атрибуты концепта «мать»: 1. Мать, родительница, родная мать своим детям; 2. Мать 
неродная, приемная; 5. места вне городов; 3. Посаженая мать, заменяющая, при свадьбах, 
родную мать жениха или невесты. 4. перен. Источник начало чего - н., а также о том, что 
дорого, близко каждому. Киев - м. городов русских (высок, устар.). М. - сыра земля (в 
народной словесности); 5. Самка по отношению к своим детенышам. 6. Обращение к 
пожилой женщине или к жене как к матери своих детей (прост.). 7. Мать честная! (разг.) - 
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восклицание, выражающее удивление, радость, огорчение. Мать моя! (разг.) - 1) то же, что 
мать честная; 2) фамильярное обращение к женщине. Ты что, мать моя, вырядилась, как 
попугай? 
В представленных выше дефинициях Мать – это источник тепла, комфорта, защиты, 

заботы, доброты, любви. В определении понятия мать выделяются такие признаки, как 
свойство матери порождать жизнь, оставлять генетический след в детях, жизненно необ-
ходимая духовная, физическая и материальная связь матери с ребенком, божественное 
начало материнской миссии на земле, мать как хранительница семейных традиций. 
Концепт «Мать» - это символ положительный, поскольку она оберегает и защищает. 

Мать всегда положительно конвоирована. В обеих словарях признается главенствующая 
роль матери в жизни ребенка, бесценного дара свыше. Итак, «Мать» фундаментальная 
категория  человеческого бытия, и концепт «Мать» является базовым концептом культуры 
и социума. Материнство – это социально - культурный институт, который осмысляется как 
«жизненно необходимый» и «естественный». 
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На протяжении определённого периода времени широкое проникновение 

телекоммуникаций в образовательный процесс ставит задачу направленности 
рассмотрения познавательного интереса через призму новых образовательных технологий. 
Уровень познавательного интереса обучающихся во время учебного процесса с 

использованием современных технологий является преобладающей характеристикой, 
определяемой следующими факторами: 

 - личностным развитием познавательных потребностей конкретного обучаемого;  
 - методической ценностью программного обеспечения; 
 - умением преподавателя создавать учебную ситуацию, обеспечивающую активность 

познавательной деятельности (методологической и методической готовностью учителя к 
использованию компьютерных технологий). 
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Основными критериями сформированности познавательного интереса обучающихся в 
образовательном процессе с помощью информационных технологий являются:  

 - самостоятельность, которая проявляется как в умении найти необходимую 
информацию, так и в умении разработать собственную стратегию и тактику достижения 
положительного результата; 

 - осознанность, которая проявляется в умении выявить сущностные характеристики 
информации, её структуру, внутренние и внешние связи, оценить значимость информации 
не только для науки, но и для собственного миропонимания, проявляется в понимании 
смысла познавательной деятельности, оценке своей готовности к ней, результату своих 
достижений, ценностном осмыслении приобретённой информации освоенных способов 
действий; 

 - направленность на достижение поставленной цели, которая является актуальной для 
значимых свойств личности в результате своей деятельности. 
Показатели роста познавательного интереса определяют следующие характеристики: 
 - осознанность, действенность, прочность, востребованность получаемых знаний; 
 - мотивационная устойчивость, удовлетворённость учебной деятельностью и её 

результатами; 
 - уровень информационной культуры. 
При развитии познавательного интереса с помощью информационных технологий 

необходимо также учитывать не только различие в исходном уровне готовности, но и 
другие факторы, а потому дифференциация обучения должна проводиться по нескольким 
критериям. 
Дифференциация по уровню мотивации – обучающихся с низким уровнем внутренней 

мотивации необходимо включать в учебные ситуации, соответствующие пониманию 
эффективности информационных технологий в повседневной, учебной и коммуникативной 
деятельности. Необходимо использовать интерес к информационным технологиям как 
стимул творческого потенциала личности молодого поколения. 
Дифференциация по направлению познавательного интереса необходима в силу 

специфики использования информационных технологий - цели и задачи обучающихся не 
могут быть идентичными. Одним обучаемым достаточно овладеть основами 
компьютерной грамотности, получить навыки работы с компьютерными инструментами, 
освоить некоторые методы обучения, преобразования и использования информации, 
область интересов других обучаемых значительно шире. Одни обучаемые стремятся 
больше узнать о закономерности информационных процессов в природе и обществе, 
другие интересуются программированием, третьи проявляют повышенный интерес к 
компьютерным коммуникациям и другим цифровым образовательным ресурсам.  

 Дифференциация по способностям и возможностям обучающихся происходит в 
различных направлениях. У некоторых обучаемых наблюдается выбор между желанием 
заниматься программированием, работать в сети Интернет и возможностями освоить 
достаточно сложные технологии такой деятельности. Это становится причиной 
разочарования, снижения интереса. В таких случаях можно предложить альтернативу 
решаемой проблемы дифференциации по способностям и возможностям обучаемых: 

 - подбор посильной задачи; 
 - объединение в исследовательскую группу обучающихся с разным уровнем 

возможностей; 
 - оказание помощи в подготовке продукта; 
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Дифференциация по нескольким характеристикам с одной стороны служит средством 
стабилизации дидактической системы, помогает раскрыть индивидуальные возможности 
обучаемых, развить их устойчивый познавательный интерес при обучении в компьютерной 
среде, с другой является стимулом разработки средств обучения, настраивающихся на 
индивидуальные особенности обучаемых. 
Одним из основных средств формирования у обучающихся устойчивого 

познавательного интереса является использование таких вопросов и заданий, решение 
которых требует от них активной поисковой деятельности. 

 Таким образом, одним из условий развития познавательного интереса учащихся при 
обучении с использованием информационных технологий являются следующие виды 
классификации: по уровню мотивации, по направлению интересов в компьютерном 
образовании, по индивидуальным способностям обучающихся. Учитывая данные виды 
дифференциации, обучающийся стремиться познать новые виды информационных 
технологий и применить их на практике. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕСТКОЙ ИГРУШКИ  

НА ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрено влияние игрушки на целостное развитие личности ребенка. 

Актуальность выбранной темы обоснована тем, что в ходе игровой деятельности 
задействованы все стороны развития личности – наблюдаются изменения в психике 
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ребенка, которые подготавливают переход к новой, более высокой стадии развития. Этим 
объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую психологи считают 
ведущей деятельностью дошкольника. 
Ключевые слова 
Игрушка, ребёнок, дошкольный возраст, влияние современной игрушки, развитие 

дошкольников. 
 
На сегодняшний день довольно актуальной проблемой значения игрушки в жизни 

дошкольника является доступность к электронной технике и компьютерам, в том числе и 
появлению в магазинах электронных игрушек, которые в большинстве не отвечают 
педагогическим требованиям. Многочисленные исследования психологов и педагогов 
показывают, что игрушка всегда была действенным средством развития психики и широко 
использовалась в народной педагогике для социального воспитания и приобщения ребенка 
к жизни взрослых. 
Игрушка - как отмечает Давидчук А.Н. - «это феномен (предмет) культуры, 

выполненный из определенного материала, обладающий формой и содержанием, 
значением и смыслом»[1]. Образно говоря, игрушка - это «игривое зеркальце» жизни и 
фантазии, а точнее, бытия и сознания. 
Как отмечает Зацепина М.Б., «функции игрушки - развивать, развлекать и воспитывать, 

или, говоря языком социологии - социализировать личность человека» [2].  
Игрушка является средством социализации личности. Она содействует формированию 

личности ребенка. Игрушки способствуют передаче общественного и культурного опыта. 
Между тем психологи заявляют, что игрушки должны отвечать хотя бы нескольким 

несложным критериям. Например, ребенок должен четко понимать назначение игрушки. 
Для этого она должна соответствовать его возрасту, быть привлекательной и иметь 
спокойные, нейтральные цвета. Кроме того, игрушка должна оставлять простор для 
фантазии. На сегодняшний день дети в основном играют с электронными игрушками - это 
рекламируемые игрушки, а также те, которые случайно приобретаются в магазинах. Дети 
«одевают» на себя роли. Начинают быть монстрами, зомби, птичками и так далее.  
Проблема вся в том, что они находятся в этом состоянии постоянно. Как отмечает Е.И. 

Изотова, «утром мультик с любимым героем, в машине игра с любимым героем, с детками 
игра в любимого героя, вечером все то же самое. А чтобы быть этим героем, нужно 
трансформироваться под него, ассимилировать его с собой. Взять повадки, манеру 
общения, такие качества как агрессию, расчетливость, обман и так далее. И достаточно в 
короткие сроки ребенок может стать неуправляемым, агрессивным, истеричным» [3].  
Таким образом, игровая деятельность влияет на формирование произвольности 

поведения и всех психических процессов – от элементарных до самых сложных. 
Страшные игрушки, заполонившие современные рынки, могут повлиять на 

формирование характера ребенка. Агрессивные изображения провоцируют проявление 
агрессии. Чем больше страшных игрушек он видит, тем более агрессивным становится.  
Впечатления, полученные ребенком в возрасте от 2,5 до 5 лет, сохраняются особенно 

долго. У большинства из нас детство связано с любимыми игрушками, которые остались в 
памяти, как близкие друзья, о которых мы даже став взрослыми, вспоминаем с теплотой и 
трепетом. Для современного ребёнка игрушка – это способ познания реальности, ведь 
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детская фантазия – безгранична. Порой, из самых примитивных игрушек дошкольник 
сможет создать в своем воображения целый мир с увлекательными сюжетными линиями.  
Таким образом, негативное влияние игрушек на развитие ребенка имеют говорящие 

игрушки, которые заметно притормаживают процесс речевого развития чада, как минимум 
на 2 - 3 года. Во время общения с такой игрушкой ребенок воспринимает себя в роли 
слушателя, зрителя, но никак не творца собственной реальности. Если с раннего возраста 
приучать малыша к использованию всевозможных гаджетов – это негативно скажется на 
психическом развитии ребенка. Виртуальный мир способствует развитию клипового 
мышления. В результате, мозг перестает воспринимать новую информацию линейно – в 
текстовом виде. Именно поэтому вместо планшета или робособаки лучше всего купить 
ребенку плюшевую игрушку, конструктор или пазлы. 
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Аннотация. В статье рассматривается положение физической культуры в 
общеобразовательном учреждении в рамах требований стандартов. Также авторами 
раскрывается значимость преподавания физкультуры в школе для формирования здорового 
образ жизни подрастающего поколения. 
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«Целью физического воспитания в школе является содействие формированию 

всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствования. В числе новых 
задач, стоящих сегодня перед учителем физической культуры - ориентация детей на 
самостоятельные занятия физическими упражнениями, использование их в целях отдыха, 
досуга, самосовершенствования, а также овладение умением осуществлять физкультурно – 
оздоровительную и спортивную деятельность» [3]. 
«На сегодняшний день в системе школьного образовании трудно найти темы более 

значимые и обсуждаемые чем те, которые касаются внедрения и реализации на практике 
федеральных государственных образовательных стандартов. Практически в каждом 
регионе РФ организованы экспериментальные площадки, творческие группы, курсы 
повышения квалификации; проходят конференции, семинары и круглые столы. Все 
внимание педагогической общественности сосредоточено на организационно - 
методическом аспекте реализации требований ФГОС» [4]. 
В общеобразовательной школе физическая культура является базовой областью 

образования. Это подтверждает анализ учебных планов отечественной и зарубежной школ, 
где физическая культура занимает одно из приоритетных мест [5, 4]. Такое положение этой 
области культуры обусловлено тем, что она закладывает основы физического и духовного 
здоровья, на базе которого только и возможно действительно разностороннее развитие 
личности. В этом проявляется ценность физической культуры для личности и общества, её 
образовательное, воспитательное и общекультурное значение [5]. 
«Построение современного урока, отвечающего всем требованиям ФГОС - это 

многогранный, сложный процесс, побуждающий учителя к творческому осмыслению всего 
преподаваемого курса в целом, его отдельных основополагающих тем и каждого урока, в 
частности. К сожалению, урок физической культуры менее других подвержен изменениям. 
Это можно объяснить некоторым пренебрежением к введению инноваций со стороны 
самих педагогов, а также недостаточным вниманием к проблеме сбережения здоровья 
учеников и медицинского персонала школ, и, в некоторой мере, администрации» [1]. 
«При классно - урочной системе для достижения оптимального результата на уроках 

физической культуры, необходимо разбить класс на группы, близкие по медицинским 
показаниям по состоянию здоровья. Возможно, уроки физической культуры необходимо 
проводить в одно и то же время для целой параллели, предварительно сгруппировав 
учеников по группам здоровья, с каждой из которых будет заниматься отдельный учитель. 
Но такие преобразования требуют преодоления дополнительных трудностей с 
составлением расписания, с заполнением обязательной школьной документации, 
обоснованием инновационных введений перед комитетом по образованию. Поэтому 
процесс оздоровления, для которого и был введен урок физической культуры, проходит 
менее интенсивно, не используя весь свой возможный потенциал» [1]. 
Таким образом, физическая культура в школе является мощным средством социального 

становления личности, активного совершенствования индивидуальных, личностных 
качеств, а также важнейшим условием разностороннего развития личности, что 
соответствует требованиям образовательной парадигмы [3,1]. 
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Речь, будучи основным видом коммуникативной деятельности, является необходимым 

компонентом общения, в процессе которого она и формируется. 
Наиболее интенсивно речь ребенка развивается в дошкольный период, когда 

формирование фонематических процессов проходит основной путь развития. 
Несформированность фонематических процессов в дошкольном возрасте занимает одно 

из первых мест в числе причин, приводящих к учебной дезадаптации будущих 
школьников. Несформированность фонематических процессов у старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи III уровня (ОНР) являются предметом исследования многих 
ученых (И. Б. Карелина, Р. Е. Левина, Л. В. Лопатина, Н. Х. Швачкин и другие). В научных 
работах отмечается, что элементарное осознание фонетических особенностей звучащего 
слова влияет на обще речевое развитие ребёнка - на усвоение грамматического строя, 
словаря, артикуляции и дикции. 
Формирование звуковой стороны речи при нормальном её развитии происходит в двух 

взаимосвязанных направлениях: усвоение артикуляции звуков (движений и позиций 
органов речи, нужных для произношения) и усвоение системы акустических признаков 
звуков, необходимых для их различения. 
Т. А. Ткаченко при исследовании особенностей фонематических функций у детей с 

общим недоразвитием речи, выявила три основные степени нарушений – легкую, среднюю 
и тяжелую. Опишем их: 

- недостаточное дифференцирование и нарушение анализа только звуков, которые 
ребенку сложно произносить (относится к наиболее легкой степени недоразвития); 

- нарушение дифференциации достаточно большого числа фонетически различных 
звуков при их сохранной артикуляции в устной речи (средняя степень); 

- неразличение звуков в составе слова, неумение определить их последовательность и 
место в слове, выделить на фоне других звуков (самая тяжелая степень) [1]. 
Перечисленные нарушения по - разному влияют на речевую деятельность ребенка: более 

легкие формы влияют только на отдельные звуки, при этом смысл высказывания остается 
сохранным. Более тяжелые формы приводят к искажению и неразличению звуков, как 
следствие – существенно затрудняют понимание высказывания. 
Дети с общим недоразвитием речи, в соответствие с исследованиями Р. Е. Левиной, 

плохо различают шипящие, свистящие и сонорные группы звуков, когда один звук 
заменяет одновременно два или несколько звуков данной или близкой фонетической 
группы. То есть, у детей с ОНР фонематическое недоразвитие проявляется в виде 
несформированности навыка дифференциации звуков. Дети не способны провести 
элементарный звуковой анализ – выделение звука среди ряда других, называние слова на 
заданный звук [2]. 
Одним из важнейших условий эффективного освоения навыков чтения и письма служит 

определенный уровень развития фонематических процессов. К ним относят: 
- фонематический слух - способность к слуховому восприятию речи, фонем 

(фонематический слух имеет важнейшее значение для овладения звуковой стороной языка, 
на его основе формируется фонематическое восприятие); 

- фонематическое восприятие - процесс восприятия на слух определенных фонем, 
независимо от позиционных призвуков; 
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- фонематический анализ - мысленный процесс выделение отдельных фонем; 
- фонематический синтез - мысленный процесс соединения частей в целое; 
- фонематические представления - звуковые образы фонем, воспринятых человеком 

ранее и в данный момент не действующих на его органы чувств. 
Фонематический слух является одним из компонентов речевого слуха и включает: 

фонематическое восприятие; фонематический анализ и синтез; фонематические 
представления. Фонематический слух «обслуживает» различение фонем - частичек слова, 
имеющих смысловое содержание, обладающих значением. Фонематический слух – это 
способность человека к распознаванию речевых звуков, представленных фонемами 
данного языка. Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показывает, что количество детей, 
имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет и среди них значительную 
часть составляют дети старшего дошкольного возраста, не овладевшие в нормативные 
сроки звуковой стороной языка. Для того чтобы ребёнок усвоил письменную речь быстро, 
легко, а также избежал многих ошибок, следует обучить его звуковому анализу и синтезу. 
В свою очередь звуковой анализ и синтез должны базироваться на устойчивом 
фонематическом восприятии каждого звука родного языка. У детей с общим 
недоразвитием речи отмечается незаконченность формирования процессов 
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико - артикуляционными 
признаками. 
Л. С. Волкова отмечает, что при нарушении артикуляторной интерпретации звуков 

наблюдается и расстройство их восприятия. Фонематическое восприятие является, по 
мнению Л. С. Волковой, важным и необходимым компонентом, входящим в процессе 
освоения звуковой стороны речи. Установлено, что у детей при наличии нарушений 
звукопроизношения обязательно присутствует расстройство восприятия звуков, особенно 
тех, которых отличаются тонкими акустико - артикуляционными признаками [3]. 
Р. Е. Левина, Н. X. Швачкин считают, что при нарушении артикуляции слышимого звука 

может в разной степени ухудшаться и его восприятие. Уровень развития фонематического 
слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития 
фонематического восприятия может быть различна. Можно выделить следующие его 
уровни: 

1. Первичный уровень. Фонематическое восприятие нарушено первично. Предпосылки к 
овладению звуковым анализом и уровень действий звукового анализа сформированы 
недостаточно. 

2. Вторичный уровень. Фонематическое восприятие нарушено вторично. Наблюдаются 
нарушения речевых кинестезии вследствие анатомических и двигательных дефектов 
органов речи. Нарушено нормальное слухопроизносительное взаимодействие - важнейший 
механизм развития произношения [2; 4]. На важность и необходимость своевременного 
формирования фонематического восприятия у детей с речевой патологией указывали 
многие исследователи: Г.А. Каше, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, М.Е. Хватцев, 
Г.В. Чиркина и др. 

 Недоразвитие фонематических функций у дошкольников с ОНР проявляется в 
недифференцированности фонематического восприятия, несформированности 
фонематических представлений, а также в неумении осуществлять операции 
фонематического анализа и синтеза. Нарушения фонематических функций могут иметь 
первичный или производный (вторичный) характер, негативно влиять на лексический и 
грамматический строй речи. Если процесс звукового развития затормаживается, даже если 
не наблюдается каких - либо артикуляционных затруднений, следует констатировать 
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первичное нарушение фонематического восприятия. Предпосылки к освоению процессов 
звукового анализа при этом несколько ниже, чем при вторичном нарушении. Поэтому 
вовремя начатая коррекция данных функций имеет большое значение для дальнейшего 
обучения дошкольников с ОНР грамоте. Знание видов нарушения звукопроизношения 
позволяет определить методику работы с данными детьми. 

 Так, при фонетических нарушениях основное внимание уделяют развитию 
артикуляционного аппарата, общей и мелкой моторики, а при фонематических нарушениях 
- формированию фонематического слуха. 

 Таким образом, решение проблемы развития фонематического восприятия, навыков 
звукового анализа и синтеза является одним из условий успешной подготовки ребенка к 
школе. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 
возрасту форм звукового анализа и синтеза наряду с формированием полноценных 
звукопроизносительных навыков является основным направлением работы по развитию 
речи детей с общим недоразвитием речи. 
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Аннотация 
В статье предложен краткий теоретический обзор понимания проблемы формирования 

коммуникативных навыков у подростков с задержкой психического развития в условиях 
общеобразовательного учреждения.  
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Abstract 
The article offers a brief theoretical review of understanding the problem of the formation of 

communication skills in adolescents with mental retardation in a general education institution. 
Key words 
Сommunication skills, psychological and pedagogical support, secondary school, adolescents 
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В настоящее время развитие коммуникативных навыков является важнейшим элементом 

формирования личности и позволяет в полной мере реализовать, знания, умения и навыки, 
полученные обучающимися в школе. Их формирование является главным условием 
успешной адаптации и социализации учащихся [6]. Межличностные отношения со 
сверстниками и взрослыми считаются важными для развития личности подростков. 
Проблемы с общением у подростков могут привести к повышенной тревожности, 
неуверенности в себе и недоверию к окружающим. Особенно часто такое состояние 
характерно для учеников с задержкой психического развития. 
Отечественные исследователи Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, В.И. 

Курбатова считают, что процесс коммуникации нельзя свести исключительно к процессу 
передачи кодированной информации, по их мнению, коммуникация носит деятельный, 
диалогический характер[3]. 
Ю.В. Таратухина определяет коммуникацию, как специфический акт обмена 

информацией, процесс передачи эмоционального и интеллектуального содержания. Как 
она предполагает, с точки зрения социальной психологии, коммуникация – это процесс 
передачи информации от отправителя к получателю [4]. 
При изучении психолого - педагогической литературы можно выделить несколько 

подходов к пониманию сущности коммуникативных навыков. 
М.В. Шматко, определяет коммуникативные навыки как условие осуществления 

эффективной коммуникации, используемые в заранее спланированном акте вербального и 
невербального воздействия [6].  
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По мнению О.А. Светляковой, коммуникативные навыки это – способность 
использовать свои знания, вербальные и невербальные умения для достижения целей 
коммуникации. Автор описывает три группы коммуникативных навыков: 
информационные, перцептивные, поведенческо - прикладные [2].  
Л.Ф. Низаева раскрыла, коммуникативные навыки как показатели коммуникативной 

компетенции употребляются для определения уровня овладения языком [1]. 
Анализ научной литературы показывает, что сегодня психолого - педагогические 

вопросы общения, коммуникативной деятельности и коммуникативного обучения очень 
хорошо разработаны и в полном объеме используются в различных областях общественной 
практики. Так, психологический анализ коммуникативной деятельности личности проделан 
в работах К.А. Абульхановой - Славской, Б.Г. Ананьева, Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, 
Ю.Н. Емельянова, Я.Л. Коломинского, Б.Ф. Ломова, Н.Н. Обозова, A.В. Петровского, Л.А. 
Петровской и других. 
М.С. Певзнер, Е.С. Слепович, Р.Д. Триггер, У.В. Ульенкова и другие выделяют 

недостаточное развитие общения у детей с задержкой психического развития, его 
незрелость, которая проявляется в ситуативном поведении.  
В большинстве работ, которые посвящённые детям подросткового возраста с задержкой 

психического развития (Н.Ю. Борякова, Г.В. Грибанова, Д.И. Исаев, В.И. Лубовский, И.Ф. 
Марковская, Е.С. Слепович, Р.Д. Тригер, У.В. Ульенкова и др.), раскрыт ряд врожденных 
коммуникативных особенностей, которые мешают выстраиванию межличностных 
отношений и взаимодействию с другими людьми в силу незрелости эмоционально - 
волевой сферы и личностных особенностей данной категории детей [5].  
Коммуникативные навыки подростков с задержкой психического развития имеют свои 

особенности. Из - за дефицита психологической базы активного обучения и эмоциональной 
незрелости, расторможенности психических процессов, у данной группы подростков 
наблюдается слабая связь в группе, тенденция примитивной зависимости большинства 
детей от более зрелых, активных сверстников. Помимо этого, подростки с ЗПР часто 
переоценивают собственное влияние, не в состоянии понять смысл оценки других и не 
имеют никакого контроля над собственным поведением. 
Работы всех вышеперечисленных авторов имеют большое значение для педагогической 

науки и практики. Проблема формирования и развития коммуникативных навыков у детей 
подросткового возраста с задержкой психического развития является актуальной, на 
сегодняшний день, в психологии, и ее исследование имеет существенное значение, не 
только для конкретного человека, но и для общества в целом. 
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The article deals with issues related to professional readiness of students to learning a foreign 

language. A number of methods are proposed. 
Keywords 
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Practical knowledge of a foreign language is today one of the most important characteristics of 

highly qualified specialists of any profile. Knowledge of a foreign language cannot but be included 
in the spectrum of qualities that inalienably characterize the personality of any specialist, in 
particular, an engineer. It is common knowledge, that a modern engineer is subject, among others, 
to such requirements as the ability to search for information, both in domestic and foreign literature, 
to logically comprehend the extracted information, to use different types of reading (studying, 
introductory, viewing), to be able to maintain a conversation etc. In addition, expanding ties with 
foreign specialists requires a modern engineer to be able to communicate freely in a foreign 
language without an interpreter, to actively master common vocabulary and professional 
vocabulary.  

