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ВЛИЯНИЕ АУДИОКНИГ НА УЛУЧШЕНИЕ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
Статья рассматривает влияние аудиокниг на улучшение навыков аудирования в процессе 

изучения английского языка. С увеличением доступности цифровых технологий 
аудиокниги стали неотъемлемой частью образовательного процесса. В условиях активного 
образовательного онлайн - пространства аудиокниги предоставляют учащимся 
возможность погружения в англоязычную атмосферу, обогащения словарного запаса и 
развития умения понимать разнообразные голосовые акценты. 
Ключевые слова 
Навыки аудирования, информационное общество, история аудиокниг, этапы работы с 

аудиотекстом, исследования. 
 
В современном мире изучение иностранных языков становится все более важным 

навыком, открывающим новые возможности в образовании, карьере и межкультурном 
взаимодействии. Одним из ключевых аспектов в овладении иностранным языком является 
развитие навыков аудирования. Навыки аудирования - это не только умение вникать в 
содержание аудиокниги, воспринимать и анализировать информацию, передаваемую через 
звуковые тексты, но и воспринимать и анализировать глубину мыслей и структуру текста 
[2, с. 206]. В информационном обществе для улучшения навыков аудирования в процессе 
изучения английского языка используются современные способы, а именно 
прослушивание аудиокниг.  
История появления аудиокниг. 1950 годы: В это время начали появляться первые 

аудиоуроки на граммофонных пластинках, которые давали студентам возможность 
прослушивать и повторять фразы и диалоги на иностранном языке. 1990 - 2000 годы: В 
конце 20 - го века аудиокассеты и компакт - диски стали популярными средствами для 
обучения языкам. 2010 годы и далее: Развитие мобильных приложений и стриминговых 
платформ дало новый импульс использованию аудиокниг для изучения языков. 
Современные тенденции: Сегодня существуют интерактивные аудиокурсы, которые 
предоставляют возможность не только слушать, но и участвовать в диалогах, повторять 
фразы и проверять свои навыки.  
Трудности, связанные с развитием навыков аудирования. Как работать с 

аудиокнигами? Многие люди, для которых английский язык не является родным, а иногда 
даже сами носители английского языка сталкиваются с трудностями восприятия и 
понимания иностранной речи на слух. Даже если человек знает все слова и понимает все 
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правила, бывает трудно распознать иностранную речь [1, с. 112]. Трудность восприятия 
иноязычной речи на слух обусловлена тем, что аудирование как рецептивный вид речевой 
деятельности представляет собой «сочетание аналитико - синтетических операций по 
распознаванию языковой формы и извлечению содержания» [4, с. 39]. При обучении 
аудированию «конечной целью является выработка таких аудитивных умений, при 
наличии которых не расчленялись бы форма и содержание» [4, с. 39]. В методической 
литературе выделены следующие умения и навыки, необходимые для адекватного 
понимания аудиотекста: 1) тренированный речевой слух, позволяющий различать в потоке 
речи акустические образы языковых единиц и делить воспринимаемую речь на синтагмы; 
2) произносительные навыки, или навыки артикулирования, позволяющие проговаривать 
звучащий текст во внутренней речи; 3) владение механизмом вероятностного 
прогнозирования: смыслового и структурного, или лингвистического, — с опорой на 
контекст и компенсаторные умения [3, с. 129 - 132]. Для того, чтобы аудиокниги 
эффективно работали в сторону улучшения навыков аудирования, разработали стадии 
(ступени) работы с аудиотекстом. Отечественные методисты традиционно выделяют три 
этапа работы с аудиотекстом: 1) дотекстовый (он соотносится с pre - listening stage), 2) 
собственно прослушивание фонограммы (данный этап можно соотнести с extensive and 
intensive listening stages) и 3) послетекстовый этап, соотносимый с post - listening stage [3, с. 
136 - 139]. 
В чем преимущество использования аудиокниг в процессе изучения английского 

языка перед другими способами, которые используются для улучшения навыков 
аудирования? 1. Развитие навыков аудирования. Слушание аудиокниг разнообразных 
жанров и тематик позволяет тренировать уши на восприятие различных стилей речи, 
скоростей произнесения и тонов голоса. 2. Расширение словарного запаса. Аудиокниги 
содержат богатый лексический материал. Слушая тексты, можно контекстуально узнавать 
новые слова, фразы и выражения, что способствует расширению словарного запаса. 
Использование аудиокниг как дидактического средства во многом помогает решить задачу 
комплексного формирования и таких видов речевой деятельности, как говорение и чтение. 
Во - первых, «функционирование механизмов аудирования осуществляется благодаря 
основному слуховому анализатору и дополнительным: речедвигательному и зрительному» 
[4, с. 40].  
Проведенные исследования. Исследование, проведенное в 2013 году, под названием 

"The effects of extensive listening on developing the listening comprehension skills of Turkish EFL 
students" показало, что студенты, которые систематически слушали аудиокниги и другие 
аудиоматериалы на английском языке, продемонстрировали значительное улучшение 
навыков аудирования по сравнению со студентами, которые этого не делали. Исследование 
С. Чана и коллег (2018): В данном исследовании было обнаружено, что использование 
аудиокниг в процессе изучения английского языка приводит к улучшению понимания 
устной речи и расширению словарного запаса.  
Вопрос, который беспокоит почти всех, как внедрить аудиокниги с целью улучшения 

навыков аудирования, чтобы это было эффективно? Во - первых, нужно выбирать 
аудиокниги, соответствующие уровню владения языком. Во - вторых, слушание нужно 
сочетать с чтением, то есть слушать аудиокнигу параллельно просматривая текст. И залог 
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успеха – регулярность, то есть нужно слушать аудиокнигу каждый день в течение 
определенного времени [2, с. 210]. 
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что аудиокниги могут оказать 

значительное положительное влияние на улучшение навыков аудирования при изучении 
английского языка. Аудирование - крайне важная часть в изучении языка, поэтому если 
есть возможность слушать аудиокниги – нельзя упускать ее. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
КАК ВИДА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация 
 В рамках данной статьи автор рассмотрел вопрос об особенностях административной 

ответственности как вида юридической ответственности. Акцентируется внимание на 
критериях, которые отличают административную ответственность от иных видов 
юридической ответственности. 
Ключевые слова 
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FEATURES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY  

AS A TYPE OF LEGAL RESPONSIBILITY 
 

Annotation 
Within the framework of this article, the author considered the question of the features of 

administrative responsibility as a type of legal responsibility. Attention is focused on the criteria 
that distinguish administrative responsibility from other types of legal responsibility.  