The system of educating specialists in technical universities should meet the evolving needs of 
society. Therefore, one of the main tasks of universities at the present stage is to build such a 
learning process that would become the basis for the formation of educational and professional 
activities for the training and education of specialists and would contribute to raising the level of 
their culture, broadening their horizons, and the ability to think creatively about their work. The task 
of higher education is the transformation of a student from an object of education into its subject, a 
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gradual transition to self - change and self - improvement. Young specialists should have versatile 
professional training, practical work skills, which will indicate high professional readiness and the 
formation of a professional culture. 

Proficiency in a foreign language is at this stage an integral component of the professional 
readiness of a specialist with higher education [1]. Poor knowledge of a foreign language among 
graduates of technical universities, apparently, is due to two factors: on the one hand, the 
shortcomings inherent in traditional teaching methods, on the other hand, the lack of the need to use 
a foreign language as a means of obtaining new intellectual information while studying at the 
institute and after its ending. 

Issues related to the potential developmental opportunities of the discipline "Foreign language" 
in a non - linguistic university are the object of close attention of scientists. Currently, a wide range 
of problems is being explored that reveal the deep potential of a foreign language in a university: 
the functions of a foreign language in the process of forming a specialist are considered, means of 
activating the mental activity of students in a foreign language class are identified, learning tasks 
are studied that organize the creative activity of students in the process of teaching a foreign 
language, specific motives for learning a foreign language are studied. However, in the works 
much attention is paid to individual components of educational activities in the study of a foreign 
language, to identifying the conditions for increasing the intellectual development of students, and 
very little is said about the importance of forming the professional readiness of specifically students 
of technical universities by means of motivation for learning a foreign language.  

It should be emphasized that the problem of the formation of motives for the educational activity 
of students in the process of learning a foreign language in a non - linguistic university, despite its 
relevance in solving the problem of professional training of specialists, remains insufficiently 
studied. Practical experience in technical university shows that the main difficulties experienced by 
students are the result of unformed motives for learning a foreign language. Therefore, we can 
confidently speak about the need for systematic pedagogical attention to the purposeful 
organization of educational and cognitive activity. 

The process of forming the motivation of students of technical universities to learn a foreign 
language can become a means of contributing to the effective formation of professional readiness 
if: the possibilities of a foreign language as a subject in the formation of professional readiness of 
students of technical universities by means of motivation for this discipline are revealed; a model 
for the formation of professional readiness of students of technical universities by means of 
motivation for learning a foreign language was developed and introduced into the learning process; 
the system of organizational and pedagogical conditions that contribute to the effective formation 
of the professional readiness of students of technical universities by means of motivation for 
learning a foreign language has been identified and experimentally tested; there is a need to develop 
psychological and pedagogical recommendations for teachers on the formation of sustainable 
positive motivation for students of technical universities in order to remove the language barrier 
among students; the ways of effective formation of professional readiness of students of technical 
universities by means of motivation for learning a foreign language are determined. 
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Проблема изучения и коррекции специфических нарушений письма при дисграфии у 
детей младшего школьного возраста в настоящее время является одной из самых 
актуальных задач логопедии. 
И.Н. Садовникова считает, что дисграфия – это частичное расстройство письма, 

основным симптомом которого является наличие стойких специфических ошибок, что не 
связано с нарушением зрения, слуха и снижением интеллекта [5]. 
Комплексное изучение дисграфии дает возможность построить работу по выявлению и 

коррекции, а также созданию специальных условий, удовлетворяющих особые 
образовательные потребности детей. 
По мнению А.П. Овчаровой, сопровождение – это система деятельности психологов, 

педагогов, родителей, направленная на создание благоприятных социально - 
психологических условий для детей с проблемами в развитии речи, от которых зависит 
улучшение их состояния и успешность адаптации в образовательном процессе [3]. 
Экспериментальная работа по психолого - педагогическому сопровождению детей в 

процессе преодоления артикуляторно - акустической дисграфии проводилась на базе 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Верхнего Уфалея». В исследовании 
приняли участие 8 детей 3 класса в возрасте 9 - 10 лет (2 девочки, 6 мальчиков) с 
артикуляторно - акустической дисграфией. По заключению ПМПК у детей 
экспериментальной группы было выявлено нарушение чтения и письма, обусловленные: 
общим недоразвитием речи (III уровень) – 3 ребенка; фонетико - фонематическим 
недоразвитием – 5 детей. 
В ходе констатирующего эксперимента нами было проведено исследование по методике 

«Проверка навыков письма» Садовниковой И.Н, которое направлено на выявление 
нарушений письма у детей младшего школьного возраста с артикуляторно - акустической 
дисграфии. Детям предлагалось для выполнения следующих видов письменных работ: 
списывание с печатного и рукописного текста, письмо по слуху. Целью являлось: характер 
и степень выраженности специфических ошибок; выяснение способностей правильного 
послогового проговаривания; соблюдение слоговой структуры слова; оценка 
наблюдательности и концентрации внимания; оценка взаимодействия анализаторов, 
участвующих в акте письма и др.  
По результатам анализа проведенной диагностической работы у детей выявлены 

следующие специфические дисграфические ошибки: 
1.Ошибки замены букв, обозначающих близкие по артикуляционно - акустическим 

признакам: гласные «А - Я», «У - Ю», «О - У»; согласные «Д - Т», «З - С», «Ж - Ш», «Г - К»; 
«Р - Л»; «З - Ж»; «Ч - Щ», «Ч - Т», «Ц - Т», «Ц - С». 
2.Пропуски букв «Р», «Л», «С» при стечении согласных, пропуск «Ь», перестановки букв 

«Т - К», «С - Т». 
3.Ошибки обозначения мягкости согласных (пропуск ь или замена ь на гласные второго 

ряда). 
Таким образом, по итогам констатирующего эксперимента у детей и экспериментальной 

группы обнаружились специфические дисграфические ошибки. У всех испытуемых 
имеются проявления артикуляторно - акустической дисграфии. 
В коррекционной работе с детьми нами были использованы методические разработки 

Л.С. Вакуленко, Е.В. Мазановой, Л.Г. Парамоновой, И.Н. Садовниковой и др. [1,2,4,5]. 
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Работа по преодолению артикуляторно - акустической дисграфии проводилась по 
направлениям, соответствующим основным видам ошибок и включала в себя несколько 
этапов. На подготовительном этапе велась работа психологом по коррекции и развитию 
внимания, памяти, восприятия, мышления. На основном этапе работа осуществлялась в 
рамках школьных логопедических занятий посредством подгрупповых и индивидуальных 
занятий. На индивидуальных занятиях работа велась на закрепление артикуляционных 
укладов постановленных звуков, развитие самоконтроля. На подгрупповых занятиях 
развитие слуховой дифференциации звуков проводилось в комплексе со звуковым 
анализом и синтезом, что помогало уточнению характера того или иного звука, их 
различий, место звука в слове. При определении последовательности, количества звуков, 
места звука в слове учитывали последовательность формирования умственных действий, в 
начале с опорой на вспомогательные средства до осложненных логических заданий. Также 
была проведена работа по дифференциации твердых и мягких фонем в слогах, словах, в 
предложении, тексте. Для проведения коррекционной работы нами был отобран и 
использован комплекс заданий и упражнений. 
Для работы по преодолению артикуляторно - акустической дисграфии были привлечены 

психолог, учитель начальных классов, родители.  
В работу психолога входила работа с детьми на развитие высших психических функций, 

занятия направлены на развитие эмоционально - волевой сферы, формирование 
положительных личностных качеств. Для учителей начальных классов и родителей 
проводились консультации и различные психологические тренинги. 
Совместная работа логопеда и учителя начальных классов осуществлялась по 

следующим направлениям: совместное обследование устной и письменной речи; оказание 
помощи учителем при решении организационных вопросов (контроль посещаемости, 
согласование расписания занятий с родителями, выполнение режимных моментов 
расписания и т.д.). Взаимодействие проходило через взаимное посещение уроков и 
логопедических занятий, выработки единичных требований и контроля письма учеников. 
На индивидуальных консультациях и беседах учителем была получена информация о 
направлениях коррекционной работы. 
Консультации с родителями проводились в форме выступлений на родительских 

собраниях и индивидуально. Родители были ознакомлены с результатами психолого - 
педагогического и логопедического обследования, с возрастными особенностями 
психического развития ребенка. Родителям было предложено получить консультацию 
врача - невролога. Проведено знакомство и обучение родителей приемам коррекционной 
работы. 
В ходе контрольного исследования мы сравнили результаты после проведенной нами 

коррекционной работы. Было проведено повторное диагностическое обследование с 
анализом различных видов письменных работ детей, используя тот же диагностический 
инструментарий. Анализ результатов экспериментальной работы выявил положительную 
динамику результатов, что говорит об эффективности представленного нами комплекса 
заданий и упражнений по коррекции артикуляторно - акустической дисграфии. 
Таким образом, проведя диагностическое обследование, при котором мы выявили 

специфические ошибки, была проведена коррекционная работа с учетом психических 
возможностей детей и их работоспособности. Для проведения коррекционной работы нами 
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был отобран и использован комплекс заданий и упражнений. Анализ результатов 
экспериментальной работы выявил положительную динамику результатов, что говорит о 
повышении качества письменных работ. Обязательным условием успешности 
коррекционно - логопедической работы по преодолению нарушений артикуляторно - 
акустической дисграфии является тесное сотрудничество логопеда, учителя, психолога и 
родителей. 
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Аннотация 
В статье поднимается проблема преодоления аграмматической дисграфии младших 

школьников на уроках русского языка в процессе психолого - педагогического 
сопровождения. Рассматриваются позиции разных авторов, которые занимались данной 
проблематикой. Представлены этапы экспериментального исследования по коррекции 
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Abstract 
The article raises the problem of overcoming the agrammatical dysgraphia of younger students 

in the Russian language lessons in the process of psychological and pedagogical support. The 
positions of different authors who dealt with this issue are considered. The stages of an 
experimental study on the correction of agrammatic dysgraphia in younger schoolchildren in the 
Russian language lessons in the process of psychological and pedagogical support are presented. 
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Психолого - педагогическое сопровождение тесно связано с идеей модернизации 

современной системы образования. В системе образования должны быть созданы условия 
для развития и самореализации любого ребенка, при этом полноценное развитие личности 
должно стать гарантом социализации и благополучия. Проблема нарушения письма у 
младших школьников – одна из самых актуальных для школьного обучения, поскольку 
письмо из цели начального обучения превращается в средство дальнейшего получения 
знаний учащимися. 

 Цель нашего исследования: на основе анализа специальной литературы и 
экспериментального исследования доказать возможность преодоления аграмматической 
дисграфии у детей младшего школьного возраста в процессе психолого - педагогического 
сопровождения на уроках русского языка. 

 Изучению психолого - педагогических особенностей детей с нарушениями письменной 
речи посвящены работы Л.С. Выготского, А.Н. Гвоздева, А.Р. Лурия, Р.Е. Левиной, А.А. 
Леонтьева, З.А. Репина Корнева А.Н. Л.С. Цветковой, А.В. Ястребовой, Садовниковой 
И.Н., Лалаевой Р.И. и другими учёными. Для нас наиболее актуальными являются работы, 
посвященные коррекции нарушений письма у обучающихся начальной школы Т.В. 
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Ахутиной, Л.Н. Ефименковой, Р.И. Лалаевой,, И.Н. Садовниковой, Т.А. Фотековой и 
других.  
Важное место в образовательном процессе занимают мероприятия, направленные на 

сохранение психического здоровья учащихся, индивидуализацию образовательных 
маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 
Психолого - педагогическое сопровождение представляет собой процесс взаимодействия 
всех участников образовательного процесса, участвующих в обучении, воспитании и 
развитии детей на различном возрастном этапе.  
Исследование особенностей психолого - педагогического сопровождения обучающихся 

с нарушениями письменной речи было организовано на базе МБОУ СОШ №1, г. Верхнего 
Уфалея, Челябинской области. В исследовании приняли участие 6 детей младшего 
школьного возраста (9 - 10 лет) с аграмматической дисграфией.  

 Проведя анализ психолого - педагогической и специальной литературы по проблеме 
исследования мы выяснили, что аграмматическая дисграфия – вид дисграфии 
проявляющийся в агграматизмах на письме и обусловлен несформированностью лексико - 
грамматического строя речи. Главным механизмом возникновения аграмматической 
дисграфии является недостаточное развитие морфологической системы языка, неточность 
представления о синтаксических связях внутри предложения и текста. Данный вид 
дисграфии проявляется в наличии стойких, специфических грамматических ошибок на 
письме. 

 Экспериментальная работа проходила в три этапа: констатирующий, формирующий и 
контрольный.  

1 этап - констатирующий эксперимент был направлен на выявление особенностей 
грамматического строя речи и письменной речи у детей младшего школьного возраста с 
аграмматической дисграфией и осуществлялся нами в сентябре 2021 года. 
Обследование младших школьников проходило в первую половину дня в кабинете 

учителя - логопеда с подгруппами по 3 человека (2 подгруппы). При обследовании детей 
учитывались возрастные особенности каждого ребёнка и заключения ПМПК.  
Диагностика особенностей письменной речи детей младшего школьного возраста с 

аграмматической дисграфией проходила по следующим направлениям: обследование 
грамматического строя речи (Т.А. Фотекова), обследование письменной речи: слуховой 
диктант (И.Н. Садовникова), обследование навыков самостоятельного письма: изложение 
(М.Р. Львов, Т.Г. Рамазаева, Н.Н. Светловская).  
Проведенная диагностика позволила нам получить результаты, свидетельствующие о 

низком уровне развития изучаемых параметров, а именно: нарушение грамматического 
строя речи (неправильное применение родовых, числовых окончаний, неправильное 
согласование существительных с глаголами, прилагательными, неправильное употребление 
предлогов в речи), нарушение письменной речи (ошибки на уровне слова (пропуск букв, 
слогов, нарушение морфологической структуры слова), словосочетания (неправильное 
употребление предлогов, неправильное написание окончаний при согласовании слов в 
предложении), предложения (пропуски слов, нарушение порядка слов в предложении), 
нарушение навыков самостоятельного письма (изложения). 

 Проведенная диагностика в констатирующем этапе позволила определить цель 
формирующего этапа нашего исследования – планирование и проведение коррекционной 
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работы по преодолению нарушений письменной речи у детей младшего школьного 
возраста с аграмматической дисграфией на уроках русского языка. 

2 этап - формирующий эксперимент, проводившийся с октября 2021 – по ноябрь 2022 
года, включал в себя разработку программы психолого - педагогического сопровождения 
по преодолению нарушений письменной речи у детей младшего школьного возраста с 
аграмматической дисграфией на уроках русского языка и внедрение ее в 
общеобразовательный процесс. 
В рамках формирующего этапа исследования нами было организовано комплексное 

психолого - педагогическое сопровождение по преодолению нарушений письменной речи 
у детей младшего школьного возраста с аграмматической дисграфией на уроках русского 
языка, которое осуществлялось в тесном взаимодействии логопеда с психологом, учителем 
начальных классов и родителей.  
Так же мы определили направления коррекционной работы: 
1. Формировать умение правильно употреблять предлоги в речи. 
2. Учить детей согласованию существительных с глаголами, прилагательными. 
3. Учить детей образовывать слова с помощью приставок, суффиксов. 
4. Закрепить грамматические формы на письме. 
3 этап исследования – контрольный эксперимент – проводился в ноябре 2022, с целью 

проверки эффективности разработанного нами содержания коррекционной работы мы 
провели повторную диагностику письменной речи у детей младшего школьного возраста с 
аграмматической дисграфией по тем же диагностическим методикам, что и на 
констатирующем этапе исследования. 

 Данные контрольного эксперимента показали положительную динамику развития всех 
обследуемых компонентов (грамматический строй речи, письменная речь (слуховой 
диктант), самостоятельное письмо (изложение). Это говорит о том, что проведенная нами 
работа по психолого - педагогическому сопровождению младших школьников в процессе 
преодоления аграмматической дисграфии на уроках русского языка была весьма 
эффективна. 
Таким образом, проведенная нами работа по преодолению нарушений письменной речи 

у детей младшего школьного возраста с аграмматической дисграфией на уроках русского 
языка в процессе психолого - педагогического сопровождения дала положительную 
динамику. Мы экспериментально подтвердили возможность и эффективность коррекции 
аграмматической дисграфии у младших школьников на уроках русского языка в процессе 
психолого - педагогического сопровождения при использование отобранных упражнений и 
заданий. 
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ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
В статье представлена актуальность темы исследования о нравственном воспитании 

детей, она связана с противоречием между требованиями ФГОС к ориентации на 
нравственный компонент образования и сложностью организации воспитательного 
процесса на практике. Представлены понятия авторов, изучающих проблемы 
нравственного воспитания. Представлены основные задачи и методы нравственного 
воспитания детей. 
Ключевые слова 
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справедливость, личность. 
 
Актуальность темы исследования заключается в том, что современное российское 

общество все чаще в литературных, научно - исследовательских источниках, а также 
средствах массовой информации характеризуют с позиции искажения норм нравственного 
сознания личности. Авторы подобных высказываний полагают, что в современном 
информационном обществе все более размытыми становятся представления о милосердии 
и справедливости, чуткости и доброте, любви и уважении.  
Федеральный государственный стандарт образования провозглашает нравственное 

воспитание, развитие и социализацию детей в качестве задач первостепенной важности в 
соответствии с Законом «Об образовании». 
Несмотря на многообразие теоретических разработок по указанной проблематике, 

наблюдается противоречие между требованиями ФГОС ДО к ориентации на нравственный 
компонент образования и сложностью организации воспитательного процесса на практике 
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из - за многообразия и неоднозначности трактовок понятий «нравственность» и 
«нравственное воспитание».  
Проблема нравственного воспитания личности ребенка связана со скудностью 

современных методических разработок по данному направлению, реализующими в полной 
мере потенциал направленности образования.  
Нравственное воспитание – целенаправленный процесс формирования у подрастающего 

поколения ценностных отношений, высокого самосознания, нравственных чувств и 
поведения в соответствии с идеалами и принципами гуманистической морали. 
Нравственное воспитание ориентировано на воспроизводство в формирующемся сознании 
общечеловеческих принципов. Любые знания, умения, навыки, которые приобретает 
человек, должны быть для него значимы, стать частью его мировоззрения. Социальное 
назначение знаний, которое состоит в применении их для блага общества, реализуется 
благодаря нравственному воспитанию. 
В основе нравственного воспитания как усвоения общечеловеческих ценностей, 

непреходящих моральных норм и принципов, выработанных людьми в процессе 
исторического развития общества, лежит развитие осознанно - эмоционального отношения 
к ним, единство знания и переживания, нравственного смысла деятельности, поведения [2]. 
Л.А. Григорович дал следующее определение «нравственность» – это личностная 

характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, 
дисциплинированность, коллективизм [1]. 
И.С. Марьенко обозначил «нравственность – как неотъемлемую сторону личности, 

обеспечивающую добровольное соблюдение ею существующих норм, правил, принципов 
поведения. Они находят выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу, 
отдельным людям, к самому себе, труду» [2]. 
«Нравственное воспитание личности» – сложный и многогранный процесс, 

включающий педагогические и социальные явления. Однако процесс нравственного 
воспитания в известной мере автономен. На эту его специфику в свое время указывал А.С. 
Макаренко. 
Основные задачи нравственного воспитания: формирование нравственного сознания; 

воспитание и развитие нравственных чувств; выработка умений и привычек нравственного 
поведения. 
Методы нравственного воспитания – это своеобразный инструмент в руках педагоги. 