Keywords 
Legal responsibility, administrative responsibility, criteria, offense, type of legal responsibility. 
 
В классической юридической литературе обычно выделяют различные формы 

юридической ответственности, такие как дисциплинарная, гражданско - правовая, 
административная и уголовная.  
Ученые дают различные определения юридической ответственности. Отдельные 

исследователи определяют юридическую ответственность как правоотношение, в котором 
у каждой из сторон есть свои права и обязанности [1, с. 503]. Другие под юридической 
ответственностью предлагают понимать «особую правовую реакцию общества по защите 
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публичных интересов, оформленную совокупностью материальных и процессуальных 
норм, в целях возложения на правонарушителя обязанности претерпевания 
неблагоприятных для него последствий» [2, с. 49]. 
Среди перечисленных форм ответственности особое внимание уделяется 

административной ответственности. Во - первых, это связано с тем, что нормы 
административного законодательства подвергаются быстрому изменению, а, во - вторых, 
это будет связано с большим количеством административных правонарушений и 
разнообразию их форм.  
Под административной ответственностью в юридической литературе принято понимать 

применение в установленном порядке, уполномоченными на то органами и должностными 
лицами административных взысканий, сформулированных в санкциях административно - 
правовых норм, к виновным в совершении административных проступков, содержащее 
государственное и общественное осуждение, порицание их личности и противоправного 
деяния, выражающееся в отрицательных для них последствиях, которые они обязаны 
исполнить, и преследующие цели их наказания, исправления и перевоспитания, а также 
охраны общественных отношений в сфере государственного управления [3]. 
Существует общее понятие юридической ответственности, но каждый вид 

ответственности имеет свои особенности, которые определяются различными критериями 
в юридической науке. Критерии, предложенные И.А. Галаганом, являются наиболее 
удачными для отграничения видов юридической ответственности. На примере отличия 
административной ответственности от иных видов юридической ответственности автор 
предлагает руководствоваться следующими критериями: 1) органы, применяющие 
взыскание; 2) правовые последствия ответственности; 3) круг субъектов ответственности; 
4) основания применения; 5) процессуальная процедура [4, с. 177]. 
В соответствии со статьёй 4.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, административная ответственность выражается в порицании лица, 
совершившего административное правонарушение, и наложении административного 
взыскания на физическое лицо, совершившее административное правонарушение, 
юридическое лицо, подлежащее административной ответственности [5]. 
Правонарушение – это основание ответственности. Содержание правонарушения в 

различных областях права различное. В административно - деликтном и процессуально - 
исполнительном праве – это административное правонарушение, то есть противоправное 
виновное деяние (действие или бездействие). В уголовном праве – это преступление, под 
которым понимается общественно опасное деяние. В трудовом праве – это 
дисциплинарный проступок, а именно, виновное противоправное нарушение трудовых 
обязанностей. Все правонарушения объединены одним признаком: общественная 
вредность. Но различаются они по степени общественной опасности.  
У каждого вида юридической ответственности имеется свой источник. Для 

административной ответственности источником выступает Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, для уголовной – Уголовный Кодекс Республики 
Беларусь. Для гражданско - правовой ответственности наряду с Гражданским Кодексом 
Республики Беларусь могут быть использованы и другие нормативно правовые акты, для 
дисциплинарной – Трудовой Кодекс Республики Беларусь, а также, иные акты 
законодательства о труде. 
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Субъектом правонарушения является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 
юридической ответственности и совершившее общественно вредное деяние. Каждый вид 
юридической ответственности имеет своих субъектов. Субъектами административного 
правонарушения являются физические лица, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели. Субъекты преступления – физические лица, а именно, граждане и 
должностные лица. В трудовом праве, субъектом будет являться работник, то есть лицо, с 
которым заключен трудовой договор.  
Органы, применяющие взыскание, также будут различны. В административно - 

деликтном и процессуально - исполнительном праве к административной ответственности 
привлекает суд и иные органы, ведущие административный процесс (глава 3 
Процессуально - исполнительного Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях); в уголовном праве – приговор выносит только суд; в трудовом праве, 
работника к дисциплинарной ответственности привлекает наниматель, который сам 
выбирает меру наказания, предусмотренную Трудовым Кодексом Республики Беларусь. 
За административное правонарушение наступает менее строгая ответственность, чем за 

уголовное. По содержанию есть виды административных взысканий, которые в 
определенной степени схожи с уголовными мерами (штраф, арест, общественные работы). 
В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях говорится, что 
административный арест за одно правонарушение возможен сроком до 15 суток. В 
Уголовном Кодексе также предусмотрен административный арест, но сроком до 3 месяцев. 
Максимальный размер штрафа на физическое лицо по Кодексу Республики Беларусь об 
административных правонарушениях – до двухсот базовых величин, по Уголовному 
Кодексу Республики Беларусь – до тысячи базовых величин. В трудовом праве 
предусмотрено три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение.  
Последствиями привлечения к юридической ответственности могут быть разные. При 

административной ответственности – не влечет судимость и невозможность совмещения 
административной и уголовной ответственности, при уголовной ответственности – влечёт 
судимость или возможность освобождения от уголовной ответственности с привлечением к 
административной ответственности, при дисциплинарной ответственности – не влечёт 
судимость и есть возможность привлечь к административной ответственности. 
Таким образом, можно сделать о том, все виды юридической ответственности имеют как 

общие, так и отличительные черты. Общее между ними – это основание ответственности, а 
именно, правонарушение. Отличительные черты: источники, субъекты, виды меры 
наказания, последствия привлечения, а также органы, применяющие взыскание. 
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Вопрос о государстве, его натуре и сущности постоянно был и остается предметом 

непрерывной заинтересованности ученых - правоведов. При этом, чем активнее проявляет 
себя академическая тенденция в этом направлении исследования, тем больше появляется 
сложных, предопределенных имеющейся реальностью и плотно соединенных с ней 
вопросов. Одним из особо сомнительных аспектов государства, имеющих не только 
теоретическое, но и, несомненно, практическое значение, представляется его сущность.  
Среди факторов, воздействующих на сущность государства, выделяют, как правило, 

социальный, экономический, политический и культурный. В первом случае речь идет о 
социальной структуре общества, уровня ее развитости, нраве и содержании отношений 
между образующими ее элементами. Влияние экономического фактора высказывается в 
том, что формы собственности, уровень научно - технической оснащенности социального 
создания. Зачастую главным образом устанавливают способности и содержимое функций 
государства. Влияние политического фактора, в том числе формирующейся политической 
идеологии, постоянно противоречиво. Культурный фактор оказывает влияние на сущность 
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государства посредством отображения в его функциях и назначении достижений и 
ценностей глобальной культуры, в том числе политико - правовой, одной из центральных 
мыслей, какой представляется преимущество личности. [1, с. 35] 
Следует отметить, что категория «сущность государства» безгранично многогранна и 

многоаспектна. Во - первых, государство – это специальная организация, которая отделяется 
от общества и встает над ним. Во - вторых, государство – это необыкновенная организация 
главенствующего класса, и с подобной позиции выступает средством управления 
обществом этим классом. Второй подход, аргументирующий заставляющее возникновение 
в государстве, повсюду созревал марксистским учением, что дозволено принять достаточно 
закономерным, потому в тот исторический период государство, действительно, 
противостояло трудящимся, притесняла их в силу неразвитости многих правовых, 
политических, демократических институтов. [2, с. 129] 
В рассмотренном варианте классовый подход к определению сущности государства в 

очищенном виде, на наш взгляд, не может использоваться к постиндустриальному, 
информационному обществу, когда классы как таковые отсутствуют. Впрочем, непростая 
общественная конструкция сегодняшнего общества удостоверяет о том, что социальный 
статус личности может определяться не только отношением к средствам производства, но и 
системе распределения благ, чем, во многом, и обусловливается расположение лица к той 
или иной общественной группе. К тому же общепризнанным представляется факт 
приоритетности для сегодняшнего государства его социальной деятельности, о которой, 
кстати, упоминалось и в марксистских учениях, однако, санкционированное принуждение 
все же выдвигалось на первый план. В постиндустриальном обществе социальные, так 
называемые классовые противоречия теряют особенную остроту. Наполовину это стало 
возможным по причине возникнувших у государства ресурсов, необходимых для 
предоставления большинству граждан соответствующего представления о минимально 
достойном уровне жизни. Как следствие, государство выступает в качестве 
общесоциального арбитра, образуя условия для развития сильных, при этом гарантируя 
защиту слабым. Конечно, мы не можем утверждать, что государство и установление 
государственной власти не являются прибором политического господства обусловленных 
слоев общества, по - другому в современном обществе не было бы такой пронзительной 
борьбы за право пользоваться этим инструментом. Однако, многообразные функции, 
выполняемые государством, свидетельствуют о том, что рассматриваемая трактовка 
сущности не исчерпывает сути явления.  

 Таким образом, на современном этапе развития сущность государства в большей 
степени находит свое отражение в его предназначении сохранения целостности общества, 
обеспечении его безопасности, идейного единства, мира и согласия всех объединяемых 
классов, слоев, групп, национальных общностей. 
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Терроризм представляет собой крайнюю и наиболее общественно опасную форму 

экстремизма и являющийся губителем основных положений, закрепленных в Конституции 
РФ, таких как: основы конституционного строя; права и свободы человека и гражданина; 
политическое, экономическое и социальное устройство страны. Данное явление успело 
глубоко внедриться в общественное сознание и государственную практику.  
Терроризм происходит от латинского слова «terror» – страх, ужас [1]. В русском языке 

значение этого слова рассматривается как политика и практика террора. Отсюда возникает 
вопрос: в чем отличие этих двух понятий – «терроризм» и «террор»? Ряд исследователей 
утверждают, что рассматриваемые понятия различаются по характеру их действий. По их 
мнению, если террор – это публичные действия, направленные против кого - либо, то 
терроризм может реализовываться конспиративно, в его нелегальных действиях. Однако, 
эти два понятия, как правило, употребляются как синонимы.  
Также как и экстремизм, определение и понимание понятия «терроризм» является одним 

из основных критериев правильного хода данного исследования. На современном этапе 
исследования данной проблемы отсутствует единое мнение об определении понятия 
терроризма. Различные варианты понимания терроризма предлагались различными 
специалистами, учеными и юристами, однако единого и точного понятия терроризма никто 
не дал. Решение дискуссионной проблемы затрудняет тот факт, что понятие терроризма 
связано с «внутренней» и «внешней» неоднородностью рассматриваемой категории. Ведь, 
терроризм классифицируется на различные виды, для каждого из которых характерно свое 
определение, содержащее в себе соответствующие признаки. Отсюда следует, что 
адекватным определением терроризма должно являться такое определение, которое 
содержит в себе существенные признаки, характерные для всех видов терроризма. У. Лакер 
справедливо отмечает, что терроризм – это очень сложное явление, затрудняющее или 
вовсе неподдающееся принятию общепринятого определения по причине того, что оно 
(терроризм) по - разному проявляется в разных странах в зависимости от их культурных 
традиций, социальной структуры и многих других факторов. 
Обращая внимание на дифференцирующее научное определение понятия «терроризм» 