Они выполняют функции организации процесса нравственного развития и 
совершенствования личности, управление этим процессом. При помощи методов 
нравственного воспитания осуществляется целенаправленное воздействие на учащихся, 
организуется и направляется их жизнедеятельность, обогащается их нравственный опыт. 
Основной задачей педагога в процессе нравственного воспитания является приобретение 

детьми умений передавать впечатления о предметах и явлениях с помощью выразительных 
образов. 
В каждое время в каждом обществе есть свой стиль жизни, свои обычаи и свой набор 

правил поведения, но есть ценности, на основе которых развивается культура любого 
народа, эти ценности универсальны, неизменны, они вечный. 
Именно дошкольный возраст, по мнению многих педагогов, является периодом 

зарождения и формирования этических знаний, норм морали и нравственности. 
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Особенностью детей этого возраста является способность к подражанию, но 
произвольность поведения развита недостаточно. Дошкольники не умеют контролировать 
свои действия и не осознают их нравственного содержания, что приводит к нежелательным 
поступкам. Поэтому задача формирования нравственных привычек поведения, которые в 
процессе накопления жизненного опыта перерастают в привычку, является 
первостепенной. 
Семья, окружающая действительность, детский сад, все это в совокупности влияет на 

развитие представлений ребенка о нравственности. Влияние взрослых на детей может быть 
положительным или отрицательным, а может быть и противоречивым. Противоречия в 
воспитании вызывают у ребенка раздражение, неудовлетворенность, что еще хуже, они 
могут породить хитрость, способность приспосабливаться. В результате у ребенка нет 
четкого представления о том, как относиться к другим в той или иной ситуации, как 
действовать в том или ином случае. 
Решение этой задачи требует от взрослых, влияющих на жизнь ребенка, положительных 

качеств, которые нужно проявлять в различных сферах деятельности не эпизодически, а 
постоянно. Показателем нравственности человека является его отношение к другим, к себе, 
к миру. Это отношение выражается в способности сочувствовать, сопереживать, отзывчиво 
относиться к другим. Все эти проявления формируются у детей уже в дошкольном 
возрасте. В основе формирования нравственности лежит умение понять другого, 
сопереживать ему. 
Приобщая детей к нравственности, педагог должен воспитывать у них эстетическое 

отношение к искусству, к окружающей жизни, способствовать накоплению эмоциональных 
впечатлений, формировать индивидуальные интересы, склонности, способности [1]. 
Опытные педагоги, зная это, способны посредством обучения воспитать подлинные 

эстетические качества личности: вкус, способность оценивать, понимать и творить 
прекрасное. 
Однако на практике мы часто сталкиваемся с тем, что педагог мало пользуются 

искусством в целях эстетического развития ребенка, уделяя больше времени и сил 
развитию практических навыков. Это недопустимо, так как без ориентации на подлинные 
духовные и художественные ценности, эстетическое воспитание и развитие личности будет 
неполноценным.  
На наш взгляд, реализуя полноценное нравственное воспитание ребенка, педагог 

обеспечивает в будущем становление такой личности, которая будет сочетать в себе 
духовное богатство, истинные эстетические качества, нравственную чистоту и высокий 
интеллектуальный потенциал. 
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Одна из важнейших задач современной школы - формирование функционально 

грамотных людей. Высокий уровень сформированности функциональной грамотности у 
учащихся предполагает способность эффективно участвовать в жизни общества, 
способность к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации [3]. 
«Понятие «функциональная грамотность» в настоящее время является достаточно новым 

в педагогической науке. Термин возник в последней трети XX века в ответ на глобальные 
вызовы современности, связанные с переходом общества от индустриальной эпохи к 
постиндустриальной, в противовес ранее используемому понятию «грамотность» в 
международной образовательной практике. В исследовании разработана периодизация, по 
которой прослеживается эволюции понятия «функциональная грамотность» в 
педагогической теории и практике в различные исторические периоды: от понятия 
«грамотность» до расширенного понятия «функциональная грамотность», а в дальнейшем 
до понятия «функциональная грамотность как основа развития компетентности» в связи с 
ростом требований общества к развитию и уровню образованности индивида» [2]. 
В современных педагогических исследованиях понятие «функциональная грамотность» 

рассматривается в проблемном поле компетентностного подхода, который начал активно 
разрабатываться в образовании в связи с переходом общества от образовательной 
парадигмы «образование на всю жизнь» к новой образовательной парадигме «образование 
через всю жизнь» [1, 4]. 
Уровень функциональной грамотности в рамках компетентностного подхода отражает 

сформированность умений действовать по принятым в обществе нормам, правилам, 
инструкциям, т. е. характеризуется способностью решать стандартные и нестандартные 
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жизненные задачи, связанные с реализацией социальных функций человека. На 
сегодняшний день уделяется особое внимание документальному обеспечению реализации 
компетентностного подхода в образовании на всех уровнях. В разрабатываемых и 
внедряемых документах (фонд оценочных средств, паспорт компетенций, кластер 
компетенций и др.) прописывается компонентный состав каждой компетенции, а также 
указываются критерии оценки сформированности того или иного уровня компетенций» [1, 
4, 3]. 
«Для формирования функциональной грамотности необходимо создать особую 

образовательную среду, причем не только на уроке, но и во внеурочное время. 
Формированию функциональной грамотности способствует проблемное обучение. 
Проблема — это всегда препятствие. Преодоление препятствий —движение, неизменный 
спутник развития. Использование проблемных заданий на уроках, позволяет развивать 
такие качества личности, как находчивость, сообразительность, способность к 
нестандартным решениям, проблемное видение, гибкость ума, мобильность, 
информационная и коммуникативная культура» [3]. 
Таким образом, по мнению современных исследователей, «обзор проблемы 

формирования нового навыка функциональной грамотности обучающихся - навыка 
адаптации к неопределенности - позволил сделать следующие выводы: 

 - цифровая реальность, которой характеризуется современный этап образования, 
побуждает развитие у обучающихся навыка адаптации к неопределенности, который 
рассматриваются нами как потенциал учебных компетенций и запас психологических 
знаний; 

 - развитие навыков адаптации к неопределенности - новое наполнение функциональной 
грамотности современного человека, продиктованное современными вызовами 
технологического прогресса; 

 - цель современного образования заключается в наращивании потенциала адаптации к 
неопределенности у обучающихся для комфортного обучения и становления в 
стремительно меняющейся реальности» [1, 4]. 
Перечисленные выводы, могут быть полезными в конструировании новых 

педагогических траекторий, направленных на преодоление социального кризиса, с целью 
адаптации всех участников образовательного процесса к овладению новыми знаниями и 
технологиями на современном этапе образования [1, 4]. 
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Язык в развитии ребенка занимает особо важное место. Ребенку необходимо хорошо 
владеть языком для взаимодействия и общения с другими, овладения программой детского 
сада, школы, и изучения окружающего мира. 
Общее недоразвитие речи у детей влечет за собой опоздание формирования 

коммуникативных умений. Задержка в развитии коммуникативных средств с раннего 
детства ведет к ограниченности общения, его качественного своеобразия. Недостаточная 
сформированность как речевых, так и невербальных средств ограничивает возможности 
ребенка с нарушением речи. 
У детей с ОНР формирование коммуникативных умений идет по тем же этапам, что и у 

детей с нормальным речевым развитием, но процесс коммуникации отличается 
отсутствием речевой активности, недостаточной сформированностью вербальных и 
невербальных средств общения. 
Для изучения особенностей коммуникативных умений детей дошкольного возраста с 

ОНР III уровня О.С. Павловой было проведено наблюдение, согласно которому у данных 
детей, по сравнению с детьми с нормальным речевым развитием, наблюдается 
внеситуативно - познавательная форма общения, хотя для их возраста соответствует 
внеситуативно - личностная форма общения [4, с. 32]. 
Для детей с ОНР характерно стремление избегать речевого общения, ограниченность 

социальных контактов, кратковременность ситуаций общения. Причинами данных явлений 
являются: 

– быстрая исчерпываемость побуждений к высказываниям; 
– отсутствие у ребенка сведений, необходимых для ответа, бедный словарный запас, 

препятствующий формированию высказывания; 
– непонимание собеседника – дошкольники не стараются вникнуть в то, что им говорят, 

поэтому их речевые реакции оказываются неадекватными и не способствуют продолжению 
общения. 
Л.Ф. Спирова считает, что дошкольники с ОНР наиболее ярко проявляют 

коммуникативные умения в процессе игровой деятельности. У детей возникает 
потребность в активном речевом сопровождении своих действий, регуляции поведения в 
процессе игрового взаимодействия, потребность в согласовании действий с партнером по 
игре. Все это вызывает необходимость проявления коммуникативных умений, так как без 
них невозможна полноценная совместная продуктивная деятельность [6, с. 37]. 
Игровая деятельность детей с ОНР отличается тем, что общение со сверстниками носит 

эпизодический характер. Дети нуждаются в постоянном стимулировании, побуждении к 
коммуникации. Без специального обучения дети овладевают умениями стихийно, у них 
могут не закрепиться необходимые формы поведения, адекватные ситуации общения. 
В работе с детьми с ОНР следует учитывать уровень их познавательной активности, 

состояния речевой системы, уровня сформированности вербальных и невербальных 
средств общения. 
Уровень комуникативных умений у детей с ОНР значительно ниже чем у детей с 

нормальным речевым развитием, что связано с наличием фонетических, лексических и 
грамматических нарушений. Коррекционная работа должна вестись параллельно с 
коррекцией всех сторон речи. Преодоление недостатков в развитии речи должно 
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осуществляться постоянно, речевые навыки должны закреплять в свободной речи детей, 
которая осуществляется в ходе коммуникативной деятельности. 
Анализ исследований коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР III уровня, проведенный в работах О.Н. Двуреченской, Е.Е. Дмитриевой, Е.Ю. 
Кондратенко, Л.Г. Соловьевой, Е.Г. Федосеевой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. 
позволил нам выделить особенности их развития у данной категории детей. 
Обобщив данные разных авторов, можно сделать вывод о том, что нарушения в развитии 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня 
проявляются в трех аспектах. 
Во - первых, трудности в использовании коммуникативных средств – речевых 

(вербальных) и неречевых (невербальных). Проявление этих трудностей выражается либо в 
избегании речевого общения (Н.Л. Белопольская, О.В. Рубан, И.В. Брустило), либо в 
неспособности самостоятельно, без помощи взрослого организовать речевое 
взаимодействие (Л.Г. Соловьева). 
Д. Драчкова, анализируя ролевую речь детей в самостоятельной игре, обращает 

внимание на то, что она представлена незначительно, с преобладанием инициации 
сообщения двух типов: констатация факта («Папа ушел на работу») и планирование своих 
действий («Надо выпить таблетки»), реже информирование партнера о чем - либо («У тебя 
машина сломалась») и описание явления («Это таке место, куда ходят гулять»). 
Коммуникация детей по ходу игры состоит из сообщений о своих планах и намерениях, что 
не требует от собеседника вербализации и приводит к тому, что общение детей 
складывается по типу ложных диалогов – дети игнорируют содержательные элементы в 
репликах друг друга, им не важно быть услышанными и понятыми, им важнее высказаться. 
Так, Ваня, играя с Петей в «полицейских», говорит: «Та машина нарушает». Петя отвечает: 
«Я буду ловить нарушителей». 
Л.Г. Соловьева отмечает, что в речи детей преобладают вопросы общего типа («да – нет» 

вопросы) с односложными ответами, что приводит к сужению темы диалогов; 
употребление в качестве побуждения категоричных форм (приказов, запретов, указаний) – 
вызывает невербальную реакцию партнера – действие (или отказ от него) [5, с. 93]. 
И.Ю. Кондратенко выделяет в речи детей неспособность адекватно выразить 

эмоционально - смысловое содержание высказывания, выборочное и фрагментарное 
использование эмоционально - экспрессивной лексики («кука касивая» – кукла красивая, 
«гупый Саса» – глупый Саша [3, с. 61]. 
О.Н. Двуреченская, Е.Е. Дмитриева указывают на характерную особенность речи детей с 

ОНР, проявляющуюся в доминировании пропущенных информативно - констатирующих 
ситуативных речевых высказываний, обусловленную бедными потребностями и мотивами, 
побуждающими детей к общению. Кроме этого, авторами отмечено в общении детей 
доминирование несоциальных высказываний, что свидетельствует об отсутствии 
устойчивого интереса к явлениям социального мира, внимание детей фокусируется на 
действиях, предметах и явлениях физического мира [2, с. 76]. 
Вместе с тем, О.Е. Грибова отмечает, что несмотря на более низкий уровень развития 

речевых средств дети старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня владеют 
достаточным запасом общеупотребительных слов, достаточно уверенно узнают их в 
речевом потоке или воспроизводят в самостоятельной речи [1, с. 49]. 
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По данным исследований В.А. Бородиной, К.С. Васильевой, И.С. Кривовяз, И.Ю. 
Кондратенко, особенностью невербальной коммуникации детей с ОНР III уровня является 
то, что в качестве основных средств общения они стремятся использовать 
дифференцированные жесты и выразительную мимику, что вызвано необходимостью 
выражения своих мыслей и желаний в условиях недоразвития речевых возможностей 
ребенка. При этом, возникающие у ребенка трудности обусловлены бедностью эмоций и 
недостаточной их дифференцированностью, что проявляется в сложности выражения 
своего отношения к собеседнику. 
Во - вторых, недостаточный уровень сформированности сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. О.Н. Двуреченская, Е.Е. Дмитриева отмечают ряд особенностей: у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня не реализованы возрастные возможности 
в развитии общения со взрослыми и сверстниками, вследствие чего наиболее доступна для 
них ситуативно - деловая форма общения в рамках предметно практической деятельности, 
тогда как для нормально развивающихся детей – внеситуативно - личностная. 
Познавательные контакты со взрослыми характеризуются повторяющими вопросами: 
«кто?», «что?», отличаются однообразием и стремлением продемонстрировать свои 
достижения взрослому и получить его оценку. Дети затрудняются обратиться с просьбой, 
задать вопрос по ходу объяснения. Они лучше ориентируются в инструкциях, 
направленных на предметную деятельность. 
В общении со сверстниками старшие дошкольники с ОНР III уровня демонстрируют 

низкий уровень инициативы, неспособность к организации сотрудничества, развитию 
диалога. При столкновении с трудностями дети проявляют своеобразные реакции: 
избегают более сложных заданий и видов деятельности (отворачиваются в сторону, сидят, 
закрыв лицо руками, сползают со стула, забиваются под стол), активно протестуют 
(рыдают, бросают игрушки на пол). Некоторые дети пытаются аргументировать отказ: 
«Завтра», «Не хочу», «Не умею», «Я устала». 
Редко дети в трудной ситуации обращаются за помощью к педагогу. В основном они 

пассивно ожидают, когда решится проблемная для них ситуация или начинают заниматься 
«другими делами». Общий тон беседы – отстраненный; дети не смотрят на собеседника 
полностью, поглощены манипуляциями с игровыми атрибутами, к возражениям партнеров 
относятся индифферентно, реплики бедны интонациями. 
В - третьих, несформированность эмпатичных умений – сопереживания, сочувствия, 

взаимопонимания партнера, понимания его эмоционального состояния. Трудности 
коммуникации, обусловленные несформированностью эмпатичных умений, проявляются в 
низкой чувствительности к сверстнику и его переживаниям, отсутствии потребности во 
взаимопонимании и сопереживании сверстнику.  
Таким образом, рассмотрев взгдяды разных исследователей на проблему особенностей 

развития коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи III уовня, следует сделать вывод о том, что они сводятся к 
следующему: неспособность самостоятельной организации речевого взаимодействия, 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми; сложность в овладении вербальными и 
невербальными средствами общения; не сформированность умения сопереживать и 
сочувствовать партнеру. 
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Мы понимаем, что правильно выстроенная и, главное, преемственная организация 

психолого - педагогического сопровождения ребенка с задержкой психического развития 
(ЗПР) при переходе на уровень основного общего образования дает возможность 
динамического дальнейшего наблюдения за таким ребёнком. Обновленное заключение 
психолого - медико - педагогической комиссии (ПМПК) на уровень основного общего 
образования с обозначенными направлениями коррекционной работы дает возможность 
специалистам школьного психолого - педагогического консилиума (ППк) разработать 
новый индивидуальный коррекционно - образовательный маршрут (ИКОМ) с учетом 
образовательных потребностей ребенка на второй ступени получения образования. 
На основании заключения ПМПК и по результатам данных диагностических 

обследований специалистов (1 - 15 сентября начала учебного года) на первом заседании 
консилиуме конкретизируются особые потребности ребенка, определяются 
индивидуальные приемы обучения, детализируются задачи коррекционной работы 
специалистов [1]. 
Целью составления и реализации индивидуального коррекционно - образовательного 

маршрута будет являться преодоление трудностей процесса обучения подростка с ЗПР по 
образовательным программам и реальными возможностями обучающегося, исходя из 
структуры его нарушения, познавательных потребностей и возможностей [3]. 
Рассмотрим, каковы этапы разработки индивидуального образовательного маршрута, а 

также укажем направления, которые необходимо продумать и включить в его содержание. 
Предпосылки к разработке индивидуального образовательного маршрута проходят в 

несколько этапов: 
1) Прохождение ребенком комиссии ПМПК и получение заключения на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе (АООП) для детей с ЗПР. 
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2) Запрос родителей (законных представителей) на обучение по АООП и комплексное 
психолого - педагогическое сопровождение на основании заключения ПМПК. Родители 
приходят в школу, пишут согласие на перевод ребенка на обучение по АООП, 
подписывают согласия на комплексную диагностику и сопровождение специалистами 
ППк.  

3) Издается приказ директора образовательной организации об изменении 
образовательных отношений – о переводе конкретного ребенка на обучение по АООП. 

4) Специалисты внутришкольного ППк, имеющиеся в штате школы или реализующие 
работу через сетевое взаимодействие (педагог - психолог, учитель - логопед, учитель - 
дефектолог, социальный педагог) знакомятся с рекомендациями ПМПК и проводят свою 
внутреннюю комплексную диагностику, изучают психофизическое развитие ребенка; при 
возможности изучают личное дело обучающегося, имеющуюся медицинскую 
документацию.  

5) Определяются конкретные способы реализации ИКОМа. Специалисты ППк 
составляют прогноз развития обучающегося на ближайшее время, планируют учебно - 
коррекционные мероприятия, проводят консультативную работу с родителями и 
педагогами - предметниками школы по разным направлениям психолого - педагогического 
сопровождения [2].  

 Далее совместно с со специалистами консилиума, классным руководителем и 
администрацией школы составляется индивидуальный коррекционно - образовательный 
маршрут, который должен отражать принцип согласованного индивидуального и 
дифференцированного подхода к обучающемуся [3].  

 Индивидуальный образовательный маршрут должен включать следующие направления 
работы [2]: 

– индивидуализация учебной работы учащихся внутри школы (необходимо 
своевременно отображать динамику развития и вносить коррективы, если учащийся не 
усваивает учебный материал);  

– индивидуализация коррекционной помощи учащихся, куда входит преодоление 
имеющихся нарушений психологических функций, коммуникативных навыков, коррекция 
эмоционально - волевой и личностной сферы). 

 Индивидуальный образовательный маршрут составляется на учебный год, но в него 
могут вноситься изменения после проведенных ППк. Формы и варианты представления 
маршрута разнообразны, они могут быть выбраны специалистами ППк в образовательной 
организации.  

 Разработанный маршрут должен включать в себя программу коррекционно - 
развивающей работы и мероприятия, направленные на социализацию ребенка с 
нарушением развития [4]. Исходя из рекомендаций ПМПК, в варианте индивидуального 
образовательного маршрута определяются направления коррекционной работы, отражается 
учебная и коррекционная нагрузка каждого обучающегося. Учебная нагрузка определена 
учебными планами школы, она складывается из количества учебных занятий в 
общеобразовательном классе и коррекционных занятий. Индивидуальный 
образовательный маршрут составляется сроком на один год, но в него могут вноситься 
изменения на основании заседания школьного ППК и анализа промежуточных результатов 
контрольно - диагностических работ.  
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 Для отслеживания динамики и эффективности предложенного обучающемуся 
коррекционно - образовательного маршрута в целом заполняются и оцениваются такие 
разделы индивидуального образовательного маршрута, как социальная адаптация, 
особенности учебной деятельности, регулятивная сфера, познавательная сфера, 
двигательная и речевая сферы. Проводится мониторинг коррекционной 
деятельности всеми специалистами ППк, уровень освоения образовательной 
программы на основании анализа диагностических и контрольных работ 
обучающегося по основным предметам (русский язык и математика).  
Важным является и то, что ПМПК имеет возможность запросить школьную 

документацию специалистов по психолого - педагогическому сопровождению 
ребенка с ЗПР, чтобы оценить уровень и результаты коррекционно - развивающей 
работы, отследить ее мониторинг. Это происходит при повторном обращении 
родителей с ребенком в ПМПК, если ранее был обозначен диагностический период 
и заключение выдавалось на определенный период времени (например, год 
обучения по АООП). Поэтому индивидуальный маршрут является и средством 
представления проводимой коррекционно - развивающей работы специалистами 
ППк.  
Таким образом, индивидуальный коррекционно - образовательный маршрут 

обучающегося с ОВЗ является главным инструментом психолого - педагогического 
сопровождения, индивидуализации образовательного процесса обучающегося с 
особыми образовательными потребностями. Он создается для решения проблемы 
образования конкретного ребенка и позволяет организовать его обучение с учетом 
потребностей, заданных характером нарушения его развития и провести 
своевременный мониторинг полученных результатов, скорректировать направления 
деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема необходимости внесения изменений в содержание 

обучения иноязычной монологической речи. Автор обращается к понятию 
«коммуникация»; перечисляет основные коммуникативные умения в рамках 
целеполагания при обучении студентов иностранному языку. Представлены требования к 
содержанию обучения в современных социокультурных реалиях; предложены 
методические решения обозначенной проблемы и результаты практического применения 
данной методики.  
Ключевые слова 
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THE CONTENT OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE MONOLOGUE 
 IN A MODERN NON - LINGUISTIC UNIVERSITY 

 
Annotation 
The article deals with the problem of the need to make changes in the content of 

teaching foreign language monologue speech. The author refers to the concept of 
"communication"; lists the main communicative skills in the framework of goal - 
setting in FLT to students. The requirements to teaching content in modern socio - 
cultural realities are presented; methodological solutions to the considered problem and 
the results of practical application of this methodology are proposed.  

Keywords 
Communication, monologue, intercultural aspect, cultural identity, teaching content, 

professional sphere. 
 
В неязыковом вузе обучения студентов иноязычной монологической речи направлено на 

формировании у них таких коммуникативных умений, как способность связно и логично 
построить высказывание на определенную профессиональную тему, построить 
высказывание - рассуждение, выразить мнение по проблеме, публично выступить с 
докладом на профессиональную тему и другие. Нормативные требования ФГОС ВО 
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третьего поколения содержат ключевое понятие «коммуникация» в рамках определения 
некоторых компетенций.  
Вполне очевидно, что в условиях трансформации социума последуют изменения в 

разных аспектах межличностной коммуникации. Мы полагаем, что в настоящее 
время при обучении иностранному языку в вузе следует больше уделять внимания 
межкультурному аспекту и в то же время стремиться развивать у студентов 
культурную идентичность посредством иностранного языка. Реализация данной 
задачи возможна при условии внесения изменений в содержание обучения 
монологической речи в неязыковом вузе. 
Содержание обучения будущих бакалавров и специалистов разных 

нефилологических направлений подготовки иноязычной монологической речи 
должно способствовать обучению студентов средствам профессионального общения 
как в иностранном языке, так и в русском. Важно обращать внимание студентов на 
лингвокультурную специфику профессионально ориентированного иностранного 
языка на основе сравнения с русским языком. Компоненты содержания обучения 
должны обеспечить формирование навыков межкультурного общения, а также 
развитие культуры общения в профессиональной сфере на основе этикетных норм 
вербального и невербального поведения, принятых в зарубежных странах и России. 
В целях соответствия обозначенным выше требованиям необходимо добавлять в 

содержание обучения монологу новые элементы в виде профессионально - 
коммуникативной составляющей согласно особенностям монологической речи в 
определенной профессиональной сфере. Также нужно включить межкультурную 
составляющую посредством подбора тем и текстов, содержащих страноведческую 
информацию не только о странах изучаемого языка, но и о России и других странах.  
Опыт работы в инженерном вузе показывает, что в результате пересмотра 

содержания обучения иноязычному монологу возможно не только формирование 
общепрофессиональных компетенций, коммуникативных навыков, но и развитие 
патриотизма у будущих специалистов. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ 
 
Аннотация 
Автор статьи обосновывает актуальность внедрения системы дистанционного обучения 

в образовательный процесс учебных заведений, доказывает эффективность использования 
дистанционной формы в сочетании с традиционной формой обучения. 
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, цифровые технологии, форма обучения, телекоммуникации, 

интерактивное взаимодействие 
 
Оснащение образовательных учреждений компьютерной техникой, совершенствование 

информационных технологий и компьютерных телекоммуникаций, а также проблемы, 
возникающие в мировом сообществе, способствуют стремительному развитию системы 
дистанционного образования. 