приведем несколько позиций авторов научных работ, которые раскрывают понятие 
терроризма.  
Так, М. А. Нагоева в своей статье посвященной терроризму отмечает, что терроризм – 

это социальная проблема, порожденная и порождаемая самим обществом, в результате 
которой невинные люди гибнут в своих квартирах, на рабочих местах, в транспорте, в 
местах отдыха [2, с. 255]. Г. Дэникер рассматривал терроризм как систематическое 
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запугивание правительств, слоев населения и целых народов путем единичного или 
неоднократного применения насилия применения насилия для достижения целей и 
устремлений политической, социальной, идеологической направленности [3, с. 76]. 
Рассматриваемое понятие имеет и нормативное содержание, которое закрепилось в 

отечественной уголовно - правовой науке и соответственно правоприменительной 
практике. В соответствии со ст. 3 ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» терроризм – 
это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий.  
Таким образом, на основе данной статьи закона и мнений ученых - исследователей 

сделаем вывод, что терроризм включает в себя: во - первых, идеологию насилия, т.е. 
совокупность взглядов и идей, оправдывающих применение насилия для достижения 
политических, идеологических, религиозных и иных целей; во - вторых, террористическую 
деятельность, т.е. следствие вышеупомянутой идеологии, и, которая воплощается в 
действительность в различных формах. К примеру, это могут быть террористический акт, 
содействие террористической деятельности, заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма и др. 

 
Список использованной литературы 

1. Большой толковый словарь русского языка: А - Я / С.А. Кузнецов. – Санкт - 
Петербург: Норинт, 1998. – 1534 с. [Электронный ресурс] // Офиц. сайт Российской 
государственной библиотеки. – Режим доступа: https: // search.rsl.ru / ru / record / 
01000580829?ysclid=lp9iegux8x847676726 (дата обращения 19.05.2023). 

2. Нагоева М. А. Терроризм как глобальная проблема современности // Пробелы в 
российском законодательстве. – 2014. – С. 255 - 257. 

3. Дэникер Г. Стратегия антитеррора. Новые пути борьбы с терроризмом // Терроризм в 
современном капиталистическом обществе. Вып. 2. – 1982. – С. 76 - 78. 

© Л.С. Громов, 2023 
 
 
 
УДК 347 

Жидовских Е. В. 
студент института прокуратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
г. Саратов, Россия 

Научный руководитель: Иванова Н.А. 
доцент кафедры гражданского права, кандидат юридических наук 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
г. Саратов, Россия 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 
Аннотация 
Несовершеннолетние представляют собой наименее защищённую социальную группу, и 

потому нуждаются в повышенном внимании и защите со стороны государства. В данной 
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статье рассматриваются актуальные проблемы реализации ими своих наследственных прав. 
Их устранение крайне важно, так как это связано с материальным обеспечением 
несовершеннолетних. В основном, это связано с отсутствием самостоятельности у 
несовершеннолетних. Необходимо внести в законодательство РФ соответствующие 
изменения для устранения рассмотренных проблем. 
Ключевые слова 
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Российская Федерация признает высшей ценностью права и свободы человека, и в связи 

с этим главной обязанностью нашего государства является обеспечение их соблюдения и 
защиты. При исполнение данной обязанности особое имеют права несовершеннолетних. В 
силу их недостаточного физического и психоэмоционального развития они не способны в 
полной мере реализовывать свою правоспособность и нуждаются в повышенном внимании 
и защите со стороны государства. 
В настоящее время одной из наиболее актуальных в науке тем выступают проблемы, 

возникающие при реализации несовершеннолетними их наследственных прав. 
Рассматриваемая категория лиц является одной из наименее социально защищенных. 
Правовое регулирование их наследственных прав имеет огромное значение, так как это 
связано с их материальным обеспечением. 
Несовершеннолетние лица либо являются недееспособными, либо ограничено 

дееспособны. Это и выступает главной причиной возникновения некоторых проблем при 
их участии в наследственных правоотношениях. 
Согласно ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние относятся к категории «обязательные 

наследники» [3]. Эта норма является своего рода гарантией защиты имущественных прав 
несовершеннолетних. В указанной статье предусмотрено, что право несовершеннолетнего 
на обязательную долю в наследстве, а именно не менее 50 % доли причитающейся по 
закону, вне зависимости от указания или не указания в завещании [6, с. 348 - 351]. 
Итак, наследование несовершеннолетними имущества умершего лица происходит по 

двум основаниям: по закону и по завещанию. И исходя из вышеперечисленного, а также 
руководствуясь нормами ГК РФ, мы видим, что в случае наследования по закону 
несовершеннолетний выступает в качестве наследника первой очереди.  
В связи с отсутствием у несовершеннолетних полной дееспособности самостоятельно 

участвовать в наследственных правоотношениях они не могут. В зависимости от возраста 
несовершеннолетнего возможны два варианта: 

1) Если лицо не достигло четырнадцатилетнего возраста, то от его имени выступают 
его законные представители. 