 Дистанционное обучение – это совокупность технологий, обеспечивающих 
представление обучающимся основного объёма изучаемого материала с возможностью 
самостоятельной работы по его освоению, интерактивное взаимодействие обучающихся и 
педагогов в процессе обучения, включающее в себя консультации, анализ и оценку работы 
обучающихся. 
Использование технологий дистанционного обучения позволяет создать единую 

образовательную среду; повысить качество обучения за счет применения современных 
средств, электронных библиотек и т.д.; проводить обучение большого количества человек; 
снизить затраты на проведение обучения (отсутствие затрат на аренду помещений, поездок 
к месту учебы и т.д.). Кроме того дистанционная форма обучения позволяет самому 
обучаемому выбрать и время, и место для обучения, а также дает возможность получить 
образование лицам, лишенным возможности обучаться традиционно в силу тех или иных 
причин, Эффективность дистанционного обучения достигается путем сочетания 
традиционного учебного процесса с онлайн - компонентом, реализующимся с помощью 
компьютерной техники. Современные компьютерные телекоммуникации способны 
обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации наравне, а 
иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения. 
Существуют разные формы проведения занятий при дистанционном обучении: веб - 

занятия (уроки, конференции, лабораторные работы, деловые игры и т.д.); чат - занятия, 
осуществляемые с помощью чат - технологий; телеконференции; дистанционный курс 
(разработанная система представления учебного материала, предполагающая его 
самостоятельное изучение, а также обеспечивающая средства контроля и оценки процесса 
обучения и его результатов) 
В основе создания и внедрения в процесс обучения курса дистанционного обучения 

должна лежать методологическая база, обеспечивающая интеграцию новых методов и 
технологий обучения и компьютерных форм обучения в условиях удаленного доступа [1]. 
Следует отметить, что организация дистанционной формы работы с применением 

компьютерных технологий должна основываться на дидактических принципах, таких как: 
принцип самостоятельности, принцип активности, принцип сочетания коллективных и 
индивидуальных форм работы, принцип мотивации. 
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Очевидно, что создание и использование дистанционных курсов необходимо начинать с 
определения целей обучения, их анализа, отбора содержания обучения, анализа 
дидактических возможностей новых технологий и требований к технологиям 
дистанционного обучения с учетом программ конкретных дисциплин [2]. 
Особо следует подчеркнуть значение определения целей курса дистанционного 

обучения. Для построения плана курса необходимо:  
 - определить основные цели обучения; 
 - конкретизировать поставленные цели;  
 - спланировать деятельность обучающихся для эффективного достижения целей 

обучения.  
Правильно сформулированные цели позволят обучающимся:  
 - настроиться на тему обучения;  
 - сфокусировать внимание на наиболее важных проблемах;  
 - тщательно подготовиться к тестам, заданиям и другим средствам оценивания.  
Деятельность обучающихся должна быть спроектирована в соответствии со 

сформулированными целями. 
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Аннотация 
В данной статье раскрываются этапы разработки модели формирования у младших 

школьников инициативного сотрудничества со сверстниками в процессе групповой 
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деятельности. Данная статья предусматривает подробное описание разработанной модели. 
Описываются блоки модели, где раскрыты принципы и подходы, используемые при 
внедрении и апробации модели, обозначена деятельность учителя и обучающихся, 
возможные уровни сформированности младших школьников инициативного 
сотрудничества со сверстниками в процессе групповой деятельности после внедрения 
разработанной модели в образовательный процесс. 
Ключевые слова 
Модель, инициативное сотрудничество, групповая деятельность, принцип, подход, 

деятельность, результат, программа, рекомендации 
Майер Р. считает, что модель – это материальный или идеальный объект, замещающий 

исследуемую систему и адекватным образом отображающий ее существенные стороны. 
Модель должна в чем–то повторять исследуемый процесс или объект со степенью 
соответствия, позволяющей изучить объект–оригинал. Чтобы результаты моделирования 
можно было бы перенести на исследуемый объект, модель должна обладать свойством 
адекватности [2]. 
В нашем исследовании по теме «Формирование у младших школьников инициативного 

сотрудничества со сверстниками в процессе групповой деятельности» была разработана 
модель формирования у младших школьников инициативного сотрудничества со 
сверстниками в процессе групповой деятельности. Данная модель включает в себя целевой, 
концептуальный, технический и оценочный блоки (рисунок 1). 
Целевой блок определяет социальный заказ – потребность общества в личности, которая 

будет обладать коммуникативными навыками и умениями; которая будет социализована и 
ориентирована на позиции других людей и партнеров по деятельности и общению. А также 
данный раздел раскрывает цель разработанной модели: повысить уровень 
сформированности у младших школьников инициативного сотрудничества со 
сверстниками в процессе групповой деятельности. 
В концептуальном блоке выделены основные подходы и принципы педагогической 

науки, раскрываемые в модели формирования у младших школьников инициативного 
сотрудничества со сверстниками в процессе групповой деятельности. К подходам мы 
отнесли следующие: системно - деятельностный, личностно - ориентированный и 
компетентностный.  
Использование системно - деятельностного подхода позволяет обновить содержание 

работы учителя начальных классов над формированием у младших школьников 
инициативного сотрудничества со сверстниками, сочетать традиционные и новые 
образовательные технологии и формы работы, обеспечивает целенаправленное развитие 
данного умения в групповой деятельности.  
Личностно - ориентированный подход помогает педагогу создать условия для 

формирования данного умения у учеников начальной школы, и в результате этого 
происходит субъект - субъектное обучение. 
Компетентностный подход определяет систему требований к организации 

образовательного процесса для развития и формирования у младших школьников 
коммуникативных УУД, в том числе и инициативного сотрудничества со сверстниками в 
процессе групповой деятельности.  
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Рисунок 1 – Модель формирования у младших школьников инициативного 

сотрудничества со сверстниками в процессе групповой деятельности 
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Нами выделены определенные принципы, которые позволяют реализовать выше 
перечисленные подходы: системности, доступности, интегративности, непрерывности. 
Принцип системности позволяет ученикам начальной школы опираться на ранее 

пройденное и изученное, выделять в нем главное; понимать и видеть общую идею.  
Одним из основных принципов в педагогике является принцип доступности. Данный 

принцип выдвигает требования к тому, чтобы предлагаемый учителем материал, приемы и 
методы работы имели соответствие к возможностям учеников начальной школы, уровню 
их нравственного и интеллектуального развития.  
С помощью принципа интегративности можно использовать в урочной и внеурочной 

деятельности различные формы проведения занятий и уроков. 
Принцип непрерывности связи практики и теории характеризует операционную сторону 

учебного процесса, где младшие школьники могут применять полученный опыт в 
определенных жизненных ситуациях.  
Технологический блок модели раскрывает организацию как урочной, так и внеурочной 

деятельности. Данный блок включает в себя работу учителя над формированием у 
младших школьников инициативного сотрудничества со сверстниками в процессе 
групповой деятельности. Также здесь раскрыта деятельность младших школьников. 
Нами была разработана программа внеурочной деятельности «Вместе мы можем всё!» 

для учеников третьего класса. Данная программа рассчитана на 34 часа (34 учебные 
недели). Занятия проводятся учителем в рамках внеурочной деятельности. 
Продолжительность каждого занятия составляет 40 минут. 
Разработанную нами программу внеурочной деятельности можно отнести к 

социальному направлению внеурочной деятельности.  
Цель программы внеурочной деятельности «Вместе мы можем всё!»: формирование 

знаний, умений и навыков культурного общения, сотрудничества и норм поведения в 
процессе групповой деятельности. 
Цель и содержание данной программы выдвигают к реализации следующие задачи: 
1. обучение навыкам общения и сотрудничества; 
2. формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры 

поведения; 
3. развитие коммуникативных умений в процессе общения; 
4. введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности. 
Занятия по внеурочной деятельности могут быть очень интересными, увлекательными и 

разнообразными, если учитель использует различные формы работы. К таковым мы 
отнесли: викторину, познавательные, интеллектуальные, ролевые игры, беседы, круглые 
столы, соревнования, дискуссии, творческие конкурсы. На наш взгляд, успех каждого 
занятия будет зависеть и от формы организации работы младших школьников (групповая, 
фронтальная и индивидуальная).  
В помощь учителю начальных классов в работе над формированием у младших 

школьников инициативного сотрудничества со сверстниками в процессе групповой 
деятельности нами были разработаны рекомендации по формированию у младших 
школьников данного умения в урочной деятельности [1]. 
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Разработанный свод рекомендаций предполагает следующую цель: способствовать 
повышению уровня сформированности у младших школьников инициативного 
сотрудничества со сверстниками в процессе групповой деятельности. 
Рекомендации предусматривают и раскрывают функции учителя в организации 

групповой деятельности младших школьников на уроках в начальной школе: объяснение 
задания и цели работы, комплектование групп, контроль за ходом групповой работы, 
побуждение каждой группы к активной деятельности, после отчета групп делает вывод, 
дает оценку, указывает на ошибку. 
Последний блок модели – оценочный. Нами были выделены три уровня 

сформированности у младших школьников инициативного сотрудничества со 
сверстниками: низкий, средний, высокий. 
Внедрение разработанной нами модели предполагает следующий результат – высокий 

уровень сформированности у младших школьников инициативного сотрудничества со 
сверстниками в процессе групповой деятельности. 
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Аннотация 
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На сегодняшний день одной из главных и актуальных проблем считается инклюзивное 

образование или внедрение его в общеобразовательную школу. 
Инклюзия – это новый этап для образования в России, так как его внедрение в быстрых 

масштабах сможет позволить детям с ограниченными возможностями реализовать свои 
потребности в развитии независимо от их умственных или физических характеристик. В то же 
время инклюзивность развивает чувствительность и сострадание у здоровых детей, что 
особенно важно для современного мира, а не только для людей с особыми потребностями [1]. 

Стоит отметить, что внедрение инклюзивного образования в России сталкивается с 
определенным количеством препятствий, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Трудности внедрения инклюзивного образования в России 

Психолого - 
педагогически

е  

•Многие педагоги и сверстники психологически не готовы принять в свое окружение 
ребенка с ОВЗ, ввиду сложившихся общественных стереотипов и предрассудков. 

Материально 
- технические  

•В большинстве учебных заведений нет в наличии необходимого оборудования для 
коррекционных занятий, а также отсутствуют специальные кабинеты для 
индивидуальной работы с воспитанниками и их родителями. 

Методическки
е  

•Также приходится сталкиваться с необеспеченностью специализированной литературы 
и отсутствием специальных обучающих программ для детей с особыми потребностями. 

Кадровые  

•Наблюдается недостаток узко - квалифицированных специалистов (логопедов, 
специальных психологов, дефектологов). Стоит отметить, затруднение педагогов в 
изменении своего привычного стиля работы под новые особые условия. 
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 Для образования детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования необходимо 
использовать следующие методы: дидактические игры (сюжетные, ролевые и т.д.), 
наглядность примеров, участие в конкурсах, создание творческих работ, внеклассные 
мероприятия, применение индивидуализации к каждому ребенку с ОВЗ, а также 
использование определенных педагогических технологий: личностно - ориентированных, 
развивающих, компьютерных. Таким образом, выделим основные параметры внедрения 
инклюзии в систему образования [2]: 

 - система подготовки толерантности к детям с ОВЗ, включающая в себя подготовку 
педагогов, родителей и их детей к принятию детей с ОВЗ; 

 - обеспечение учебных заведений необходимыми техническими средствами для детей с 
ОВЗ; 

 - составление плана профессиональной подготовки и переподготовки преподавателей и 
учителей для обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования; 

 - составление необходимых методических материалов для учащихся с ОВЗ. 
 На данный момент, инклюзивное образование в Российской Федерации носит 

испытательный характер из - за социально - экономического положения и общественного 
сознания. 

 Таким образом, на сегодняшний день в РФ инклюзивное образование обретает новые 
темпы развития, сталкиваясь с определенными трудностями и некой адаптацией, но 
преодолевает ее.  
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Abstract 
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The problem of aesthetic education of the personality has always been one of the urgent 

problems, and in modern conditions it is of particular importance. Currently, the issue of aesthetic 
education is becoming one of the key issues for the education sector. 

Aesthetic education is a purposeful process of forming a creative personality capable of 
perceiving, feeling, appreciating beauty and creating artistic values. Educational institutions are the 
main social institutions that ensure the educational process and the real integration of various 
subjects of education.  

The upbringing of a harmoniously comprehensively developed personality involves the 
participation in the educational process of various types of art. Only in such an ideal variant can a 
person’s creative abilities be fully developed. To do this, it is important to implement the principle 
of the unity of education and upbringing in the course of the disciplines of the aesthetic cycle. To 
study art in depth with students is not only to inform them of the necessary artistic knowledge and 
instill primary skills in creative activity, but also to teach them to perceive beauty both in life and in 
art, to develop an aesthetic taste and need for communication with art, to form a spiritually 
complete and morally developed person. That is why aesthetic education at the university is carried 
out through a system of both educational and extracurricular work. 

The subjects of the aesthetic cycle - cultural studies, literature, languages - in their content are 
initially focused on the formation of ideas about the beauty of the word, form, sound. They create 
favorable conditions for the disclosure of creative abilities, individual talent and creative initiative 
of students.  

The formation of students’ aesthetic culture through objects is carried out systematically and 
methodically. In almost every topic of any academic subject, the teacher must find a niche that can 
be filled with information about the beautiful from the field of music, painting, and literature. 

Emotional education, received in youth through great art, through its highest examples, is of 
great importance for the spiritual and moral development of the individual. 

Today in higher educational institutions there is a problem of organizing the aesthetic education 
of students, therefore, the main tasks for the formation of students’ aesthetic attitude to reality, in 
our opinion, will be: 

 - the formation of the aesthetic consciousness of the individual, aesthetic behavior, artistic views 
and beliefs; 

 - the desire for creativity, the need for creative activity and the development of aesthetic taste; 
 - the ability for aesthetic perception and experience, the desire to be beautiful in everything: 

thoughts, deeds, actions, appearance; 
 - understanding the aesthetic values of the national cultural heritage; 
 - formation of a system of aesthetic ideas, judgments, aesthetic ideal, education of aesthetic 

culture, feelings and relationships, inclusion in aesthetic creative activity. 
To implement these tasks, a university teacher needs to organize and conduct such events as: 

student events of the aesthetic cycle; scientific and practical conferences; presentations about great 
figures of art and culture; visiting the theater, museums, philharmonic, exhibitions; hiking in nature; 
contests of poems, commercials, photos; organization of artistic and creative competitions on 
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topical problems of our time. University teachers can conduct such events as part of the training of 
students. The impact of these events on students will contribute not only to the expansion of their 
mental horizons, but also to the self - realization of creative abilities, familiarization with creativity 
and strengthening the aesthetic culture of the individual. 

The upbringing of a person is a very serious matter, but the upbringing of human qualities in 
students is thousands of times more important. Students should not only be professionals, because 
the most excellent specialist can kill a person with his insensitivity. 

To prevent this from happening, it is necessary to form in students a serious attitude towards 
morality in life, aesthetic taste. It is necessary to help students think about the purpose of a person, 
about the meaning of life, about the feeling of beauty, in order to closer accept and feel another 
person. Overcoming immorality and lack of ethics in the field of education is possible only through 
the education of the individual. 

Aesthetic education plays an important role in the education of a moral person, provides an 
integrated approach to personality development, and this is manifested in his attitude to people, to 
work, to art and to life in general. 

 
List of references: 

1. Баженова Н. Г. О воспитании духовно - нравственной культуры студентов // Высшее 
образование в России. 2011. № 4. С. 152–155. 

2. Гончарук В. Забытое духовное воспитание // Студенчество: Диалоги о воспитании. 
2006. № 1. С. 24–26. 

3. Духанин Г. П. Возродить корни // Студенчество: Диалоги о воспитании. 2012. № 3 (63). 
С. 9. 

© Stepanova A.S., 2023 
 
 
 
УДК - 37 

Шестопалова Е. А., 
студентка 5 курса факультета истории и права 

ФГБОУ ВО «МГПУ им. М. Е. Евсевьева» 
г. Саранск, Россия 

 
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 
Аннотация 
Автор в статье рассматривает, анализирует методы формирования и развития 

исторической памяти школьников. Обосновывается необходимость выработки единой 
стратегии в вопросе формирования исторической памяти у современного поколения со 
стороны государства, школы и социальных институтов. 
Ключевые слова  
Историческая память, патриотизм, образы прошлого, методы, приемы, историческое 

сознание.  
 



200

Изучение истории является необходимым условием для воспитания патриотической и 
нравственной личности. История сопровождает нас на протяжении всей жизни. И для того, 
чтобы у школьников сформировалось правильное представление о неких исторических 
событиях необходимо развивать у них историческую память. К этому вопросу надо 
подходить систематически, формируя историческое сознание на разных этапах жизни 
всевозможными приемами. 
Целью данной статьи является рассмотрение основных методов формирования и 

развития исторической памяти школьников. Изучение такой темы, как Великая 
Отечественная война имеет мощный потенциал в отношении сохранения национальной 
идентичности, объясняет безусловное право России на самостоятельное будущее и 
развитие.  
С целью формирования эмоционально - ценностного отношения школьников к 

историческому прошлому, развития и сохранения исторической памяти используются 
различные методы. Рассмотрим каждый из них подробно.  
Метод картинного описания – предполагает воссоздание яркого целостного образа 

относительно статичного исторического факта для формирования красочных 
представлений о месте исторического события, жилище, одежде, образе жизни и 
деятельности людей в прошлом с использованием эпитетов, метафор, гипербол с целью 
погружения в изучаемую эпоху [1].  
Умение конструировать образы событий и персонажей исторического прошлого прежде 

всего с помощью художественных средств является основой для формирования 
эмоционально - ценностного отношения школьников к содержанию учебного материала, к 
историческому прошлому. Историческая память, одним из носителей которой является 
учащийся, по своей природе образна и воспроизводит сведения о прошлом на основе 
чувств и ощущений, вызванных настоящим. 
Для формирования образов исторического прошлого целесообразно применение 

методического приема мультисенсорного восприятия образов исторического прошлого 
(перевода визуального образа на вербальный язык), осуществления т. н. визуальной встречи 
на основе представления образа, созданного художественными средствами (репродукции 
картины и др.) [5]. 
Методика мультисенсорного восприятия картины включает в себя ответы на вопросы. 

Задача учащихся последовательно на них ответить.  
Урок истории России по теме «Начальный период Великой Отечественной войны». 

Мультисенсорное восприятие картин: И. В. Евстигнеева «На подступах к Москве», В. 
Памфилова «Подвиг панфиловцев». На картине «На подступах к Москве» идёт встречный 
бой, противотанковая полоса пролегла на заснеженном поле. Бой не прекращается ни днём, 
ни ночью. Каждый метр родной земли встречает фашистов ненавистью и огнём.  
На картине В. Памфилова «Подвиг панфиловцев» изображен бессмертный подвиг 28 

героев «панфиловской» дивизии, которые погибли, но не пропустили фашистов к Москве. 
Ученики, рассмотрев и проанализировав картины, отвечают на вопросы, создавая тем 
самым образ события [4]. 

1. Что я вижу на картине? (внешние признаки, одно - два слова).  
2. Что я спрашиваю у себя, смотря на картину? 
3. Я опасаюсь, что …  
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4. Я надеюсь, что …  
5. Я чувствую … 
6. Когда и где это произошло?  
7. Что произошло дальше? 
Обучающиеся ответив на данные вопросы, воссоздают события Великой Отечественной 

войны 1941–945 гг. В данном случае рассматривают Московскую битву (30 сентября 1941 – 
20 апреля 1942 гг.) – одно из самых значимых событий войны. Эти картины – живая 
летопись войны, более красочная и наглядная, чем словесные описания, благодаря 
созданным мастерами образам и заложенным смыслам. 
Метод аналитического описания, который предполагает мысленное расчленение 

целостного исторического факта (материального предмета исторического прошлого) на 
составные части (детали) с целью показа его структуры, назначения и взаимодействия 
компонентов с помощью схемы, макета, картоплана и не отличается яркостью и 
лиричностью картинного описания [1]. 
Метод образной характеристики, которая предполагает воссоздание яркого 

оригинального образа реальных исторических деятелей или типичных представителей 
социальных групп на основе портретного описания их внешности, перечисления 
важнейших биографических данных, характерных особенностей поведения, 
мировоззрения, менталитета с оценочным выводом об исторической роли и значении 
деятельности персоны [3]. Образы многих исторических событий, которые кажутся нам 
незыблемыми, на деле являются ментальными конструкциями, созданными в угоду тем 
или иным – религиозным, политическим, морально - нравственным интересам.  
На уроке истории России по теме «Коренной перелом в Великой Отечественной войне» 

необходимо представить школьникам образные портреты великих военачальников. Таких, 
как: Н. Ф. Ватутин, К. К. Рокоссовский, А. И. Еременко. 
В образной характеристике отдельных исторических событий также можно использовать 

просмотр отрывков из художественных и документальных фильмов. Например, фильмы 
«Сталинградская битва. Непобежденные», «Восход победы. Курская буря» - в которых 
можно не только по достоинству оценить батальные сцены, но и сформировать яркое 
представление о личности, о великих военачальниках Великой Отечественной войны. 
Метод персонификации – образное или сюжетное повествование от первого лица, 

очевидца или участника события, представленного в исторически достоверном контексте в 
связи с яркими и значительными событиями с передачей отношения участника к событию с 
возможностью эмпатии, т.е. умения проникать во внутренний мир человека, представлять 
себе его чувства и поведение в определенных обстоятельствах с опорой на сюжетную или 
типологическую картину, документальные источники [1].  
Так, на учебном занятии по истории России при изучении темы «Великая Отечественная 

война» можно использовать произведение Маршала Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова «Воспоминания и размышления». Повествование охватывает 
период с 1896 по 1945 год. Данная книга содержит ценные данные о событиях Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.  
В свете современной педагогической парадигмы формы драматизации интересны тем, 

что они создают широкое поле различных видов работ, определяют условия широкого 
самовыражения абсолютного большинства школьников согласно их склонностям и 



202

интересам. Формы драматизации – импровизация, драматические игры, инсценировки, 
театр, суды, «живая» газета, коллективные доклады, лекции, праздники, отчеты и т.д. – 
строятся на учебной деятельности, организуются на принципах добровольности, свободы 
выбора, активной позиции школьников, новых партнерских отношениях во 
взаимодействии «учитель – ученик», более полного удовлетворения интересов и духовных 
потребностей личности [2].  
Таким образом, представленная система работы с приемами и методами формирования 

исторической памяти помогает учащимся прилагать значительные усилия для поиска 
ответов на вопросы, что, в свою очередь, помогает более успешно усваивать учебный 
материал, придает импульс и желание учиться. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 

АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ «ДЕНТАСЕПТИН» 
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ: 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 
Аннотация. Произведена разработка нового препарата орального антисептика на основе 

композиции активных веществ «хлоргексидина биглюконат + калия - алюминия сульфат». 
Для него изучены санитарно - химические, токсико - гигиенические и микробиологические 
показатели эффективности и безопасности использования. Произведена перманентная 
комплексная лабораторная оценка с двумя «стандартами сравнения» – монопрепаратом 
«Хлоргексидина биглюконат» и комбинированным нехлоргексидинсодержащим средством 
«Пародонтоцид». Выявлены очевидные преимущества разработанного препарата. 
Получено комплексное экспериментальное обоснование его применимости на 
стоматологическом приеме. 
Ключевые слова: оральные антисептики, стоматологический прием, 

экспериментальное обоснование, «Дентасептин». 
 