2) Лица в возрасте от 14 до 18 лет вправе участвовать в наследственных отношениях 
при наличии согласия их законных представителей [1, с. 40 - 42]. 
Таким образом, первой проблемой в реализации несовершеннолетними своих 

наследственных прав выступает отсутствие у них права самостоятельно участвовать в 
наследственных правоотношениях. 
Согласно ст. 1112 ГК РФ вместе с имуществом, имущественными правами наследнику 

переходят и имущественные обязанности умершего. А согласно действующему 
законодательству РФ, несовершеннолетний наследник несет долговые обязательства 
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наравне со своими совершеннолетними сонаследниками [2, с. 123 - 130]. В связи с этим 
возникает еще одна существенная проблема. Законодательством РФ не предусмотрены 
никакие гарантии для несовершеннолетних при наследовании долговых обязательств 
наследодателя [4, с. 118 - 124].  
Зачастую несовершеннолетние не знают о кредитных обязательствах наследодателя, 

однако, в связи с наличием предусмотренных законодательством штрафных санкций долги 
умершего увеличиваются, в частности, за счет штрафов и пени. Считается целесообразным 
закрепить на законодательном уровне запрет на начисление штрафов и пени на долги 
умершего с момента его смерти.  
Помимо этого, так как основной долг сохраняется, а несовершеннолетние, в основном, 

не имеют дохода, они не в состоянии своевременно погасить кредитные обязательства 
умершего. Данный вопрос также требует законодательного урегулирования.  
Из вышесказанного вытекает еще одна проблема. При наличии таких долговых 

обязательств порой возникают ситуации, когда более целесообразным выступает отказ от 
наследства. Однако, согласно гражданскому кодексу отказаться от наследства в случаях, 
когда наследником выступает несовершеннолетний, можно только при согласии органа 
опеки и попечительства.  
Следующая проблема в реализации несовершеннолетними своих наследственных прав 

связана с распоряжением их собственного имущества. В настоящее время многие 
несовершеннолетние занимаются трудовой деятельностью, творчеством, то есть, имеют 
какой - то доход, и не всегда для них безразлична дальнейшая судьба их имущества после 
смерти [7, с. 299 - 301]. Однако, согласно ст. 1118 ГК РФ завещание вправе составить 
только полностью дееспособное лицо.  
Рабец А.М. считает, что в современных реалиях существует достаточно причин для того, 

чтобы ребенок, не достигший своего совершеннолетия, фактически и юридически имел 
право выступать в роли наследодателя [4, с. 112 - 116]. Но в настоящее время 
законодателем данный факт игнорируется. В связи с этим в какой - то степени 
ограничивается предусмотренное законодательством право несовершеннолетних 
распоряжаться своим имуществом. Несмотря на то, что несовершеннолетний обладает 
правом передавать свое имущество по безвозмездной сделке дарения, он лишен права его 
завещать. 
Многие ученые обращали внимание на данную проблему. Некоторые считают 

целесообразным закрепить право составления завещания с 14 лет, другие с 16. С первой 
точкой зрения трудно согласиться, т.к. нельзя утверждать, что четырнадцатилетнее лицо в 
достаточной мере достигло психоэмоционального развития. Но считаем уместным 
закрепление такого права за лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста.  
Таким образом, имеются некоторые проблемы, связанные с реализацией 

несовершеннолетними своих наследственных прав, несмотря на то, что их права не имеют 
каких - то существенных различий с наследственными правами совершеннолетних. 
Главное отличие связано с отсутствием самостоятельности у несовершеннолетних. 
Считаем необходимым внести в законодательство РФ соответствующие изменения для 
устранения рассмотренных проблем.  
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Аннотация. В статье рассматривается содержание основных подзаконных нормативно - 

правовых актов, регулирующих вопросы использования правоохранительными органами 
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Согласно официальной статистике МВД России, число преступлений, совершаемых с 

использованием информационных технологий в 2022 г., растет и их раскрываемость. 
Однако, совершенствование правоохранительной деятельности не должно завершаться на 
достигнутом, она продолжает совершенствоваться ввиду появления новых цифровых 
пространств и площадок. 
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Непосредственным основанием информационной деятельности органов внутренних дел 
связано послужило появление Приказа МВД России от 24.10.2011 №1097 [1]. Приказом 
установлено создание единого совета для формирования системы информационно - 
аналитического обеспечения деятельности МВД России, которая содержит ряд 
статистических, а также иных сведений, позволяющих оказывать вспомогательное 
воздействие для сотрудников органов внутренних дел. 
Межведомственным приказом МВД РФ №148, МИД РФ №2562, ФСБ РФ №98, 

Минэкономразвития РФ №62, Мининформсвязи РФ №25 от 10.03.2006 г. 
регламентировано использование информационных технологий, а именно – центрального 
банка данных [2].  
Еще одним источником, осуществляющим правовое регулирование использования 

информационно - цифровых технологий в решении задач органов внутренних дел, 
выступает Приказ МВД России от 15.06.2021 №44 [3]. Документ отражает 
законодательную регламентацию информационных технологий, а также устанавливает 
необходимость в усовершенствовании и разработке действующих программ. Правовой акт 
прописывает необходимость в использовании в деятельности МВД России достижений 
науки и техники, координации интернет - ресурсов МВД России, внесение предложений по 
подготовке и переподготовке кадров, и т.д. 
Кроме того, правовое регулирование использования информационно - цифровых 

технологий в решении задач органов внутренних дел обеспечивается Приказом 
Генпрокуратуры России от 09.12.2022 №746 [4]. Документ регламентирует использование 
государственного единого статистического учета, который отражает все необходимые 
данные по поступившим в органы внутренних дел материалам. Указанная информация, 
содержащаяся в едином статистическом учете, позволяет координировать работу органов 
внутренних дел и позволяет расширить доступ всех сотрудников к имеющимся сведениям, 
что значительно упрощает поиск информации и повышает эффективность качества работы. 
Правовое регулирование использования информационно - цифровых технологий 

регламентировано и в Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. №474, целью которого 
является достижение наибольшего развития цифровой трансформации в сфере 
государственного управления [5]. Такое достижение может быть достигнуто посредством 
увеличения вложений в проекты и идеи, касающиеся реализации изменения и 
эффективного использования информационного пространства. 
Одним из основных источников правового регулирования использования 