Актуальность. Концепция антисептической защиты слизистой полости рта и тканей 

пародонта на стоматологическом приеме продолжает иметь важное медико - социальное 
значение, т.к. стоматологическая клиника является местом контактирования с микрофлорой 
с высокой степенью риска заражения для пациентов и медицинского персонала [1 - 3]. 
При этом сохраняющуюся нуждаемость в реализации этой концепции обусловливают 

наиболее типовые ситуации стоматологической практики: 1) травматизм и, в особенности, 
микротравматизм, по отношению к мягких тканям и зубодесневому соединению, 
сопряженные практически с любыми манипуляциями, носящими инвазивный характер, 2) 
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неспецифические инфекционно - воспалительные поражения (гингивит, пародонтит) 
имеют колоссальный уровень встречаемости среди населения, являясь при этом как 
существенными источниками микробной контаминации, так и мощными 
способствующими условиями для ре - и коинфицирования, 3) необходимость применения 
съемного пластиночного протезирования (в особенности – в период адаптации) также 
способна явиться причиной снижения локальной антимикробной резистентности слизистой 
с неизбежно возрастающим риском ее поражения [1 - 3].  
В свете этой ситуации применение оральных антисептиков продолжает оставаться 

базисным и безальтернативным компонентом профилактики и лечения инфекционно - 
воспалительных состояний в стоматологии. Однако, несмотря на современные 
достижения и интенсивное развитие индустрии средств профессиональной 
антисептической защиты полости рта, количество случаев недостаточной эффективности 
этих процессов остается статистически значимым. В связи с этим возникает необходимость 
создания новых лечебно - профилактических оральных антисептиков с расширенным 
диапазоном воздействия на микрофлору и ткани полости рта перед и во время 
стоматологического приема. Приведенные обстоятельства определяют актуальность 
настоящего исследования. 
Цель. Улучшить качество интраоральной антисептической защиты пациента на 

стоматологическом приеме за счет разработки и лабораторного обоснования использования 
антисептической жидкости с усиленным воздействием на микрофлору полости рта. 
Материалы и методы. В рамках настоящего исследования была произведена 

разработка инновационного препарата орального антисептика на основе комплекса 
«хлоргексидина биглюконат + калия - алюминия сульфат» («Дентасептин», ООО «Целит», 
регистрационное удостоверение № ФСР 2012 / 13852 от 09.06.2012.) при непосредственном 
участии авторов [4, 5]. Его эффективность изучалась относительно известных «стандартов 
сравнения» – монопрепарата хлоргексидина биглюконата 0,05 % и комбинированного 
нехлоргексидинсодержащего средства «Пародонтоцид». В качестве препарата контроля 
использовался 0,9 % изотонический раствор хлорида натрия. 
Материалы исследования: 1) экспериментальные животные (мыши белые беспородные, 

общее количество = 400; животным основных групп вводились водные вытяжки 
изучаемых препаратов антисептиков по ГОСТ, животным контрольной группы – 
изотонический раствор хлорида натрия;), 2) тестовые культуры микроорганизмов, 3) 
препараты оральных антисептиков (база сравнения: «Хлоргексидин», «Пародонтоцид», 
«Дентасептин»). 
Методы исследования: потенциометрический (рН - метрия), молекулярной и атомно - 

адсорбционной спектрометрии; окислительно - восстановительного титрования, 
клинический (оценка поведения, визуальный осмотр покровов, макроскопическая оценка 
тканей); морфологический (аутопсия); гравиметрический; фотометрический; 
люминометрический; биотестирования; in vitro - оценки чувствительности тестовых 
микроорганизмов к антисептикам методом цилиндров (диффузии в агар); оценки 
микробиологической адгезии тестовых микроорганизмов к метилметакриловому полимеру 
по модифицированной методике Царева В.Н. (2010); способы введения изучаемых 
препаратов экспериментальным животным – интраабдоминальный, аппликационный; 
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оптической микроскопии с дифференциальной окраской по Граму; бактериологических 
посевов. 
Основное техническое оснащение: шейкер - термостат «BIOSAN ES - 20», рН - метр 

потенциометрический «AMTAST PH - 920»; спектрофотометр «СФ - 2000»; 
фотоэлектроколориметры «КФК - 3» и «ФЭК - 56 М»; спектрометр атомно - 
абсорбционный двухлучевой «Shimadzu AA - 7000»; цилиндры микробиологические 
металлические стандартизированные; весы аналитические «AND GR - 300», весы для 
мелких животных «ВСП4 - ЖсО» и «Soehnle Kompaktwaage 9202 / 9203»; 
электротермометр лабораторный «ТПЭМ - 1»; фильтрационная установка (прибор 
вакуумного фильтрования) ПВФ - 35(47) / 3 НБ; сосуд Дьюара типа СДС с жидким азотом, 
анализатор изображений «АТ - 05»; люминометр «Биотоке - 10М»; оптический микроскоп 
«Olympus BX43» (Япония), счетная камера Хауксли, чашки Петри; термостат 
суховоздушный «ТСО - 80», анаэростат «GasPak 100»; персональный компьютера Asus на 
основе процессора Intel (R) Core (TM) 2 Quad CPU Q 9550 @ 2,83 ГГц 2,00 ГБ ОЗУ с 
операционной системой Microsoft Windows® XP Professional Service Pack 3 версия 5.1. с 
прикладным программным обеспечением StatSoft Statistica 6.0. 
Основные реагенты и биоматериалы: 1) раствор хлорида натрия 0,9 % изотонический, 

раствор кислоты соляной 3 % по ГОСТ 3118 - 77, растворы перманганата калия (0,002 н.), 
серной кислоты (3 н.), тиосульфата натрия (0,04 н.), крахмала (0,5 %), хлорида натрия (0,09 
%), дистиллированная вода, йодид калия кристаллический; 2) набор «Стандарт мутности 
готовых сред по МакФарланду» («BBL McFarland Turbidity Standard»); 3) набор 
питательных сред (Эндо, Сабуро, ВНИИП, агары: желточно - солевой, с гретой кровью 
(«шоколадный»), 5 % - й кровяной гемин - агар); 4) тестовые культуры микроорганизмов 
Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis и Candida albicans сертифицированного 
Испытательного лабораторного центра ФГУ «НИИ ФХМ» ФМБА РФ; сперматозоиды 
быков по ГОСТ 26030 замороженные; лиофилизированные культуры бактерий по ТУ 2639 
- 236 - 00209792 - 01 «Эколюм»; 5) стандартизированный набор для окраски 
микроорганизмов по Граму «Диахим» (генциановый фиолетовый карболовый, фуксин 
основной карболовый, сафранин, 2 % раствор Люголя). 
Статистический анализ результатов: 1) оценка характера распределения значений 

исследуемых показателей на предмет соответствия закону нормального распределения 
Гаусса: W - критерий Шапиро - Уилка, 2) оценка уровня статистической значимости 
межгрупповых различий: а) при соответствии распределения нормальному: 
параметрический t - критерий Стьюдента для несвязанных выборок (при сравнении 2 
групп), параметрический однофакторный дисперсионный анализ вариаций ANOVA и 
критерий Шеффе (при сравнении > 2 групп), б) при несоответствии распределения 
нормальному: непараметрический U - критерий Манна - Уитни (при сравнении 2 групп), 
непараметрический ранговый анализ вариаций Краскела - Уоллиса (при сравнении > 2 
групп), 3) принятый. критический уровень статистической значимости межгрупповых 
различий p < 0,05. 

 Результаты. Модуль санитарно - химических исследований показал, что в 
разработанном препарате детектируемые недопустимые химические соединения 
(органические и восстановительные примеси, формальдегид, катионы 6 тяжелых металлов) 
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оказались в намного меньших количествах (от 1,19 до 100 раз в зависимости от 
конкретного вещества), чем даже их предельно допустимые значения. 
Модуль токсикологических исследований показал, что разработанный препарат не 

вызывал летальности экспериментальных животных. Клинические признаки интоксикации 
(угнетение общих поведенческих реакций, пищевого поведения, изменения шерстяного 
покрова, пирогенные реакции), макроскопические изменения тканей в области введения 
препарата (мягких тканей брюшной полости, регионарных лимфатических узлов, 
внутренних органов), местнораздражающее действие на кожу и слизистые, также 
отсутствовали полностью. 
Массовые коэффициенты (МК) внутренних органов (печень, почки, селезенка) не 

отличались от таковых у животных контрольной группы (р = 1,000000).  
Интегральные in vitro - индексы токсичности (гемолитический, спермицидный и 

бактериально - люминесцентный) проявлялись исключительно в интервале нормальных 
значений. 
Модуль микробиологических исследований показал, что прямая антисептическая in vitro - 

активность разработанного препарата по отношению к ведущим представителям 
кариесогенной (Streptococcus mutans), пародонтопатогенной (Porphyromonas gingivalis) и 
коинфицирующей (Candida albicans) групп явилась на 13,6 % лучшей, чем у хлоргексидина 
биглюконата, и на 19,4 % – чем у «Пародонтоцида». 
Ингибирующее действие на процессы in - vitro - адгезии тестовых микроорганизмов по 

отношению к стандартизированной метилметакриловой полимерной поверхности 
стоматологической конструкции у разработанного препарата в 5,5 раз превысило таковое у 
комбинированного препарата «Пародонтоцида» и в 1,6 раз – у монопрепарата – эталона 
сравнения – хлоргексидина биглюконата. 
Заключение. Экспериментальное исследование лекарственной композиции 

«Хлоргексидина биглюконат + калия - алюминия сульфат» позволило разработать новый 
антисептический препарат в жидкой форме с усиленной антимикробной активностью при 
высоком уровне безопасности. In vitro - эффективность разработанного препарата 
превышает таковую у известных в качестве «стандартов сравнения» аналогов, таких как 
монопрепарат «Хлоргексидина биглюконат» и мультикомпонентное 
нехлоргексидинсодержащее средство «Пародонтоцид». Полученное в настоящем 
исследовании лабораторное обоснование использования разработанной антисептической 
жидкости является перспективным для целей стоматологического приема. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID - 19 

 
Аннотация 
Физические нагрузки необходимы для восстановления здоровья после тяжелого 

заболевания, вызванное COVID - 19. Они оказывают благотворное воздействие на сердечно 
- сосудистую, дыхательную, нервную и другие системы организма для повышения их 
функции и поддержания общей физической работоспособности. 
Ключевые слова 
Активность, COVID - 19, дыхание, упражнения, восстановление. 
Как возобновить физическую активность после COVID - 19? 
 Первым шагом проводим классификацию студентов после перенесенного 

заболевания COVID - 19 до возвращения к физическим нагрузкам. Студенты, которые 
имеют в данным момент симптомы или же анамнез свидетельствует о поражении одного из 
систем организма, которые нуждаются в дальнейшем клиническом обследовании.  

 Вторым шагом считаем, что к упражнениям можно возвращаться только через семь 
дней отсутствия симптомов. Важно помнить, что физические упражнения нужно начинать 
постепенно.  

 Третьим шагом считаем ежедневный самоконтроль для отслеживания прогресса 
или регресса, а также возможных показаний для обращения за дополнительной 
медицинской помощью. 

 Но именно снижение физической активности является одним из важных факторов 
риска возникновения неинфекционных заболеваний во всем мире наряду с такими 
факторами, как курение и ожирение [1, с. 115]. 

 До пандемии большинство студентов были недостаточно физически активны для 
поддержания хорошего состояния здоровья. С началом COVID - 19 произошло 
значительное снижение физической активности у больных с хроническими заболеваниями, 
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такими как ожирение и артериальная гипертензия, то есть состояниями, вызванными с 
неблагоприятным исходом после коронавируса.  

 Согласно рекомендациям Всемирной организации здоровья, достаточно 120 минут 
физических нагрузок умеренной интенсивности или 60 минут физической активности 
высокой интенсивности в неделю в дополнение к упражнениям по укреплению мышц 
(занятий должно быть как минимум 2 раза в неделю). Физическая активность включает в 
себя не только упражнения, но и спорт [2, с.76].  
Какие возможные риски физической активности могут возникнуть после COVID - 

19? 
 Одним из первым пунктов является поражение сердца, в том числе вирусный 

миокардит.  
 Тромбоэмболические осложнения, а именно легочная эмболия, связаны с COVID - 

19. Долговременное влияние на функцию легких в настоящее время не установлено, но 
данные, которые были получены на остром тяжелом респираторном синдроме еще в 2003 
году, свидетельствуют о нарушениях функции легких и снижении толерантности к 
физическим упражнениям у выживших пациентов. 

 Также психологические осложнения после инфекции могут включать 
посттравматическое стрессовое расстройство, тревогу и депрессию. 
Как вернуть студентов к физической активности? 
Возвращение студентов к физическим нагрузкам постепенный, индивидуальный и 

основанный на уровне субъективной толерантности по отношению к физической 
активности. После классификации пациентов по степени риска при условии отсутствия 
симптомов в течение как минимум семи дней можно использовать поэтапный подход для 
повышения уровня физической активности до исходного уровня или даже выше.  
Возвращение или появление новых клинических признаков, включающие кашель, 

патологическую одышку, тахикардию, лихорадку и аносмию, говорит о том, что 
необходимо прекратить занятия. Если имеются показания, то следует обратиться за 
медицинской помощью и возобновить физические нагрузки, когда симптомы будут 
отсутствовать. После COVID - 19 у обучающегося будет более выраженная одышка, однако 
необходима субъективная оценка ее соответствия данному виду деятельности и уровню 
физической подготовки, а также регистрация динамики. Постепенный прогресс включает 
поэтапное увеличение времени выполнения упражнений и интенсивности нагрузки.  
Можно предложить студенту поставить перед собой цели для отслеживания своих 

достижений, например, с помощью ведения дневника. Ведь даже и за короткие периоды 
физические нагрузки эффективны для улучшения здоровья. 
Как начать студентам возвращаться к физической активности? 
Периоды 1 - 2 следует начать с физической нагрузки слабой интенсивности в течение по 

крайней мере двух недель. Существует специальная субъективная оценка нагрузки, по 
которой можно следить периоды, чтобы в дальнейшем студенты могли увеличивать 
физические нагрузки. 
Шкала индивидуального восприятия напряжения Борга (RPE) — это субъективная 

оценка нагрузки, которая может помочь студентам выбрать вид активности по мере того, 
как они последовательно проходят периоды увеличения интенсивности физических 
упражнений.  
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Студенты, самостоятельно или просят помощь у преподавателя, чтобы оценить свои 
субъективные оценки нагрузки, в том числе проверяют дыхание и степень усталость, по 
шкале от 6 (отсутствие ощущения нагрузки) до 20 (максимальная нагрузка).  
Легкая физическая нагрузка соответствует показателям шкалы RPE до 11, в этом случае 

человек ощущает напряжение от минимального до легкого. На этом уровне люди в течение 
всего времени активности могут без затруднений поддерживать разговор. Такая активность 
включает работу по дому, спокойную ходьбу, упражнения на поддержание равновесия и 
йогу. Также сюда включаются дыхательные упражнения, стретчинг и легкие упражнения 
на растяжку.  
Рекомендуем задержаться на фазе 1 в течение семи дней (на упражнениях с очень легкой 

интенсивностью с RPE 6–8, включая упражнения на гибкость и дыхательные упражнения) 
до тех пор, пока пациент чувствует себя в состоянии их выполнять, а затем еще семь дней 
(фаза 2) — на легких видах активности (RPE 6–11), таких как ходьба и легкая йога, с 
постепенным увеличением на 10–15 минут в день при той же RPE при условии нормальной 
переносимости. 
Периоды 3 - 4 – это уже более сложная двигательная активность студентов, которая 

включает в себя: быстрая ходьба от 2 до 5 минут, подъем или спуск по лестнице, бег 
трусцой или езда на велосипеде, сопровождается с периодом восстановления. Студент не 
должен чувствовать, что данное упражнение дается ему тяжело. Рекомендованная нагрузка 
на уровне 12–14 RPE (это средняя интенсивность, которая не нарушает дыхание).  
Период 4 уже включает более сложные движения, которые требуют координации, силы 

и чувства равновесия, например, бег с изменением направления, боковые шаги, 
перемещения и упражнения с собственным весом, но без возникновения чувства тяжелой 
нагрузки. После завершения четвертого периода обучающийся должен почувствовать себя 
способным вернуться к своему базовому (до - ковидному) уровню активности или даже 
повысить его. 
Отводим как минимум семь дней каждой фазе, чтобы предотвратить внезапное 

увеличение тренировочной нагрузки. Однако пациенты должны оставаться в той фазе, в 
которой они чувствуют себя комфортно, столько, сколько им будет необходимо [4, с. 300]. 
Студент должен следить за любой невозможностью чувствовать себя 

восстановившимися через час после тренировки и на следующий день, например, за 
возможным появлением патологической одышки, тахикардии, чрезмерной усталости или 
сонливости, а также признаков психического расстройства. Если отмечается что - то из 
вышеназванного, или человек не достигает ожидаемого прогресса, ему следует вернуться к 
более раннему этапу и в случае сомнения обратиться за медицинской помощью. Для 
мониторинга процесса может быть полезно ведение дневника прогресса упражнений и 
RPE, изменений настроения и объективных данных о физической форме, таких как частота 
сердечных сокращений (для тех пациентов, кто привык их измерять). 
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ТРОПИЧЕСКАЯ МАЛЯРИЯ (ВОЗБУДИТЕЛЬ, СИМПТОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ) 
 
Аннотация: В отличие от так называемых «доброкачественных» клинических форм 

малярии, вызванных Pl. vivax, Pl. ovale и Pl. malaria, тропическая малярия (возбудителем 
является Pl. falciparum) считается потенциально смертельной инфекцией и поэтому требует 
практически всегда экстренной медицинской помощи, особенно при осложнениях, то есть 
злокачественных, вариантах. Возбудителем малярии является Plasmodium falciparum — 
простейшие микроорганизмы, изучением которых занимается протозоология. 
Ключевые слова: малярия, микроорганизмы, возбудители, болезни  
В патогенезе тропической малярии важное значение имеют следующие факторы: 
  высокая репродуктивная способность спорозоитов и полипаразитизм эритроцитов с 

медленным иммунным ответом вызывают быстрое нарастание паразитемии, достигающее 
10 - 30 %; 

  Pl мерозоиты, являющиеся возбудителями малярии. falciparum поражают 
эритроциты всех возрастных групп, в том числе физиологически наиболее отягощенные 
зрелые эритроциты; 

  массивное разрушение занятых и неинвазивных эритроцитов вызывает быстрое 
развитие анемии и гемической гипоксии; 

  потеря эластичности мембраны инвазированными эритроцитами, изменение их 
электрического потенциала и антигенной структуры мембраны приводят к образованию 
микроконгломератов, «закупоривающих» функциональные капилляры органов и 
паренхиматозных тканей, что вызывает тканевую гипоксию, выброс биологически 
активных веществ, шунтирование с включением анастомозов, циркуляторная и 
гипоксическая гипоксия; формируются «ударные» органы: 

o почки, 
o легкие, 
o печень, 
o кишечник, 
o надпочечники, 



212

o сердце, 
o мозг; 
• повышение проницаемости сосудов с водно - белковым потоотделением, нарушение 

регуляции агрегатного состояния крови, развитие тромбогеморрагического синдрома, 
накопление токсинов в тканях, истощение энергетических резервов, метаболический 
ацидоз и гипоксия, прогрессирующее нарушение нейроэндокринной регуляции. 
Клиника и симптомы малярии 
Клинически симптомы тропической малярии у неиммунных людей характеризуются 

сочетанием лихорадки, гемолитической анемии, увеличения селезенки и печени, 
выраженной интоксикации, симптомов поражения других органов. 
Инкубационный период первичной тропической малярии обычно составляет 10 - 14 

дней. В начальных стадиях заболевания симптомы интоксикации проявляются в виде 
озноба, значительных головных болей, миалгии и артралгии. Внезапно начавшаяся 
лихорадка приобретает постоянный или рецидивирующий характер и только через 2 - 5 
дней у части больных становится типичной перемежающейся с периодами апирексии и 
субфебрилитета в этот же день. У части больных классические малярийные пароксизмы 
могут быть ежедневными, а у части больных они не развиваются и лихорадка остается 
ремиттирующей или субнепрерывной. 
Приступы малярии при тропической малярии характеризуются триадой «озноб - 

лихорадка - потливость», но выраженность каждого из компонентов, в отличие от других 
этиологических форм, может быть различной. Во время приступа наиболее выражены 
симптомы общей интоксикации. Больные беспокойны, возбуждены, иногда с спутанным 
сознанием. Рано и часто появляются герпетическая сыпь, болезненность в правом 
подреберье, боли в пояснице и анемия. Селезенка увеличивается, а затем печень. 
Появляются желтуха и синдром токсического поражения почек. 
У некоторых больных тропической малярией кашель проявляется симптомами бронхита 

и даже бронхопневмонии или скрытого отека легких. 
Может быть абдоминальный синдром: 
o анорексия, 
o боль в животе, 
o тошнота, 
o рвота, 
o диарея. 
Лечение — уколы и таблетки от малярии 
Препаратом выбора для лечения больных малярийной комой и тяжелыми формами 

тропической малярии являются таблетки хинина дигидрохлорида и его аналоги, а также 
лекарственные формы в виде растворов. 
Также, если нет возможности дать больному таблетки от малярии, используется 

альтернативный препарат хлорохин для парентерального введения. Препараты вводят 
парентерально до прекращения рвоты и выхода больного из бессознательного состояния с 
учетом продолжительности действия препарата, разовой и суточной дозы. Препараты 
вводят в 5 % растворе глюкозы. Инфузии повторяют каждые 4 - 6 часов. Объем вводимой 
жидкости не должен превышать 2 - 3 л в сутки и строго соответствовать количеству 
вводимой жидкости. При лечении больных малярийной комой необходимо предусмотреть 
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оксигенотерапию, борьбу с интоксикацией, церебральной гипертензией, отеком мозга и 
возможной почечной недостаточностью. Исследование спинномозговой жидкости 
(ликвора) ее резервуаров обязательно при подозрении на малярийную кому. 
Кортикостероиды и гепарин для лечения больных тропической малярией не 

рекомендуются экспертами ВОЗ. Контроль за интенсивностью паразитемии следует 
проводить каждые 2 - 4 часа, а после выхода из комы - по клиническим показаниям. 
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Аннотация: Стронгилоидоз — болезнь, возбудителем которой являются гельминты 
стронгилоиды (Strongyloides Grassi) из семейства Strongyloididae. В ранней фазе 
заболевания превалируют аллергические проявления, в поздней — признаки поражения 
органов пищеварения. 
Ключевые слова: болезнь, нематоды, заболевания, человек 
Гельминт, вызывающий стронгилоидоз, является угрица кишечная или, как назвал ее 

Bavay в 1876 году, Strongyloides stercoralis. 
Это мелкая нематода, способная переходить из свободноживущего поколения в 

паразитическое. Самки в этих поколениях различны по своей морфологии, а самцы сходны 
(фото стронгилоидоза см. на рисунке выше). 
Свободноживущая самка очень мелкая (1×0,06 мм). Хорошо видны рабдитоидный 

пищевод, цилиндрический кишечник, также видны зачатки половых органов, относительно 
крупные яйца (0,07 × 0,04 мм), половое отверстие вблизи середины тела и анальное 
отверстие на вентральной стороне хвостового конца. Паразитическая самка крупнее 
(2,2×0,3 мм), бесцветная, полупрозрачная. Пищеварительная система представлена ротовой 
капсулой с четырьмя недоразвитыми губами, длинным цилиндрическим пищеводом и 
кишечником, заканчивающимся анусом на вентральной поверхности заднего конца тела. 
Половая система представлена парными яйцеводом и маткой, в которых находится до 12 

овально - сегментированных яиц. Яйца несколько мельче (0,05—0,058 × 0,03—0,034 мм), 
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чем у свободноживущих самок. Половая система заканчивается половым отверстием, 
открывающимся наружу. 
Самцы свободноживущей и паразитической генераций сходны по морфологии. Они 

мельче самок (0,07 × 0,04 мм), имеют рабдитовидный пищевод и крючковидный 
вентральный конец. Имеет руль направления с двумя спикулами. Почти все тело самца 
занимают половые органы. 
Эпидемиология 
Условия, необходимые для пребывания личинок во внешней среде, определяют и ареал 

их распространения. Стронгилоидоз встречается чаще в субтропических и тропических 
зонах: 

 в странах Латинской Америки (Бразилия, Панама, и др.), 
 в юго - восточной Азии, 
 в Европе (Италия, Франция, Бельгия, Голландия и др.), 
 в России наиболее распространено заболевание в Закавказье, 
 также данное заболевание встречается в Украине и Молдавии. 
Единственным источником инфекции при стронгилоидозе является человек. Однако 

некоторые исследователи придают определенное значение собакам и кошкам, в организме 
которых также могут развиваться паразиты. 
Механизм заражения обычно чрескожный, но может быть и пероральный, когда 

инфекционные филариформные личинки внедряются в слизистую оболочку полости рта, 
откуда они мигрируют обычным путем. Факторами передачи в основном являются 
загрязненные почвы, где инвазионные личинки при определенных условиях могут выжить 
в течение 3 - 4 недель. Иногда факторами передачи инфекции служат свежезараженные 
фрукты, ягоды и овощи, на которых инвазионные недоразвитые формы стронгилоидов 
могут выживать в течение 4 - 5 дней. В воде они не развиваются и погибают в течение 1 - 2 
дней, поэтому вода может служить фактором заражения лишь в очень редких случаях, если 
употреблять ее вскоре после заражения. 
Сезонность заболевания определяется периодом года, когда дневная температура 

превышает порог 12°С и имеется достаточная влажность почвы. Поскольку при низких 
температурах личинки не мигрируют во внешнюю среду и быстро погибают в высохшей 
почве, происходит самообеззараживание почвы. Этим объясняется низкая заболеваемость 
населения в зонах с сухим и умеренным климатом. 
Этими биологическими особенностями объясняется и более частая заболеваемость этим 

гельминтозом у работ на рудниках, кирпичных и черепичных заводах, туннелестроителях, 
экскаваторщиках и других профессиях, связанных с работой в условиях повышенной 
влажности и умеренных температур. 
Профилактика 
Профилактические мероприятия в основном направлены на выявление и 

обезвреживание источников инфекции и защиту окружающей среды от фекального 
загрязнения. Периодически проводят плановое обследование всего населения 
предполагаемых очагов инвазии, групп населения (профессий) повышенного риска по 
стронгилоидозу по методу Бермана. Выявленных паразитов подвергают дегельминтизации 
с последующим ежемесячным контролем в течение полугода. 
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Для предохранения почвы от заражения личинками сгронгилоидов фекалии больных 
обрабатывают 40 % - ным раствором паров солей, калийными, азотными, фосфорными и 
смешанными удобрениями. Для обеззараживания в эпидемический сезон почвы в очагах 
стронгилоидоза применяют указанные выше средства в 10 % растворе. Надежной мерой 
дезинсекции является обработка почвы 2 % - ным раствором пестицида карбатиона, в 
присутствии которого рабдитоидные личинки погибают через 20 часов, а филяриообразные 
- через 24 часа (Шабловская Е.А., 1968). В холодный период года дезинсекцию почвы не 
проводят, так как слаборазвитые формы стронгилоидов быстро погибают при низких 
температурах и происходит самообеззараживание почвы. 
Общие принципы гигиены, защита кожи от контакта с гельминтологически опасной 

почвой, то есть соблюдение мер, препятствующих реализации механизма заражения, 
имеют определенное профилактическое значение. 
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ДЕМОДЕКОЗ - СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Аннотация: В настоящее время актуальной проблемой дерматовенерологии являются 
папуло - пустулезные дерматозы, формирующиеся преимущественно на лице (акне, 
фолликулиты, розацеа, периоральные дерматиты). Паразитарная теория — одна из 
популярных теорий, доказывающих причины подобных заболеваний.  
Ключевые слова: воспаление, демодекоз, клещ Демодекс, розацеа, акне, периоральный 

дерматит, фолликулит. 
Введение 
Демодекоз — заболевание из группы кариеса, которое вызывает клещ — угревая железа 

(Demodex folliculorum longus и Demodex folliculorum brevis). Демодекоз обычно поражает 
только кожу лица: щеки, лоб, подбородок, кожу вокруг рта, носогубные складки. Однако 
демодекс можно обнаружить и на других участках тела: на руках, груди и волосистой части 
головы. 