информационно - цифровых технологий в решении задач органов внутренних дел 
считается Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 [6]. Данным документом 
установлены основные направления деятельности государства по развитию 
информационного общества, которые предполагают расширение цифрового пространства, 
обеспечение безопасности цифрового поля, а также принятие ряда дополнительных 
проектов и законов, способных привести к совершенствованию и развитию 
информационных технологий в российском государстве. 
Таким образом, содержательные основы каждого рассмотренного документа 

свидетельствуют прежде всего, о необходимости обеспечения безопасности хранения 
информационных ресурсов, внесения предложений или проектов по усовершенствованию 
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информационно - правовых технологий с целью облегчения разрешения повседневных 
задач органами внутренних дел. 
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Цифровые технологии меняют наш мир, они затрагивают и правоохранительные органы. 
Использование информационных технологий в деятельности правоохранительных органов 
становится все более актуальным и необходимым. Это связано с тем, что преступники все 
чаще используют новейшие технологии для совершения преступлений, и 
правоохранительным органам необходимо быть на шаг впереди. Наш мир не представляет 
себе деятельность без информационных технологий. Одной из главных задач 
правоохранительных органов в этой связи является обеспечение безопасности граждан. Для 
этого необходимо иметь доступ к информации о преступлениях, их масштабах и методах 
совершения. Информационные технологии позволяют собирать и обрабатывать огромные 
объемы информации, что значительно упрощает работу правоохранительных органов. 
Использование информационно - цифровых технологий предполагает законодательное 

регулирование, поскольку необходимо установить область применения определенных 
технических средств, их характеристики и условия использования. В связи с чем, ряд 
законов и нормативно - правовых актов продолжают издаваться на протяжении всего 
времени, поскольку информационный процесс продолжает свое развитие по сей день. 
Нормативно - правовое регулирование информационных технологий в 

правоохранительной деятельности является одним из важнейших аспектов современной 
правоохранительной практики. В условиях быстрого развития информационных 
технологий, правоохранительным органам необходимо обеспечивать эффективное 
использование современных средств и методов, чтобы бороться с преступностью и 
обеспечивать безопасность граждан. 
Использование информационно - цифровых технологий в решении задач органов 

внутренних дел (далее – ОВД) регламентировано, прежде всего, Конституцией РФ, 
поскольку положения указанного закона устанавливают нормы, определяющие права 
граждан, свободы, отсылка на которые необходима в моменты составления протокола, при 
рассмотрении административных и уголовных дел, в частности, при упоминании ст. 51. 
Правовое регулирование информационных технологий в принципе, реализация их во 

всех областях жизнедеятельности регламентирована Федеральным законом «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» [1].  
Правовой основой деятельности ОВД, служит, прежде всего, федеральный закон «О 

полиции», регламентирующий информирование органов власти, граждан о деятельности 
полиции с помощью средств массовой информации и сеть Интернет; порядок освещения 
деятельности полиции; порядок использования достижений науки и техники, 
информационных систем, различных сетей связи; ведение автоматизированных 
информационных систем, банков данных и другие вопросы [2]. 
Следующий закон, устанавливающий полномочия сотрудников ОВД, в том числе, в 

применении информационных технологий – это федеральный закон «Об оперативно - 
розыскной деятельности» [3]. 
Кроме того, использование информационных технологий в деятельности ОВД, передача, 

хранение и обработка таких данных предполагает применение специальной электронной 
подписи, законодательное регулирование которой осуществляется федеральным законом 
от 6 апреля 2011 г. №63 - ФЗ «Об электронной подписи» [4]. 
Таким образом, использование информационно - цифровых технологий в деятельности 

ОВД неизбежно связано с осуществлением правового регулирования применения 
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достижений науки и техники. Исходя из рассмотренных правовых источников, можно 
усмотреть, что на сегодняшний день законодатель идет по пути расширения перечня 
законов, регулирующих применение информационных технологий в деятельности ОВД. 
Их количество, несомненно, будет увеличиваться, а содержание детализироваться. 
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СМАРТ - КОНТРАКТ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
Развитие гражданского законодательства в целях его адаптации к цифровой экономике 

предполагает постановку и разрешение таких вопросов как развитие цифровых договорных 
конструкций. 
С момента появления данной технологии в юридическом сообществе не прекращаются 

дискуссии относительно правовой природы смарт - контрактов. Ряд авторов характеризуют 
смарт - контракт как разновидность договора, другие ученые и эксперты делают 
предпочтение в пользу рассмотрения смарт - контракта как формы договора.  
Определенную точку в данном диспуте поставил отечественный законодатель в связи с 

принятием Федерального закона от 18.03.2019 N 34 - ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации». Положения ст. 309 ГК РФ о способах исполнения обязательств были 
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изложены в новой редакции. Законодатель умышленно отказался от использования 
термина «смарт - контракт», хотя в проекте закона предлагалось разработчиками 
использование соответствующего термина. Однако в норме закона закреплена возможность 
автоматического исполнения воли сторон, заложенной при заключении договора, 
совершения сделки без дополнительного волеизъявления. 
Исследование места и роли электронного гражданского оборота на российском рынке и 

перспектив ее развития основано на междисциплинарном подходе. Суть 
междисциплинарного подхода заключается в анализе различных явлений, оказывающих в 
совокупности общее влияние на доступность цифровых технологий, бизнес - практику, 
правовые стандарты, правовую политику, психологию бизнеса и прочие элементы 
отношений, обусловливающих внедрение смарт - контрактов и электронной торговли в 
жизнь. Межотраслевой подход (анализ смежных отраслей права) в рамках юридической 
науки позволяет рассматривать модели правового регулирования на уровне не только 
частноправовых подходов, но и отраслей конституционного, информационного, 
финансового права. 
Предлагается внедрить презумпцию, что лицо, совершившее сделку с использованием 

смарт - контракта, считается надлежащим образом осведомленным о ее условиях, в том 
числе выраженных программным кодом, пока не доказано иное. 
Смарт - контракт, хотя и содержит определенные правила, одновременно обеспечивая их 

исполнение, все же ни в каком виде не выступает регулятором общественных отношений, 
поскольку указанные правила обязательны только для его сторон. Соответственно, 
использование смарт - контрактов относится исключительно к сфере реализации права. 
Однако развитие цифровых технологий действительно ведет к определенному вытеснению 
правовых норм технологическими.  
Смарт - контракт - это договор, который, будучи защищенным кодом, выполняет 

обязательства, которые стороны взяли на себя в соглашении. Они автономны, 
самодостаточны и действуют исключительно в соответствии с установленными при 
заключении договора правилами. Важнейшей особенностью смарт - контрактов, 
характеризующей их как особый способ реализации норм права, является то, что они могут 
не только заключаться без участия человека, но и исполняться без участия человека. При 
этом практически любой вид договора может быть построен на основе блокчейн и изложен 
в форме компьютерного кода, а не классического юридического текста («юридического 
кода»).  
На сегодняшний день понятие «смарт - контракт» можно определить следующим 

образом: смарт - контракт — это цифровая сделка, которая предназначена для заключения, 
проверки и исполнения договора на блокчейне. 
Необходимо дальнейшее изучение подходов по использованию децентрализованных 

инструментов и регулированию смарт - контрактов на финансовом рынке, в том числе в 
операциях с цифровыми финансовыми активами. 
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При анализе истории правоохранительной деятельности нас интересуют вечные, 

неизменяемые и нерушимые правоохранительные традиции, которые на данный период 
жизни задают национальное своеобразие российской системы осуществления главной 
функции государства – правоохранительной. Ещё одним важным аспектом является 
осознание того, что «правоохранительная традиция» - это не оценочный феномен, а 
объективно - комплексный. Он включает в себя как разрушительные и негативные формы 
выражающие историческую устойчивость, так и её позитивные моменты 
правоохранительной деятельности. 
Нужно сказать, что история проявления полицейской функции в своём истоке носила 

амбивалентный характер. Если посмотреть с одного ракурса, то заметим, что до самого 
1991 года правоохранительная система была легально политизирована и была сторонником 
классового интереса. Система управления создавала и раскручивала модель 
исключительности правоохранителя, давая ему особые привилегии и неприкасаемость по 
отношению к обществу. И началось всё это ещё со времён Ивана Грозного, при котором 
развивается и проявляется институт опричнины.  
В ином свете, органы правоохранения всегда несли на себе обязанность поддержания 

правопорядка, они служили государственному интересу и безопасности. 
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Правоохранительная деятельность соответствовала идеалу общества в рамках эпохи, в 
которой была организованна на уровне государственного управления и государственной 
политики. 
Конечно, изменения идеалов и тенденций общества, а также изменение массового 

сознания, с позиции настоящего времени, определило множество целостных противоречий 
в прошлой деятельности правоохранительных органов России. Как замечают современные 
исследователи, для полицейской службы царской России была характерна такая 
деятельность стражей порядка, которая имела случайный противообщественный, почти 
неконтролируемый характер [1, с. 35]. Примером служит юридически отменённая только в 
1801 году практика при проведении дознания, а именно пытка. После эту же практику 
воспроизвели в СССР, сделав её полулегальной. Так в мировоззрении дознавателей 
воспитывались двойные стандарты профессиональных достоинств и смыслов [2, с. 60 - 62]. 
Именно отсюда, в современных реалиях, в практике дознания и следствия, несмотря на 
правовой и гуманистический взгляд общества, юридический государственный запрет, 
внутриведомственный инструктивный запрет и практику уголовного преследования за 
применения пыток, в правоохранительной среде бытует не только мнение о допустимости 
примирения, но и практика жестокого обращения и пыток подозреваемых. 
Гордейчик С.А. и Егорова Н.А. пишут, что пытки, применяемые при дознании, имеют 

«глубочайшие исторические корни» и уходят далеко в прошлое [5, с. 94 - 99]. Но в тоже 
время такой вид отрицательной народной мудрости пресечен на системном уровне и на 
сегодняшний день реализуется лишь в отдельных особенных инцидентах (хотя и это 
утверждение ставится под сомнение рядом правозащитных организаций, особое внимание 
концертирующих на традициях применения пыток в рамках Северного Кавказа). 
Данный пример исторически устойчивой отрицательной формы правоохранительной 

деятельности, раскрывает, что правоохранительная традиция состоит из противоречивых и 
разнообразных явлений.  
Суды и их деятельность также представляют пример. Рассмотрим правоохранительную 

функцию, которую осуществляют суды. Как и в первом примере, осуществляется 
политизация суда, но вместе с тем и его высокая, запредельная экономическая 
коррупционность в царской России и административно - политическая коррупционность в 
советскую эпоху. Это значит, что в истории отправления правосудия России, застыли, 
вечные и трудно сдвигаемые отрицательные явления бюрократизации правоохранительной 
функции, сопутствующие судебному процессу. Филиппов Р.В. отмечает, что в 18 веке 
«подчас самое простое дело переходило из одной судебной инстанции в другую, годами, 
обрастая ворохом бумаг». Но, вовсе не всё правосудие. Служит примером такой момент: 
российская империя в глазах народа была «продажной» и оберегала исключительно 
главным образом интересы правящего класса. Или судебная реформа, проводимая 
Александром II с 1864 г., среди народа, в ней обладали авторитетом почетные мировые 
судьи, которые избирались самим населением [3, с. 27 - 34]. 
Сила общественности и действия, которые они реализовали имеет свою конструктивную 