216

На развитие демодекоза влияет сочетание двух факторов: 
• активного размножения клещей 
• снижение иммунных свойств и изменение pH кожи. 
Обострение процесса чаще происходит весной и летом в связи с тем, что температура 

окружающей среды высокая и благоприятная для клеща, а весенний авитаминоз и 
повышенный уровень ультрафиолета ослабляют защиту кожи. 
Акбулатова Л.Х. идентифицировали две формы клеща Demodex folliculorum, 

паразитирующие на человеке и различающиеся строением взрослых особей и циклом 
развития. 

1. Первая форма (Demodex folliculorum longus) характеризуется длинным, вытянутым 
червеобразным телом с хорошо дифференцированными головными концами (гнатосома), 
грудной клеткой (подосома) и брюшком (опистома). Все тело покрыто хитиновой 
оболочкой. Самки и самцы примерно одинакового размера - 0,3 - 0,4 мм с короткими 
ногами из трех члеников и поперечно оканчивающимся задним отделом. 

2. Вторая форма (Demodex folliculorum brevis) характеризуется коротким брюшком с 
заостренным конусовидным концом и своеобразным строением короткой уплощенной 
головки. Самцы обычно меньше самок и умирают после оплодотворения. Подосома самцов 
и самок крупная, но лишена щетинок по сравнению с первой формой (Demodex folliculorum 
longus). Кроме того, кутикула брюшка менее прозрачна. 
Демодекоз является одним из наиболее распространенных хронических дерматозов. 

Различные источники сообщают, что заболеваемость этим дерматозом колеблется от 2 % 
до 5 % и занимает седьмое место по частоте среди кожных заболеваний. В структуре 
акнеподобных дерматозов на демодекоз приходится 10,5 %. Частота осложнений 
демодекоза у больных розацеа встречается в 88,7 %, а у больных периоральным 
дерматитом - в 58,8 % случаев. 
Демодекозом можно заразиться от человека, который может быть больным или 

носителем, и от домашних животных: собак, лошадей, крупного рогатого скота. 
Заболевание в большинстве случаев возникает неожиданно. Основными симптомами 

являются зуд, жжение, ползание мурашек, отек и жар. Акненый тип характеризуется 
преобладанием папул на коже тела, а наличие папуло - пустулезных элементов и разлитой 
эритемы свидетельствует о розацеаподобном типе. Клиническая картина демодекоза 
напоминает гранулематозную форму розацеа, для которой также характерно наличие 
гранулем в дерме. 
Методы лечения 
Одним из препаратов, применяемых при демодекозе, является метронидазол (местно в 

виде 0,75–2 % геля / крема / мази и внутрь). Однако оптимальные дозы системного 
метронидазола при лечении демодекоза еще полностью не определены. Помимо 
метронидазола применяют также местные средства, обладающие противопаразитарным и 
отшелушивающим действием (5–10 % серная мазь, криотерапия жидким азотом). Эти 
препараты вызывают раздражение пораженной кожи, негативное действие которых явно 
затмевает возможные последствия Демотокса на коже. 
Также местные акарициды (перметрин 5 %, бензилбензоат 10 - 25 %, линдан 1 %) могут 

использоваться при чесотке, но в настоящее время их эффективность при демодекозе не 
доказана [2]. 
На сегодняшний день лечение демодекоза рядом причин: 
1) отсутствие идеальной лабораторной модели, на которой можно было бы проверить 

эффективность предполагаемых препаратов и их минимальные ингибирующие 
концентрации 
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2) отсутствие научных данных, доказывающих различие между первичным демодекозом 
и воспалительными заболеваниями (розацеа с наличием вторичного демодекоза или без 
него); 

3) двойственные эффекты, как противовоспалительные, так и противомикробные, у 
многих препаратов [2]. 
Заключение 
Для профилактики демодекоза необходимо соблюдение общих правил гигиены, ухода за 

кожей лица, правильного питания и отдыха. Также важно носить защиту от ультрафиолета 
и не находиться на солнце в течение ограниченного периода времени. 
Хотя демодекоз является одним из наиболее распространенных кожных заболеваний, 

факторы, приводящие к патогенности демодексов, до сих пор до конца не изучены, не 
установлен принцип развития воспалительных процессов на коже лица и влияние 
дерматозов на возникновение воспаления не доказано. 
Существует огромное количество вопросов, требующих дальнейшего изучения этого 

заболевания. Важно изучить отличие демодекоза от сходных с ним заболеваний; доказать 
эффективность препаратов, применяемых при демодекозе, или разработать новые 
терапевтические методы; создать необходимые условия для проведения 
экспериментальных исследований. 
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АСКАРИДОЗ — ЗАРАЖЕНИЕ АСКАРИДАМИ 

 
Аннотация: Аскаридоз — это болезнь, возбудителем которой является гельминт 

аскарида, в частности нематода Ascaris Linnaeus, семейства Ascaridae Baird. Обычно 
аскаридоз человека (код по МКБ - 10: B77) наступает в результате паразитирования 
человеческой аскариды (фото выше) — Ascaris lumbricoides L. 
Ключевые слова: аскаридоз, нематоды, человек, болезни, паразиты  
В медицинских статьях можно встретить синонимы данного паразита: 
 Ascaris gigas Goeze; 
 Fusaria lumbricoides; 
 Lumbricus vulgaris Merat. 
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Человеческая аскарида классифицируется как крупная раздельнополая нематода. Тело 
узкое с обоих концов, желтовато - белое, иногда розоватое. Толщина тела самки и самца 
примерно одинакова, 3 - 6 мм, длина самки от 20 до 44 мм, самца вдвое меньше. Мякоть губ 
состоит из гиподермы. Все губы имеют зазубренный край, снабжены парными сосочками. 
На передней части тела самки хорошо видна кольцевидная перетяжка, на вентральной 

части которой открывается половое отверстие (вульва). 
Белковая оболочка яиц, откладываемых самкой, толстая, слегка прозрачная, состоит из 

четырех слоев и защищает зародыш от механических повреждений. Иногда встречаются 
оплодотворенные яйца без внешней белковой оболочки, тогда они гладкие, бесцветные и 
прозрачные. Неоплодотворенные яйца несколько крупных размеров (0,05–0,16 × 0,04–0,05 
мм), неправильной формы, обычно без внешней белковой оболочки, но с внутренней 
липидной оболочкой, защищающей от химических повреждений. В этих случаях 
неоплодотворенные яйца гладкие, прозрачные и бесцветные. Но могут быть и 
неоплодотворенные яйца с белковой оболочкой. Тогда они отличаются от 
оплодотворенных неровностью бугорчатого наружного контура, наличием отдельных 
крупных клубней и отсутствием полюсных полостей за счет заполнения яйцеклетки 
желточными клетками. 
Симптомы аскаридоза в начальной стадии, которую называют мигрирующей, 

обусловлены токсико - аллергическими проявлениями. В этом плане они могут быть 
самыми разными. Часто эта стадия протекает совершенно бессимптомно или стерто, 
субклинически. 
Начальная стадия аскаридоза характеризуется эозинофильными инфильтратами в 

легких, сопровождающимися эозинофилией крови, которая предшествует началу развития 
очагов на 1 - 2 дня или возникает одновременно. Максимум эозинофилов в крови чаще 
всего наблюдается в начале рассасывания очага, а иногда даже в момент его исчезновения. 
СОЭ обычно в норме, иногда повышена до 20 - 40 мм / ч. 
Еще одним признаком аскаридоза при миграции нематод является артериальная 

гипотензия, свидетельствующая о снижении сердечного выброса вследствие токсического 
поражения миокарда, и компенсаторная тахикардия. 
У части больных клинически проявляется период миграции личинок через печень. При 

этом у них возникают боли в правом подреберье, ощущение дискомфорта в животе, иногда 
гепатомегалия. Возможно нарушение функции органа (изменение белково - осадочных 
проб, диспротеинемия, гиперферементемия и т. д.). 
Из желудочно - кишечных симптомов отмечаются: 
 нарушения аппетита, 
 тошнота, 
 слюноотделение, 
 рвота. 
И взрослые, и дети имеют недостаточную массу тела, даже когда аскаридоз протекает 

без клинических симптомов. В крови часто обнаруживают нормо - и гипохромную анемию, 
иногда слабовыраженную эозинофилию - чаще у детей. Однако он не имеет 
диагностического значения, так как часто сопутствует другим заболеваниям. 
В ряде случаев кишечный аскаридоз протекает с проявлениями выраженной общей 

интоксикации. Это чаще всего встречается у маленьких детей с интенсивными инвазиями. 
После целенаправленного лечения обычно наступает полное и быстрое выздоровление. 
Аскариды способны перфорировать кишечник в области операционных швов и в местах 

патологических изменений, связанных с другими причинами, что впоследствии приводит к 
развитию перитонита и образованию свищей. 
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Большинство осложнений, связанных с миграцией аскарид, развиваются у детей. Так, в 
США у 2 из 1000 детей в возрасте от 1 до 5 лет, зараженных круглыми червями, возникает 
кишечная непроходимость (из отчета научной группы ВОЗ в 1981 г.). 
Прогноз при подавляющем большинстве неосложненных форм аскаридоза 

благоприятный. 
Для лечения аскаридоза применяются самые разнообразные антигельминтные 

препараты, которые назначаются в зависимости от стадии развития аскарид: 
 в миграционную фазу препаратами выбора являются мебендазол и тиабендазол; 
 в кишечную — левамизол (больше известный как декарис), пиперазин (дозы 

смотрите в таблице выше), нафтоман и т.д. 
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Аннотация: Целью данной статьи является проведение обзора литературы поэтому 
антропонозному заболеванию, особенно изучение данных о патогенезе, симптомах и 
эпидемиологической ситуации. Обобщение и анализ приведут полученные данные в 
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своей работе. 
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На данный момент ученым удалось открыть около 10 тысяч амеб. Из них только 6 видов 
способны жить в толстой кишке человека. Но именно вид Entamoeba histolytica является 
патогенным для человека и может вызывать амебиаз. В популяции E. histolytica выделены 2 
штамма амеб: непатогенная E. dispar и патогенная E. histolytica. Часто на практике можно 
встретить вид E. gingivalis, условно - патогенную амебу полости рта.Они обитают в 
организме человека и не приносят ему никакого вреда. Одним из таких самых часто 
встречаемых видов простейших является E. coli [1]. 
Общая характеристика заболевания. Амебиаз представляет собой паразитарную или 

протозойную инфекцию, вызываемую патогенным видом амебы E. histolytica. Это 
заболевание может передаваться только от человека к человеку, поэтому оно включено в 
группу антропонозных болезней. Заражение происходит фекально - оральным путем, чаще 
всего при несоблюдении личной гигиены. Из - за этого данная инфекция получила 
наибольшее распространение в неблагополучных, густонаселенных странах. Также 
амебизм широко распространён в некоторых субтропических и тропических регионах, 
таких как Индия, Азия, Центральная и Южная Африка [1,2]. 
Патогенез. На этом этапе исследования различают кожный, внекишечный и кишечный 

амебиаз. В жизненном цикле Е. histolytica выделяют 2 основные фазы: трофозоитную, или 
вегетативную, и цистическую. После того, как зрелая киста попала в организм человека, 
она проходит через желудок человека и оседает в толстой кишке, начиная процесс 
эксцистирования и трансформируясь в просветную форму уже в тонкой кишке. 
Трофозоиты растут и размножаются в толстой кишке. 
Основные симптомы инфекции. Чаще всего дизентерийной амебной инфекции 

подвержены люди в возрасте от 18 до 55 лет. Это паразитарное заболевание 
характеризуется коротким инкубационным периодом от одной недели до нескольких 
месяцев. В случае бессимптомного носительства менструация может затягиваться на более 
длительные сроки. При развитии кишечного амебиаза в легкой форме у больных чаще 
всего отмечают дискомфорт в животе и умеренный понос, кашицеобразный жидкий стул с 
примесью слизи несколько раз в сутки. При более остром течении инфекции характерно 
появление диареи с жидким стулом, боли в области кишечника, слабость и пропажа 
аппетита, метеоризм. В тяжелых случаях заболевания наблюдают лихорадку, острые 
схваткообразные боли в животе, перитонит, колит, стул с кровянистыми выделениями, 
резкую слабость, похудание. Проявление внекишечного амебиаза характеризуется 
амебным абсцессом различных органов, чаще всего печени, легких и головного мозга. 
Описан случай абсцесса сердца. Возникновение кожного амебиаза проявляется в 
возникновении эрозий и язв на различных участках кожи [1,3,4]. 
Современное состояние проблемы. В наше время возможность заражения различными 

формами амебиаза является одной из важных проблем современного здравоохранения. По 
данным ВОЗ, более 500 миллионов человек во всем мире инфицированы E. histolytica, из 
них 50 миллионов ежегодно страдают колитами и абсцессами различной степени тяжести. 
Из 50 миллионов ежегодно от этого протозойного заболевания умирает 40 - 110 тысяч 
человек, что ставит амебиаз на 2 - е место по смертности от паразитарных инфекций после 
малярии [1,5]. 
Заключение. В связи с большим количеством людей, инфицированных амебиазом во 

всем мире, остро стоит проблема возрастающей передачи инфекции от человека к человеку. 
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Для сдерживания этого протозойного заболевания следует обратить внимание на 
санитарную грамотность населения, ожидать большое количество больных в весенне - 
летний период, а также уделить внимание очистке сточных вод, загрязненных водоемов и 
рек, расположенных в непосредственной близости от жилых домов. 
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Abstract 
The article tells about the work of Abay Kunanbaev and citing his songs in symphonic works of 
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В своих произведениях, казахстанские композиторы обращаются к поэзии, к 

философским размышлениям о смысле жизни, о настоящем и будущем. В сочинениях 
синтез не только жанровых и структурных принципов европейских жанров, но и 
взаимодействие двух типов культур: европейской и национальной. Национальная 
характерность проявляется в воплощении жизненно правдивого содержания, и поэтому 
черты музыки воспринимаются как проявление именно казахского начала, как воплощение 
именно казахской музыки. Композиторы «остаются чуткими к голосу национальной 
традиции» [3, с. 56]. Более того, они стремятся сохранить самые существенные, коренные 
ее приметы. Творчество выдающегося казахского поэта - просветителя XIX века, 
талантливого музыканта Абая Кунанбаева привлекало композиторов своим высоким 
моральным, этическим качествами, философской глубиной мировосприятия, гуманизмом. 
«Благоприятным моментом в решении этой творческой задачи явилось музыкальное 
наследие Абая – песни, неповторимые своей поэтичностью и оригинальностью 
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музыкального языка» [2, с.97]. Богатая красками народного быта окружавшая среда поэта 
подсказывала возможность облачения в музыкальную ткань произведений самых 
различных жанров. Через воплощение образа Абая открывалась в программном 
содержании произведения возможность передачи широкой исторической перспективы.  
В поэмах «Одинокая береза» Е. Брусиловского, «Абай» А. Жубанова и «Песнь Абая» Г. 

Гризбила использованы в общей сложности мелодии девяти песен Абая, которые по 
жанровым признакам Ю. Аравин относит к трем группам: песенно - лирические мелодии, 
речитативно - декламационного склада, скерцозные песни.  
Первая часть поэмы А. Жубанова «Абай» написана в простой трехчастной форме. В ее 

крайних частях звучит песня «Хор болды жаным» («Дух унижен мой»). Эмоциональная 
мелодия, свободно распетая в диапазоне децимы» [1, с. 109], проводится здесь без 
существенных изменений. 
Композитор сохранил структуру песни, однако, в оркестровом изложении благодаря 

сопоставлению различных тембров, она приобретает большую рельефность. Разнообразное 
«тембровое «расцвечивание» и орнаментальное варьирование» [1, с. 109] мелодии 
значительно расширяют диапазон её образного содержания. 
Важным драматургическим моментом поэмы «Абай» является появление темы «Хор 

болды жаным» в оркестровом тутти пятой части на вершине динамического подъема. 
Введение в конце произведения темы, которой оно открывалось, выполняет функцию 
обрамления и придает циклической композиции внутреннюю завершенность. 
Отмеченный «прием оркестрового «расцвечивания» наблюдается и во втором эпизоде 

«Одинокой березы» Е. Брусиловского, где полностью проводится вариант песни Абая 
«Айтым салем, каламкас». Двукратное изложение темы в высоком регистре струнных 
сопровождается триольным аккомпанементом деревянных духовых» [1, с. 109], что 
заметно углубляет лирическое содержание абаевской песни. 
Песни речитативного склада, так же как и в музыкальном наследии Абая, в 

симфонических поэмах занимают значительно меньшее место. Если пять лирических 
мелодий появляются в поэмах в семи вариантах, то две речитативные мелодии 
используются только А. Жубановым в поэме «Абай», да и то в качестве побочного 
тематизма. ««Сегиз аяк» («Восьмистишия») звучит в середине первой части, а «биреуден 
бiреу артылса» («Все взвесит справедливость на весах») в начале финала (в пятой части 
поэмы). Изменив ритмический рисунок первой мелодии, придав ей большую дробность, 
композитор изменяет и характер темы» [1, с. 110]. Она становится оживленной, 
взволнованной, несколько тревожной. Если песня излагается в спокойно - 
повествовательном плане, то в поэме А. Жубанова она как бы рождается из одной попевки 
и развивается далее путем разнообразного интонационно - ритмического варьирования. 
Песня Абая «Сегіз аяк» из «эпического склада переинтонируется композитором в лирико - 
драматическую» [1, с. 110]. 
Другая песня сферы жанрового тематизма – «Боны булган» послужила основой второй 

части поэмы А. Жубанова. В драматургии цикла часть эта выполняет функцию скерцо. 
«Остро импульсивная мелодия Абая развивается в характере «терме» или быстрого 
домбрового кюя» [1, с. 111]. Ее эмоционально - образный смысл в симфонической поэме 
можно представить как изображение скачки. 
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В восьмитактном вступлении дается метроритмический фон и ладотональный настрой. 
Далее следуют четыре этапа свободного вариационного развития абаевской песни, причем, 
для первого и второго разделов исходным моментом служит ее первое предложение. В 
дальнейшем же используется контрастный припев. В связи с этим форма второй части 
поэмы складывается из двух пар вариационных разделов: 

 
Вступление –А –А1–В– В1–Заключение 

 
Песня Абая в поэме приобретает более крупный масштаб, симфоническую 

развернутость и по мере развития в ней все больше выявляются напряженные, 
драматические интонации, что в конечном счете и определяет лирико - драматическое 
содержание этой части. 
В музыкальном наследии Абая нет песен - жоктау, однако, в его поэтическом творчестве 

такие образцы имеются. В симфонической поэме А. Жубанова мелодия, основанная на 
абаевских интонациях и написанная в стиле жоктау, не только не контрастирует с 
окружающим цитатным тематизмом, но и дополняет его, выявляя еще одну сторону 
многогранного образа народного поэта. 
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«УСИЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ  
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ  

И ОТТАИВАЮЩИХ ГРУНТОВ» 
 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются сравнение технологических решений 

по усилению фундаментов многоэтажных жилых зданий в условиях распространения 
многолетнемерзлых и оттаивающих грунтов с применением различных типов свай. 
Выявлены преимущества усиления фундаментов в стесненных условиях методом 
буроинъекционных свай. 
Дана оценка экономической эффективности использования винтовых и 

буроинъекционных свай при усилении фундамента на примере реального объекта в пгт. 
Березово. 
Ключевые слова: буроинъекционные сваи, винтовые сваи, реконструкция, 

многолетнемерзлые грунты, растепление грунтов, усиление фундамента. 
 
Annotation. This article discusses the comparison of technological solutions for strengthening 

the foundations of multi - storey residential buildings in the conditions of the spread of permafrost 
and thawing soils using various types of piles. The advantages of strengthening foundations in 
cramped conditions by the method of drill - injection piles are revealed. 

An assessment of the economic efficiency of using screw and drill - injection piles when 
strengthening the foundation is given on the example of a real object in a village. Berezovo. 

Keywords: drilling piles, screw piles, reconstruction, permafrost soils, soil thawing, foundation 
reinforcement. 

 
На сегоднешний день вопросы капитального ремонта и реконструкции жилого фонда не 

теряет своей актуальности. Реконструкция зданий направлена в первую очередь на 
улучшение эксплуатационных свойств объекта с целью улучшения жилищных условий и 
безопасности проживания. Выбор оптимального способа усиления оснований и 
фундаментов является первоочередным при принятии решения о реконструкции здания в 
целом. 
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При детальном обследовании строительных конструкций на объекте, расположенного в 
пгт Березово Ханты - Мансийского автономного округа выявлены ряд серьезных признаков 
нарушения целостности элементов несущих конструкций. 
На период выполнения обследования на объекте было зафиксировано развитие 

вертикальных и наклонных трещин в конструкциях стен, ростверков, а также локальные 
дефекты конструкций перекрытий. Некоторые характерные дефекты конструкций 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Фотофиксация развития вертикальных 
 и наклонных трещин в конструкциях стен объекта. 

 
Под зданием произошла доминирующая в плане температурная деградация грунтов, на 

глубину более 15 метров от поверхности, что послужило основной причиной значительных 
неравномерных осадок свайных фундаментов с глубиной погружения ж / б свай под 
зданием до 7м, и привело к деформациям, трещинам и перекосам конструктивных 
элементов здания. 
В данных условиях мероприятия по возвращению грунтов в мерзлое состояние 

представляется не целесообразным, более того, они могут быть опасны, с позиций 
возможного формирования не однородного в плане здания фронта замораживания, что 
может привести к еще большей неравномерности осадок наружных и внутренних стен, 
процессам морозного пучения и провоцированию еще большей аварийной ситуации. 
В силу того, что несущей способности существующих свай в оттаивающих грунтах 

недостаточно, необходимо восполнение данного дефицита прочности грунтов в местах, где 
в соответствии с данными исследований и мониторинга произошли (происходят) 
наибольшие осадки. Это может быть достигнуто устройством дополнительных свай. 
Одним из способов, позволяющих обеспечить сохранение надежности зданий и 

сооружений в течение расчетного периода эксплуатации в условиях развития негативного 
сценария (дальнейшего протаивания) является усиление объекта с применением 
буроинъекционных свай (далее БИС), требуемой длины, с извлекаемым или теряемым 
сердечником (рис.2) [1]. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема устройства БИС 

в многолетнемерзлом грунте [1]. 
 
Авторами проекта усиления [1] была использована усовершенствованная технология 

устройства буроинъекционных свай адаптированная к применению в условиях 
распространения многолетнемерзлых грунтов.  
Процесс устройства БИС состоит из следующих основных этапов: 
1. Бурение вертикальной или наклонной скважины с использованием промывочного 

бурового раствора. 
2. Погружение в тело скважины стальной трубы оболочки требуемого диаметра и длины 

ниже кровли многолетнемерзлого грунта. 
3. Нагнетание густого пескоцементного раствор (рабочий раствор), специального 

состава, с попутным вытеснением бурового шлама. 
4. Опрессовка скважины до выхода из тела сваи «сигнальной» пробки специального 

пигмента добавленного во время первого замеса для однозначного контроля заполнения 
скважины рабочим раствором. 
Разработанный авторами [1] рецепт состава рабочей смеси с повышенными 

показателями прочности (до 40 МПа), позволяет учитывать сложность климатических 
условий зоны производства работ и способствует минимальному растеплению грунта в 
процессе выполнение работ, что, учитывая малый диаметр свай, способствует быстрому их 
смерзанию с грунтовым основанием. 
Альтернативным способом усиления фундамента в соответствующих условиях является 

устройство винтовых свай. 
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Винтовые сваи на протяжении многих лет активно применяются в условиях удаленных 
райнов с распространением вечной мерзлоты, где на сегодняшний день остаются чуть ли не 
единственным экономически выгодным фундаментом [4.]  
Техгнолгия устройства фундаментов на винтовых сваях не требует проведения 

планировочных и вскрышных земляных работ с применением землеройных строительных 
машин [4]. При установке винтовых свай полностью исключаются мокрые процессы, что 
является важным преимущественным фактором в условиях Крайнего Севера, когда 
доставка материалов зачастую ограничена зимним периодом, а применение даже сухих 
строительных смесей, песка, цемента, щебня сопровождается необходимостью постоянного 
подогрева. Внутренняя полость винтовых свай может быть заполнена цементно - песчаным 
раствором, оттаянным выбуренным грунтом или иным составом из местных материалов. 
Винтовые сваи, предназначенные для погружения в многолетнемерзлый грунт, имеют 

ряд конструктивных особенностей: больший угол наклона спирали, большее количество 
"витков" анкерной части, но существенно меньший диаметр анкера; снабжены 
заостренным или зазубренным концом (Рис.3). 

 

 
Рисунок 3 –Винтовые сваи: 

 а – для талых грунтов; б – для вечномёрзлых грунтов. [4] 
 
Устройство винтовой сваи в вечномёрзлых грунтах включает в себя следующие 

технологические этапы: 
− бурение лидерной скважины; 
− установка сваи в лидерную скважину; 
− завинчивание сваи с погружением на проектную глубину; 
− заполнение внутренней полости сваи; 
− выдержка заполненного раствора, смеси или грунта до его смерзания с массивом 

вечномерзлых грунтов. 
Установка может производится вручную или механизированным способом [4]. 
Для выбора широко используемых вариантов свай на рассматриваемом объекте 

потребовалось провести технико - экономическое сравнение различных технологий 
усиления фундаментов жилого дома по адресу: Молодёжная улица, 7, пгт Березово, 
Берёзовский район, Ханты - Мансийский автономный округ.  
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Для проведения успешного усиления фундамента были рассмотрены следующие 
конструктивные варианты и технологические решения: 
Первый вариант. Усиление фундамента рассматриваемого объекта с применением 

буроинъекционных свай длиной 16м, диаметром 160мм. Общее количество – 112 шт. 
Несущая способность 248кН [2]. 
Второй вариант. Усиление фундамента рассматриваемого объекта с применением 

винтовых свай длиной 6м, диаметром ствола 168 мм. Общее количество – 404 шт. Несущая 
способность 68,6кН. 
Для выполнения работ по усилению фундамента в составе одного звена используется 

механизированная техника, смотреть таблицу 1. 
 

Таблица 1 
Состав механизированного звена [3] 

Усиление фундамента с применением 
буроинъекционных свай 

Усиление фундамента с 
применением винтовых 

свай 
Колесный экскаватор одноковшовый с обратной 

лопатой E170W (объем ковша 0,35м.куб., 
глубина копания 7,02м) 

Самоходный сваекрут - 
ямобур с буровым 

лафетом " ГидроМакс - 
МР 300 " 17 л.с. Бурильно - крановая машина KANGLIM 1256g - 

II на шасси Камаз 65117 (грузоподъемность 7 т, 
максимальный вылет стрелы 7 м) 

цикличный передвижной растворосмеситель PST 
RN 400 (полезная емкость 400 л) 

растворонасос СО - 49С (рабочее давление 15 кгс 
/ кв.см) 

 
Ввиду того, что работы по усилению фундаментов здания осуществляется 

специлизированными подрядными организациями, стоимость установки приняты по 
усредненным расценкам организации Ханты - Мансийского автономного округа - Югры и 
представлены в таблице 2. Результаты расчета экономической эффективности сведены в 
таблицу 3. 

 
Таблица 2 

Стоимость устройства свай 

Тип буровых сваи Количество, 
шт. 

Стоимость 
сваи, руб. 

Стоимость 
установки 
“под ключ”, 

руб. 

Общая 
стоимость, 
млн.руб. 

Буроинъекционная 
свая  112 4100 24000 2,688000 

Винтовая свая 
СВЛС 500 - 168 - 6 404 3450 7050 2,848200 
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Таблица 3 
Экономическая эффективность проведения 

Показатели 
Вариант1 

(буроинъекционные 
сваи) 

Вариант2 
(винтовые сваи) 

Затраты на проведение усиления 
всего фундамента, руб. 2 688 000 2 848 200 

Экономический эффект, руб.  -  160 200 
Продолжительность, дн. 18 32 

 
На основании проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод, что затраты 

на использование буроинъекционных свай в качестве усиления фундамента 
рассматриваемого объекта экономически эффективнее, чем применение винтовых свай. 
Экономия денежных средств, формируется вследствии разницы требуемого количества 

свай для обеспечения общей несущей способности уисливаемого фундамента. По расчету 
усиления винтовых свай понадобилось бы больше, чем буроинъекционных. Более того в 
данном примере использование буроинъекционных свай сокращает срок проведения работ, 
связанных с усилением существующего фундамента, на 14 дней, соответственно 
уменьшаться сроки проведения реконструкции здания в целом.  
Учитывая все перечисленные факторы экономический эффект от использования 

рассмотренных технологических решений усиления фундамента с применением 
буроинъекционных свай составляет 160 200 руб. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 В США, РОССИИ И ФРАНЦИИ 
 

Аннотация 
 Статья представляет собой анализ интернационального опыта организации 

психологической помощи пострадавшим от чрезвычайных событий. Данный материал 
позволяет сравнить системы оказания психологической поддержки народонаселению в 
сложных условиях чрезвычайных ситуаций в России, США и Франции. А так же в ней 
рассматривается значимость индивидуально - психологических особенностей психолога на 
момент участия в аварийно спасательных и прочих необходимых работах. 
Ключевые слова 
 Организация оказания психологической помощи, государственное регулирование, 

психологическая защита населения, экстремальные условия, профессиональная 
деятельность, аварийно - спасательные формирования, чрезвычайные ситуации, 
индивидуально - психологические особенности. 

 
Оказание аварийной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) является обязательной частью порядка аварийно - спасательных работ. 
Большое количество природных и техногенных катастроф, а так же напряженная 
геополитическая обстановка прямо актуализуют надобность оказания психологической 
помощи населению, что пострадало от ЧС того или иного рода. Что в свою очередь 
доказывает необходимость развития организации психологической помощи в этой сфере. А 
обмен с зарубежными профессионалами позволит выявить преимущественно пригодные и 
успешные направленности к совершенствованию системы. 
Специфика организации оказания психологической помощи и охраны населения в 

условиях ЧС предопределена мировозренческими основами концепции и 
функционирования государственных организационно - управленческих систем 
гражданской защиты, а также уровнем психологической культуры общества. Акцентируют 
два специфических варианта построения национальных организационно - управленческих 
систем гражданской защиты. Первый характеризуется присутствием специально созданной 
организационно - функциональной системы, нужной для выполнения задач гражданской 
защиты или обороны. Для оказания срочной психологической помощи населению 
пострадавшему от отрицательных последствий ЧС, в составе подобной системы могут быть 
созданы особые подразделения психологического профиля. Второй вид имеет 
межотраслевой (межведомственный) подход, для которого свойственно отсутствие 
специально созданной административной системы гражданской защиты с собственной 
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координационной структурой, а реализация задач поддерживается благодаря координации 
привлекаемых служб.  
К первому виду построения государственных организационно - управленческих систем 

гражданской защиты относится США. Федеральное учреждение по управлению в 
чрезвычайных ситуациях объединенных Штатов Америки (Federal Emergency Management 
Agency – FEMA). Это подразделение Министерства внутренней сохранности США, 
которое занимается координацией операций по ликвидации следствий катастроф. С 
которыми не способны справиться местные власти. Федеральное агентство по управлению 
в ЧС признано одной из лучших координационных систем противодействия ЧС 
техногенного, природного, социально - политического и военного характера в мире. 
Однако, в ее составе отраслей психической помощи населению нет, считается, что первая 
психологическая поддержка не является терапией, следовательно, оказываемая 
психическая поддержка пострадавшим в ЧС носит скорее гуманитарный, либо 
общественный характер. Поэтому для получения дальнейшей профессиональной 
психологической помощи или преодоления посттравматических расстройств и стрессов 
пострадавшие могут обратиться в государственные или частные учреждения 
психологической и психиатрической помощи.[4] 
Во Франции же вопросами планирования мероприятий гражданской защиты, 

межведомственной и межрегиональной координацией работ по предотвращению ЧС и 
ликвидации их последствий, разработкой и реализацией национальных целевых программ 
гражданской защиты занимаются особые профильные подразделения партикулярной 
защиты Министерства внутренних дел Франции. Для оказания первой психологической 
помощи пострадавшим, родным и близким погибших, очевидцам и прочим участникам ЧС 
привлекаются волонтеры из директив спасателей, которые закончили обязательную 
психологическую подготовку к действиям в условиях ЧС. Оказание грамотной 
психологической помощи, направленной на преодоление неблагоприятных последствий 
ЧС интегрировано в деятельность гражданских институтов психологической и 
психиатрической помощи.[5] 
В России для выполнения функций по разработке и реализации общегосударственной 

политики, нормативно - правового регулирования, а также надзора и контроля в сфере 
гражданской обороны, обороны населения и территорий от ЧС естественного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и сохранности людей на 
водных объектах был основан федеральный аппарат исполнительной власти – 
Министерство Российской Федерации по вопросам гражданской обороны, ЧС и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России). С целью организации 
и исполнения комплекса действий по психологическому сопровождению деятельности 
профессиональных контингентов МЧС России, которые принимают участие в ликвидации 
ЧС, в том числе в подразделениях и учреждениях Государственной противопожарной 
службы МЧС России, а также мероприятий по оказанию экстренной психологической 
помощи пострадавшим от катастроф и бедствий создана Психологическая Служба МЧС 
России. Исходя из целей создания, перед Психологической Службой МЧС России 
установлены две основные задачи: психологическое сопровождение деятельности частного 
состава МЧС России: спасателей, пожарных, врачей, пилотов и других категорий; оказание 
первой психологической помощи в ЧС. Нормативно закреплено, что оказание срочной 
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психологической помощи населению, пострадавшему в ЧС, является одной из функций 
МЧС России.[4] 
Представленные примеры правительственного регулирования вопросов 

психологической помощи населению в условиях ЧС свидетельствует о существовании 
полезного и разумного опыта организации данной деятельности. Заокеанский опыт занятен 
в части гуманитарной и социальной помощи населению, где опека и помощь приобретает 
больше долговременную перспективу, а основы профессиональной психологической 
деятельности упорядочены. Опыт Франции показывает потенциал привлечения волонтеров 
и преимущества межведомственной координации; запросы к практикующим психологам 
высоки, но их возможности целесообразно применяются государством. Исследование 
отечественного опыта системы мероприятий психологической помощи населению 
демонстрирует, что функции по обеспечению и оказанию экстренной психологической 
поддержки населению в условиях ЧС благополучно исполняются подразделениями 
психологической службы МЧС России; система взаимодействия органов исполнительной 
власти упорядочена, а актуальность правительственного регулирования психологической 
деятельности возрастает. 
За эффективную психологическую поддержку населению, пострадавшему от ЧС, 

отвечает государство, которое регулирует деятельность служб оказывающих помощь. И 
сам психолог, который эту помощь оказывает, Поэтому особую значимость в этой 
структуре играют индивидуально - психологические особенности самого психолога.  
В настоящее время в штат аварийно - спасательных формирований (АСФ) многих 

министерств и ведомств, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
входят клинические психологи. Главная функция этих специалистов – оказание срочной 
психологической помощи пострадавшим и личному составу АСФ в ходе психологического 
сопровождения аварийно - спасательных и других неотложных работ (АСДНР). Не касаясь 
непосредственно пострадавших лиц, известно, что стрессогенные условия ЧС могут 
приводить к возникновению у личного состава АСФ как острых реакций на стресс, так и, в 
дальнейшем, формировать посттравматические стрессовые расстройства, требующие 
целенаправленной медицинской и психологической помощи.[2] 
В ходе исследования, которое проводили А. Скороход (Ленинградский государственный 

университет им. Пушкина), В. Солнцев (Доктор педагогических наук, профессор), Д. 
Церфус (кандидат медицинских наук, доцент. Санкт - Петербургский университет ГПС 
МЧС России), было отмечено, что медицинским психологам, входящих в состав АСФ, 
помимо знакомых запросов к ПВК таких, как достаточный уровень нервно - психической 
устойчивости, коммуникативных и организаторских качеств, важны исключительно 
частные ПВК. В первую очередь, это касается наличия морально - этических достоинств 
(честность, осмысленное понимание общегосударственной и общественной значимости 
своей профессиональной деятельности, способность к сопереживанию в течении оказания 
психологической поддержки пострадавшим и др. Не менее важными для медицинских 
психологов, принимающих участие в АСДНР, являются такие ПВК, как способность 
сохранять спокойствие при стрессогенных воздействиях в условиях ЧС, быстрое 
формирование динамического стереотипа профессиональной деятельности, стремительная 
адаптация к перемене биоритмов (дневные и ночные работы), умение действовать в 
коллективе и подчиняться приказам управляющих и др. [3] 
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Так система оказания психологической помощи состоит из двух ключевых компонентов 
— государственное регулирование и психолог. Сравнение организации оказания 
психологической поддержки позволяет изучить лучшие примеры отдельных стран, 
адаптировать и использовать полезные наработки в подобной деятельности, а также 
предсказывать тенденции дальнейшего развития всего направления. Не существует такой 
организации специфичной деятельности, которая стала все пригодным методом 
регулирования, процесс освоения интернационального опыта необходим, в первую 
очередь, для разработки собственных подходов к государственному регулированию 
психологической деятельности с учетом исторических особенностей, менталитета, уровня 
культуры общества и экономических способностей каждой конкретной страны. Другой 
составляющей является сам психолог, который реализовывает сопровождение аварийно - 
спасательных работ. Так как профессиональная деятельность психолога способна сократить 
количество жертв от ЧС, а так же предотвратить формирование посттравматических 
стрессовых расстройств. Поэтому должны учитываться индивидуально - психологические 
особенности самого психолога, при приеме человека на данную должность.[1] 

 
Список литературы 

1) Долгов С.А., Рындин О.Г., Краузе О.В. // Региональный опыт оказания экстренной 
психологической помощи пострадавшему населению при чс и происшествиях в чувашской 
республике // Журнал « Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях 
жизнедеятельности» №9, 2019 год // https: // www.elibrary.ru / contents.asp?id=39566597 

2) Курилова Е.В., Шойгу Ю.С., Тимофеева Л.Н. // Организация и оказание экстренной 
психологической помощи детям, пострадавшим в чрезвычанйых ситуациях // 
Национальный психологический журнал № 2(34) 2019 // http: // npsyj.ru / pdf / npj - no34 - 
2019 / npj _ no34 _ 2019 _ 055 - 063.pdf 

3) Скороход А.С., Солнцев В.О., Церфус Д.Н. // Изучение индивидуально - 
психологических особенностей психологов на различных этапах участия в аварийно - 
спасательных и других неотложных работах // Научно - аналитический журнал «Вестник 
Санкт - Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС 
России» 2014 // https: // cyberleninka.ru / article / n / izuchenie - individualno - psihologicheskih - 
osobennostey - psihologov - na - razlichnyh - etapah - uchastiya - v - avariyno - spasatelnyh - i - 
drugih 

4) Смирнова Е.Н. // Международный опыт организации оказания психологической 
помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций // Вестник Командно - инженерного 
института МЧС Республики Беларусь, № 2 (24), 2016 // https: // cyberleninka.ru / article / n / 
mezhdunarodnyy - opyt - organizatsii - okazaniya - psihologicheskoy - pomoschi - postradavshim - 
ot - chrezvychaynyh - situatsiy / viewer 

5) Филиппова М.В. // Зарубежный опыт организации и оказания психологической 
помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях // Технологии гражданской 
безопасности, 2015 // https: // cyberleninka.ru / article / n / zarubezhnyy - opyt - organizatsii - i - 
okazaniya - psihologicheskoy - pomoschi - postradavshim - v - chrezvychaynyh - situatsiyah / 
viewer 

 © Бурдасова Е. Д. 2023 
  



238

 
 
 
 
 
   



239

УДК 008 
Волкова В.В. 

Канд.культурологии, доцент ВГУВТ, 
г. Нижний Новгород, РФ 

 
USE OF SUBCULTURAL PRACTICES 

 IN THE SOCIO - CULTURAL LIFE OF THE COUNTRY 
 

Abstract 
This article discusses the usage of subcultural practices in the socio - cultural life of the 

country. The author is sure that subcultures are both closed and open systems at the same 
time. Examples of social and cultural transformation of subcultures due to practical 
communication with the representatives of officials are given.  
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Relatively recently, world culturology has drawn attention to the phenomenon of 

subculture, to its role in historical dynamics. Subculture is a significant component of 
social communication, which has its own laws, norms, sources of origin and dynamics of 
development. Like other socio - cultural phenomena, subcultures become a reflection of 
the modern era, pushing the public to accept them as a feature of the time, moreover, to 
use individual manifestations of subcultures and their potential for everyday interaction. 
The most general and universal function of culture, as well as subculture, should be 
recognized as ensuring the cultural integration of people: the formation of the foundations 
for their sustainable collective existence and activities to jointly satisfy interests and needs, 
stimulating an increase in the level of their group consolidation and effectiveness of 
interaction, the accumulation of social experience in guaranteed social reproduction their 
collectives as sustainable communities. At the present stage of development of society, 
any socio - cultural phenomenon seeks to find practical application of its potential in 
society. 

 By subcultural practices, we will understand specific communication aimed at creating 
new forms in various activities. Recently, representatives of the official culture have 
shown a keen interest in subcultural practices and often, for their creativity in various 
spheres of life, they take as a basis the results of the creative activity of a particular 
subculture, primarily in the field of design, fashion, cinema, painting, music. Thus, a 
dialogue of cultures is manifested, which, ultimately, leads to the formation and 
development of new socio - cultural practices.  

 Having made an analysis of numerous works devoted to the history, problems, 
development and functions of subcultures, it can be said with confidence that subcultures 
were, are and will serve as a protective reaction of society to emerging internal and 
external challenges. 

 Sociocultural diversity is a necessary condition for the development of any area of 
human interests: creative, spiritual, professional, material, political, etc. No one can 
accurately predict the course of development of life on our planet, and no one can predict 
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what abilities and skills a person of the future should have. Therefore, modern society 
should be diverse, that is, it should include both conservative and innovative formations, to 
which we include subcultures. The more complex the modern society, the easier it will be 
for the society of the future to function [1]. 

 To a large extent, the development of the anti - cultural potential of society is 
influenced by the transfer of the principle of relativism to the sphere of moral relations. 
Unfortunately, we are witnessing the rapid transformation of a subculture into a 
counterculture. Although these processes should be controlled and regulated. This often 
happens as a result of the short - sighted cultural policy of one, or even a number of states 
(ethnic, religious conflicts). One of the main tasks of the cultural policy of any state is the 
preservation of its cultural diversity. Subcultures, being part of this diversity, can make a 
significant contribution to the development of the culture of the whole country in terms of 
cooperation and creation. 

 We consider subcultures to be both closed and open systems at the same time; their 
representatives understand that excessive closeness and isolation can lead to stagnation 
and cessation of existence. As a rule, many members of subcultures are ready to interact 
with other subcultures, as well as with representatives of the official authorities. Let's 
consider some obvious examples of fruitful interaction of modern subcultures with the 
official culture. Graffiti - until recently, was considered an anti - social subculture, since 
its activities were not controlled, and the drawings that appeared on the fences and facades 
of houses were equated with hooliganism. Now the situation is changing. Municipalities 
are trying to collaborate with representatives of this subculture, providing space for street 
art competitions, and even offering commercial and social commissions to improve the 
appearance of cities. That is, we are witnessing the transformation of subcultural practice 
into commercial activities, and sometimes both informational and educational. 

 For example, in Nizhny Novgorod there are social projects involving representatives of 
the graffiti subculture. They are aimed not only at ennobling the appearance of old 
buildings, but also at holding thematic festivals of street art: for Victory Day, for the 
World Cup, etc. For many years, All - Russian graffiti festivals have been held on the 
territory of Nizhny Novgorod and the Nizhny Novgorod region. The subculture changed 
its social and cultural meaning.  

 However, representatives of the official culture had to reconsider their attitude to 
graffiti as a kind of urban folklore. We are witnessing the transition of a purely youth 
subculture into an artistic one, and maybe even an everyday one. This subculture has 
become so much closer to the official culture. Once again, I would like to emphasize that 
the dialogue of cultures, as well as the dialogue of subcultures, is a key for the harmonious 
economic, political, social and spiritual development of society and each person 
individually.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена текущей тенденции современного образования – тенденции 

организации дистанционного учебного процесса в различных сферах обучения. В статье 
рассмотрена тенденция, которая активнее всего использовалась во время локдауна и 
которая продолжает быть актуальной для людей, которые хотят получить образование в тех 
или иных сферах. Сделан вывод о том, что дистанционное обучение имеет свои 
преимущества и недостатки, однако оно помогает осуществить вещи, которые при 
традиционном обучении были бы невозможны. 
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традиционное образование. 
В настоящее время информационные технологии непосредственно являются частью 

учебного процесса. Несмотря на то, что их внедрение началось задолго до пандемии, во 
время и после локдауна они стали применяться гораздо чаще и активнее. В 2020 году из - за 
ограничений COVID - 19 все учебные организации были вынуждены ввести 
дистанционную форму обучения и освоить технологии данного формата. 
Дистанционное обучение — это образовательный формат, позволяющий слушателям 

проходить обучение, не находясь физически в одном помещении с преподавателем или 
источником контента. Коммуникация между слушателями и преподавателями и доступ к 
учебным материалам обеспечиваются с помощью телекоммуникационных технологий, в 
первую очередь Интернета. 
Во время работы каждый выявил для себя как плюсы, так и минусы данного формата 

обучения. Даже после прекращения ограничений многие также продолжают пользоваться 
форматом дистанционного обучения, так как для них он является удобным. Далее мы 
рассмотрим основные преимущества и недостатки, которые были выявлены большинством 
людей во время дистанционного обучения как со стороны учеников / студентов, так и 
преподавателей. 
Преимущества дистанционного обучения: 
1. Доступность. 
Каждый человек, вне зависимости он его местонахождения, с условием наличия 

интернета, может быть подключен к уроку и имеет возможность получения знаний. При 
этом урок может быть проведен в онлайн - формате или же быть записанным заранее.  
Данная возможность является удобной как для учеников, так и для преподавателей. Если 

урок проходит в формате онлайн, то люди не тратят время на дорогу до учебного 
заведения, могут расположиться удобно, находиться в комфортной для себя среде, может 
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осуществляться проверка знаний ученика сразу. Если урок записан, то ученик / студент 
может им воспользоваться в любое удобное время, а преподаватель не тратит время на 
подключение, ожидание подключения подопечных. 

2. Гибкость. 
Зачастую преподаватели могут пойти на уступки и провести занятие в удобное для 

подопечных время, даже если студент по тем или иным причинам не может присутствовать 
на занятии, то он сможет просмотреть его позже и получить достоверную информацию 
непосредственно от преподавателя, а не только ту, которая есть в интернете или записана у 
его однокурсников. 

3. Автоматизация процессов. 
При проверке знаний учеников, преподавателю зачастую приходится делать это 

вручную. Однако при дистанционном обучении он может задать задание на платформе, где 
тестовую часть проверит условный компьютер, а после преподаватель сможет посмотреть 
результаты и выявить насколько ученики смогли справиться со своей работой. Для 
учеников данная технология дает возможность самому подготовиться к заданию и сразу 
выявить пропущенные темы и задать по ним вопросы преподавателю. 
Недостатки дистанционного обучения: 
1. Необходимость разбираться в цифровых технологиях. 
Каждая платформа имеет свои особенности, поэтому есть преподаватели выбирают 

платформы удобные им, то подопечным нужно будет заранее разобраться с каждым 
сервисов, чтобы знать, как им пользоваться. Данный процесс может отнять большое 
количество времени. 

2. Недостаток личного общения. 
При дистанционном обучении мы не можем взаимодействовать с другим человеком так, 

как происходит при общении вживую. Иногда мы не можем найти темы для общих точек 
соприкосновения и продолжения общения во внеучебное время. За счет этого возникает 
возможность потерять навыки коммуникации. 

3. Отсутствие границы между рабочим и свободным временем. 
Во время учебного процесса, когда мы находимся дома, нас могут прерывать члены 

семьи / соседи по комнате, из - за этого может пропасть концентрация на учебном процессе. 
Также мы можем дать себе послабление, чтобы посмотреть / записать урок позже. 
Из вышеперечисленных преимуществ и недостатков дистанционного образования 

можно сделать вывод, что данная тенденция подходит не каждому. Люди, которые могут 
следовать плану своего дня, сохранять концентрацию во время посещения онлайн - 
занятий, при дистанционном обучении будут ощущать себя комфортно. Во время этого, 
люди, которых легко можно отвлечь во время учебного процесса, которые могут отложить 
просмотр занятия, будут чувствовать себя хуже при дистанционном формате обучения, чем 
при традиционном. Поэтому каждый при возможности выбирает ту форму получения 
образования, которая ему подходит. 
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Актуальность вопроса изучения различных факторов политического участия граждан в 

делах государства занимает отдельное, крайне важное место в современном российском 
обществе. На сегодняшний день, в силу того, что в мире происходят существенные 
изменения во всех сферах жизни общества, вопрос о степени участия граждан в 
политических процессах становится одним из самых главных в текущей повестке. 
Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что на сегодняшний день, главной 

проблемой политического участия граждан является низкий уровень их вовлеченности в 
дела общества и государства. Именно поэтому, на первый план выходят факторы 
политического участия, которые помогают обосновать причины низкого или высокого 
уровня гражданской вовлеченности, а также позволяют найти наиболее эффективные 
методы и инструменты по изменению данного показателя. 
Для более чёткого раскрытия политического участия в современной России необходимо 

обратиться к истории. Локализуя выявленную проблему до масштабов исключительно 
Советского Союза и России, то здесь стоит, что процесс политического участия здесь 
складывался довольно своеобразно, в отличии от стран - современников Западной Европы. 
В прошлом в политической практике укрепилась модель ведущей роли государства, 
которое контролировало и регулировало всё общество. Закрепился бюрократический 
характер управления государством без участия граждан [1]. Регламентация жизни и 
тотальный контроль за общественной жизнью, а также за всеми сферами общества не 
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позволяли «самостоятельному» участию граждан развиваться в той степени, как это 
предполагалось (беря во внимание западноевропейскую культуры). Командно - 
административное управление, а вместе с тем колоссальная власть партии чётко и 
структурировано управляли общественным сознанием, «позволяя» участвовать в 
политической жизни страны, при условии соблюдения всех нормативных положений, 
указанных государством. Данный аспект указывает на то, что процесс становления и 
развития гражданского общества переживал этап стагнации, который усиливался 
постоянным контролем со стороны власти. С развалом СССР, Россия встала на путь 
демократизации всех сфер жизни общества, в том числе предоставила гражданскому 
обществу широкое пространство для развития. Были сформированы и расширены 
политические институты, в которых требовалось участие гражданского общества как 
неотъемлемого механизма. Данные институты, которые называются «политическими 
партиями», являются ключевым звеном в построении истинно демократической и 
плюралистической системы управления государством. 
Сравнивая эпохи до и после развала СССР, можно выделить некоторые отличительные 

характеристики, в основе которых лежит ряд факторов, которые и предопределяют степень 
вовлеченности граждан в политическую жизнь общества и государства. 
Основными из них являются: 
 мотивы участия граждан в политической жизни; 
 характер политического режима; 
Как упомянуто выше, одним из главных и фундаментальных факторов политического 

участия граждан являются мотивы. Мотивами могут выступать абсолютно различные 
предметы, явления и характеристики, начиная от индивидуальных предпочтений 
гражданина касательно приверженности той или иной идеологии, заканчивая 
причастностью к той или иной политической партии. В совокупности все эти мотивы, как 
подчеркивается в научной литературе, выражают соотношение представлений граждан о 
своем политическом статусе и реальных политических возможностей для его укрепления 
или изменения. Известный социальный психолог, политолог, публицист Дмитрий 
Вадимович Ольшанский отмечает, что наиболее распространенными мотивами 
политического участия являются мотивы интереса и привлекательности политики как 
сферы деятельности; мотивы получения власти; мотивы, строящиеся на идеологической 
основе субъекта; мотивы «совершенствования», то есть желание субъекта изменить 
существующую политическую систему, как правило «от худшего к лучшему»; мотивы 
денежного достатка, когда субъект видит пользу от политического участия в 
исключительно материальном плане и так далее [2]. 
Политический режим играет немаловажную роль в политическом участии граждан, так 

как определяет уровень допустимости граждан к политическому участию в делах общества 
и государства. Как уже упоминалось ранее, в авторитарной системе власть стремится как 
можно дальше отодвинуть гражданское общество от решения и влияния на какие - либо 
политические процессы, даже если эти процессы будут касаться непосредственно самого 
общества. При тоталитарном режиме власть стремится наоборот мобилизовать как можно 
больше человеческих ресурсов, с целью построения единого и, насколько это возможно, 
унифицированного общества. При таком режиме наиболее уместным и характерным будет 
такая форма политического участия граждан как «квази - участие», то есть псевдо - участие. 
При демократическом режиме, создаются наиболее благоприятные условия для 
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добровольного и более или менее сознательного участия граждан в политической жизни 
общества и допускающим различные формы политического участия [3]. 
Исходя из вышесказанного, стоит отдельно отметить формы политического участия, 

существующие на сегодняшний день: 
 коллективное и индивидуальное 
 активное и пассивное 
 принудительное и добровольное 
 традиционное и новаторское 
Представленные формы позволяют достаточно чётко провести линии для более 

эффективного и рационального определения степени вовлеченности граждан в 
политические процессы государства и общества. 
Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что факторы политического 

участия граждан являются определяющим звеном в цепочке построения эффективной и 
сбалансированной системы управления государством и обществом. Как удалось выяснить, 
данные факторы позволяют идентифицировать степень политической вовлеченности 
граждан в дела государства и общества, выявить их мотивационную составляющую, а 
также выявить мнения и разногласия на счёт проведения тех или иных мероприятий, 
проводимых государственными органами в отношении общества, народа и страны в целом. 
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В настоящее время спорт приобретает всё большее значение в системе культурных 

ценностей общества и становится важным фактором повышения здоровья граждан и их 
социальной адаптации в современном мире. Необходимо чёткое и как можно более полное 
правовое регулирование отношений в сфере физической культуры и спорта. 
Российская Федерация, провозглашая себя правовым и социальным государством (ст. 1 и 

7 Конституции РФ) [2], признаёт права и свободы человека и гражданина высшей 
ценностью и берёт на себя обязательства проводить такую социальную политику, которая 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
каждого человека. Исходя из этого должны признаваться, соблюдаться и гарантироваться 
права человека во всех сферах общественной жизни, в том числе и в области физкультуры 
и спорта. 
Если рассматривать законодательство в сфере физкультуры и спорта в советский период, 

то можно сказать, что оно полностью отвечало тем целям и задачам, которые стояли тогда 
перед государственной властью. Это, во - первых, использование средств физкультуры и 
спорта для подготовки военных кадров, а в послевоенные годы для восстановления 
народного хозяйства и, во - вторых, развитие физкультуры и спорта для развёртывания 
борьбы за мировое первенство по важнейшим видам спорта [1]. 
В настоящее время, отношения в сфере физической культуры и спорта регулирует 

Федеральный закон от 4.12.2007 г. № 329 - ФЗ (ред. от 18.04.2018 г.) «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» в ст. 1 устанавливает правовые, 
организационные, экономические и социальные основы деятельности в области 
физической культуры и спорта в Российской Федерации, определяет основные принципы 
законодательства о физической культуре и спорте [3], других федеральных законов и 
принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. Кроме 
того, муниципальные образования также могут принимать нормативные правовые акты по 
вопросам деятельности в сфере физкультуры и спорта. Кроме того, Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131 - ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" также имеет статьи, посвященные 
рассматриваемой теме [4]. 
Федеральный закон является второй редакцией и третьим по счету законом в истории 

становления спортивного законодательства в России и направлен на совершенствование 
государственного регулирования и создание современной законодательной базы в области 
физической культуры и спорта, соответствующей новому уровню социально - 
экономического развития. 
В данном федеральном законе введены такие понятия, как массовый спорт, 

национальные виды спорта, паралимпийское и сурдлимпийское движения, правила видов 
спорта, спортивная дисциплина, спортивная федерация, спорт высших достижений, 
спортивные сооружения [5]. Чётко определяются права, обязанности и ответственность 
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организаторов физкультурных и спортивных мероприятий, полномочия Российской 
Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований в области физической 
культуры и спорта. Определён статус Олимпийского, Паралимпийского и 
Сурдолимпийского комитетов России и Специальной олимпиады России, порядок 
организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Выстроена система 
создания местных, региональных и общественных российских спортивных федераций, 
которая позволит развивать спорт на всех уровнях. Кроме того, впервые на 
законодательном уровне прописан порядок формирования сборных команд по видам 
спорта, порядок разработки и утверждения правил видов спорта и положений о 
соревнованиях [6]. 
Так, федеральный закон включает в себя: 
 - систему терминов спортивного законодательства, многие из которых впервые 

раскрыты на уровне закона (объекты спорта, организатор спортивного мероприятия, 
спортивная дисквалификация); 

 - систему принципов спортивного законодательства, обеспечивающих право каждого на 
свободный доступ к физической культуре и спорту, запрет дискриминации и насилия в этой 
области, безопасность жизни и здоровья спортсменов и зрителей; 

 - перечень субъектов физической культуры и спорта, включающий физкультурно - 
спортивные организации, в том числе физкультурно - спортивные и спортивно - 
технические организации, а также общественно - государственные организации, 
обеспечивающие проведение соревнований по военно - прикладным и служебно - 
прикладным видам спорта. Кроме этого, к субъектам отнесены образовательные и научные 
учреждения, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта. 
Говоря о регламентации рассматриваемых отношений на конституционном уровне, 

нельзя не согласиться с мнением В. И. Журавлёва о целесообразности закрепления в 
Конституции РФ обязанности государства поддерживать развитие физкультуры и спорта 
как важнейших сфер общественной жизни [1. с. 237]. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. Журавлёв, В. И. Развитие физической культуры и спорта — конституционная 
обязанность современного Российского государства / В. И. Журавлёв // Вестн. Сарат. гос. 
юрид. акад. — 2012. — № 6 (89). — С. 235–238. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // Собр. законодательства РФ. — 2014. — 4 авг. № 31. 

3. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 
4.12.2007 г. № 329 - ФЗ (ред. от 18.04.2018 г.). URL: http: // www.consultant.ru / document / 
cons _ doc _ LAW _ 73038 /  

4. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 - ФЗ (ред. от 14.07.2022) URL: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 44571 /  

5. Правовые основы физической культуры и спорта в России: история и 
современность // Политобразование: информ. - аналит. журн. — URL: http: // www. 
netslova.ru / schmidt / liternet.html 



250

6. Спортивное право // Studfiles: файловый архив студентов. — URL: https: // 
studfiles.net / preview / 2852453 /. 

© Денисова Т.А., 2023 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 



251

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бедина Е.А.
ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Авгуцевичс А. Х.
ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЯ И ЕГО ОСНОВАНИЯ 9

Агеева Е.А.
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 12

Вялых А.В., Гуляев Д.А.
БЫСТРАЯ РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ 13

Горбунова И.В.
РЕФОРМА СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 15

Гуляев Д.А., Вялых А.В.
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 17

Вялых А.В., Гуляев Д.А.
ПРИНЦИПЫ ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 19

Вялых А.В., Гуляев Д.А.
ЧТО ТАКОЕ ЯЗЫКИ СЦЕНАРИЕВ? 21

Йордановска Драгана
К ВОПРОСУ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ
ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 23

Карев Д.П., Сучков В.В., Загороднов Е.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ АСУ
И АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ 25

Ротару А.Н., Маклакова Ж.В.
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 30

Ротару А.Н., Маклакова Ж.В.
СТЕПЕНЬ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
СЕЙСМОСТОЙКИХ ЗДАНИЙ 32

Скачкова С.Д.
ПРИМЕНЕНИЕ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ
ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 34



252

Солельщиков М.И.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ РЕМОНТА 
ТРАНСПОРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ 37

А.А. Халявкин, Е.И. Каширская
КОНТРОЛЬ КАТЕТА УГЛОВОГО СВАРНОГО ШВА 39

Борисов С.П., Хижов И.О., Шумилов Д.А.
ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ЗА СЧЕТ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 41

Д.С. Щукина
ПРИМЕНЕНИЕ FMEA - АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ОТКАЗА РАБОТЫ АДДИТИВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЯЧЕЙКИ 45

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Афонина Е.И., Нежельченко Е.В.
ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
НА ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ 49

Виндижева А.Х., Виндижев Т.Х.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ЕГО РОЛЬ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 53

Гадельшин А.Р., Хусаинова Е.А.
ДРАЙВЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА 55

Колесников П.А., Артемов Г.О.
ВЛИЯНИЕ ИКТ НА ТОРГОВЛЮ 56

Т.Н. Кошелева
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯМИ
В СИСТЕМЕ УМНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
СФЕРЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 59

ЛУЗАН В. С.
РОЛЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ ПОВСЕМЕСТНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 63

Лю Сяоцзе
«СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ И РОССИИ» 66

Родионова Д.Д., Хусаинова Е.А.
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 73

Кичуткина Н.С.,Суродина Д.П.
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 75



253

Садеев И. И., Хисаметдинов Н. Ш.
КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ МАРКЕТИНГ 78

Худяков М.В.
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 81

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Арямнова К.С., Бурцева Е.А.
ТЕМА ЛЮБВИ И ЕЁ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ
В СБОРНИКЕ Ш.БОДЛЕРА «ЦВЕТЫ ЗЛА» 86

Берестовская Е.А.
РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПРАГМАЛИНГВИСТИКИ 90

Дудченко Е.А.
ЭВФЕМИЗМЫ И ДИСФЕМИЗМЫ КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛЯЦИИ
В ТОК - ШОУ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА 92

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Абрамова Е.В.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 101

Гольцов Р.М.
РОЛЬ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
И УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 103

Горохова Х. В.
СЕМЕЙНО - ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 105

Кажура В.М.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 107

Курбанов Т.С.
«ВОЗВРАТ ПОЛУЧЕННОГО ПО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКЕ
В УСЛОВИЯХ МОРАТОРИЯ» 109

Меньшиков Д.А., Севрук Е.Ю., Тараканова Ю.А.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДОЗНАНИЯ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН И ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ДОЗНАВАТЕЛЕЙ В ЭТОТ ПЕРИОД 117

Фуражникова К.Ю.
КООРДИНИРУЮЩАЯ РОЛЬ ПРОКУРОРА
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 121



254

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бадашкеев М.В., Бадашкеева М.А.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 126

Бадашкеев М.В., Бадашкеева М.А.
О ЛИЧНОСТНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ
В ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 128

Бадашкеев М.В., Бадашкеева М.А.
О ЛИЧНОСТНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 130

Баскакова В.С.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
В МОТИВАЦИОННО - ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЕ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 132

Бенько Е.И.
ФОРМЫ РАЗВИВАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КАК ВАРИАНТ 
МОТИВИРУЮЩЕЙ МОТИВАЦИИ 
ДЛЯ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВАМ ОСВОЕНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИФИКИ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 135

Бяширова Л. Д.
ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В ШКОЛЕ 146

Волочкова С.А., Камерзан О.А., Стародубцева С.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ АКРОБАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОЛЕЙБОЛЕ 149

Горбунова Е.М.
АНАЛИЗ СЛОВАРНЫХ ДЕФИНИЦИЙ,
ОБЪЕКТИВИРУЮЩИХ КОНЦЕПТ «МАТЬ» 152

Ефремова В. А., Маркова С. В., Маркова Ю. С.
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
ПОЗНАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ В НАУЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ 154

Золина Е.С.
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕСТКОЙ ИГРУШКИ
НА ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 156

Ивахненко А.Н., Корниенко И. Н., Постолова В.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 158



255

Н.В. Иргалина
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 160

А.Н Камалова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 163

Коваль О.И.
FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS 
OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS TO LEARNING 
A FOREIGN LANGUAGE 166

О.Ю. Король
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С АРТИКУЛЯТОРНО - АКУСТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИЕЙ 168

И.В. Лескина
ПРЕОДОЛЕНИЕ АГРАММАТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 171

Олейник А.А.
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 175

Ольхова М.Н.
ПОНЯТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ: 
СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 178

Орлова Н.В.
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 180

Е.И. Румянцева
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
КОРРЕКЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
КАК ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕНИКА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 184

Соколова Е.Г.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ МОНОЛОГУ
В СОВРЕМЕННОМ НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 188

Соловьева О.Б.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ 190



256

Сосова Ю.В., Гольцева Ю.В.
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СО СВЕРСТНИКАМИ
В ПРОЦЕССЕ ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 191

Спиридонова О.В.
СЛОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 195

Stepanova A.S.
AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS AND ITS ROLE
IN THE EDUCATIONAL WORK OF THE UNIVERSITY 197

Шестопалова Е. А.
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 199

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Заидо Абдулкадер, Морозов А.Н., Попов П.А.
ПРИМЕНЕНИЕ
АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ «ДЕНТАСЕПТИН»
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 204

Хамидуллина Р.Р.
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID – 19 208

Чаниева М.М.
ТРОПИЧЕСКАЯ МАЛЯРИЯ 
(ВОЗБУДИТЕЛЬ, СИМПТОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ) 211

Чаниева М.М.
СТРОНГИЛОИДОЗ 213

Чаниева М.М.
ДЕМОДЕКОЗ - СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 215

Чаниева М.М.
АСКАРИДОЗ — ЗАРАЖЕНИЕ АСКАРИДАМИ 217

Чаниева М.М.
АМЁБИАЗ - ОПАСНЫЙ ПАРАЗИТОЗ ЧЕЛОВЕКА.
АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 219

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Шабалова А. В.
ПЕСНИ АБАЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАЗАХСТАНА 223



257

АРХИТЕКТУРА

Устинова В.И., Ашихмин О.В.
«УСИЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ
И ОТТАИВАЮЩИХ ГРУНТОВ» 227

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бурдасова Е. Д.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В США, РОССИИ И ФРАНЦИИ 234

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Волкова В.В.
USE OF SUBCULTURAL PRACTICES
IN THE SOCIO - CULTURAL LIFE OF THE COUNTRY 239

Худякова А.К.
ТЕНДЕНЦИЯ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 241

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Агеев А.А.
ФАКТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 245

Денисова Т.А.
НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 247



 

https://os-russia.com  
mail@os-russia.com  

+7 347 299 41 99 
------------------------------------------------------------------------------ 

Международные и 
Национальные 
(Всероссийские)  

научно-
практические 
конференции 

 

По итогам конференций в электронном виде бесплатно: 
- Сертификат участника конференции 
- Сборник статей конференции (УДК, ББК, ISBN, eLibrary) 
- Программа научно-практической конференции 
- Благодарность научному руководителю (при наличии) 
 
Сроки публикации и рассылки: 
- в течение 3 дней размещение на сайте; 
- в течение 7 дней рассылка электронных изданий; 
- в течение 5 дней рассылка (при заказе) печатных изданий; 
 
Стоимость: 
90 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы 
 

С информацией и полным графиком конференций Вы 
можете ознакомиться на нашем сайте https://os-russia.com  

------------------------------------------------------------------------------ 
Международный 
научный журнал 
«Символ науки» 

 
ISSN 2410-700X 

 
Свидетельство о 

регистрации СМИ 
№ ПИ ФС77-61596 

Договор о размещении в НЭБ (elibrary.ru) №153-03/2015 
Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01 

 
Формат издания: Печатный журнал формата А4. 
Периодичность: 2 раза в месяц (прием до 11 и 26 числа)  
Минимальный объем: 3 страницы. 
Стоимость: 150 руб. за страницу. 
 
Авторам бесплатно 
- Экземпляр журнала (в печатном и электронном виде),  
- Свидетельство о публикации в электронном виде 
- Благодарность научному руководителю (при наличии) в 
электронном виде. 

------------------------------------------------------------------------------ 
Научный 

электронный 
журнал «Матрица 

научного 
познания»  

 
ISSN 2541-8084 

 

Договор о размещении в НЭБ (elibrary.ru) №153-03/2015 
 

Формат издания: электронный научный журнал 
Периодичность: 2 раза в месяц (прием до 16 и 30 числа)  
Минимальный объем: 3 страницы. 
Стоимость: 80 руб. за страницу. 

 
Авторам бесплатно в электронном виде 
- Экземпляр журнала,  
- Свидетельство о публикации  
- Благодарность научному руководителю (при наличии) 

  

https://os-russia.com/
mailto:mail@os-russia.com
https://os-russia.com/


Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 
OMEGA SCIENCE  

450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120 
https://os-russia.com                             mail@os-russia.com 
+7 960-800-41-99                                        +7 347-299-41-99 

 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
НАУЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
 

Сборник статей 
Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции  

с международным участием 
22 января 2023 г. 

Усл. печ. л. 15,06. Тираж 500. Заказ 7070. 

Подписано в печать 24.01.2023 г. Формат 60х84/16. 

https://os-russia.com/