закреплённую традицию. Ярчайшим примером проявления общественной силы являются 
народные дружины, появившиеся в Москве в 1881 году. Такие организации были 
добровольческими, их действиями обеспечивался и регулировался общественный порядок 
во время масштабных массовых мероприятий. Развивался данный институт до 1917 года, 
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до революции. Переворот всё изменил, уничтожили правоохранительные институты 
России при царе и стали образовываться и организовываться уже ответственные органы 
Советской реальности, и к 30 - м годам появились группы людей, которые восстановили 
тенденцию гражданского общественного содействия силовым структурам и ведомствам. 
Как писали С.В Егорышева и А.Е. Линкевич, институт общественности стал основным 
элементом в борьбе с злодеяниями и преступлениями в 30 - 40 годы. Позднее институт 
назвали и зафиксировали в истории как добровольческие дружины. 
Когда СССР прекратил своё существование, а начала свою эпоху современная Российская 
Федерация, то форма гражданского участия стала осуществляться в основном только 
индивидуальными и частными детективными, а также агентствами охраны. Такой расклад 
вызвал сильную нагрузку на органы правоохранения и побудила общество к возрождению 
помощи и содействия контролирующим и защищающим структурам. Была также попытка, 
которую Россия хотела перенять у зарубежных западных государств, создания 
общественного контроля в ядре правоохранительной структуры. Такие полномочия 
получали Общественные советы при Министерстве внутренних дел РФ, при Следственном 
комитете РФ и т.д. Это закреплялось подзаконными актами, в которых формулировалось, 
что такая новая структура призвана как контролировать деятельность правоохранительную, 
так и оказывать полезное участие в осуществлении этой деятельности. 
Очень интересно заметить и проследить неоднозначное влияние западных 

правоохранительных институтов на традиции в этой же сфере России. Неоднозначно такие 
институты запада повлияли на уровень законности и правопорядка в РФ, и в государстве, и 
в обществе. Примером неприемлемого западного элемента для наших национальных 
правоохранительных взглядов и традиций является «сделка с правосудием», часто 
используемая и сильно популярная в процессуальных практиках США (и в некоторых 
европейских государствах). В России же такой момент был бы очень аморален и опасен.  
Но не все модели запада были неподходящими. Самостоятельность подтвердит, хотя 

только в 1864 году, такая полезная идея как суд присяжных. Но, к сожалению, оправдает 
свою нужность и получит признание эта модель намного позже начала ввода такой 
практики. Некоторое время суд присяжных будет иметь узкие рамки своих возможностей. 
И только в начале 2015 году, по инициативе Президента РФ будет рассмотрен вопрос об 
увеличении списка судебных дел с присутствием и участием присяжных заседателей. 
Делая небольшой вывод по выше сказанному и проанализированному, можно дать 

объективный разбор правоохранительной функции в России, не забыв упомянуть про 
традиции в реальной практической деятельности [7]. Нужно подчеркнуть, что, хотя Россию 
и определяют, как «полицейское государство, политико - правовая реальность 
современности с этим идеологическим фоном никак не связана. Сейчас в деятельности 
российских правоохранительных органов, на государственном уровне, наоборот запрещают 
правоохранительной сферы в большой мере злоупотреблять властью на государственном 
уровне, чего не скажешь о том, как фиксируют юридически практики тех же США. 
При этом рациональным и логичным считают применение силы правоохранительных 

органов в Германии и других стран Евросоюза, например, в отношении демонстрантов. А в 
России, как мы видим при анализе формально - юридического статуса полицейского, 
ограничивают его права в применении спецсредств и оружия. Иногда настолько сильно 
ограничивают его в действиях и возможностях к применению оружия, что использование 
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оружия даже в качестве самообороны и защиты становится невозможным, потому что за 
этим могут последовать санкции и наказания. Слишком жёсткая система 
внутриведомственного контроля в силовых правоохранительных органах к служебному 
поведению, но зато внутриведомственная методика работы соответствует статусу правого 
государства. Примером служит работа с массовыми митингами, где задача сотрудников не 
подавить протестующую массу, а обезвредить организаторов и подстрекателей 
общественных беспорядков.  
Сильно различается и отношение к пыткам и жестокости при дознании и следствии на 

уровне правоохранительной политики. Если в России, на настоящий момент времени, 
исключают такие подходы, и осуществляют их только в частных случаях, то в США 
использование пыток, жестокости и посягательство на физическое и моральное здоровье 
закреплено, хотя и нелегально. Для США это оправдано правоохранительной идеологией. 
Примеры приведённые раннее демонстрируют, что есть в национальной 

правоохранительной традиции негативные элементы, но в настоящее время многие из них 
не поддерживаются на уровне системной политики РФ, а другие существуют в силу 
архетипов, которые сложились в ходе пороков публичной власти. Если посмотреть под 
другим углом, то мы видим, что многие правозащитники и исследователи фиксируют 
проблему прерывания конструктивных правоохранительных традиций, а последствием 
становится снижение уровня подготовленности и квалификации работников всех 
правоохранительных органов власти, и в итоге снижения качества реализации 
правоохранительной функции РФ. 
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что современные рецепции 

западно - либеральных институтов правоохранительной функции должны проводиться с 
учетом исторически сформированных культурно - профессиональных традиций 
правоохранительной деятельности России. Избегание данных тенденций даст избыточный 
объём правоохранительной функции не действующим правоохранительным институтам, на 
содержание которых тратится большое количество денег. Но, нефункционирующие, как 
равно и деформированные функционально, правоохранительные институты 
делегитимируют высшую государственную власть, наносят серьезный удар по авторитету 
закона, правоохранительных органов и образу судей, прокуроров, полицейских и т.п. 
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Аннотация 
Вопрос о создании и функционировании системы, способной обеспечить финансовую 

безопасность сбережений населения, приобретает значительную актуальность ввиду 
постоянно меняющихся экономических условий и возникновения различных кризисных 
явлений. В статье приведен анализ систем страхования вкладов в Российской Федерации, 
США и Республике Беларусь, выявлены существенные различия в страховании вкладов 
данных государств. Итогом работы являются предложения по улучшению системы 
страхования вкладов в Российской Федерации. 
Ключевые слова 
Система страхования вкладов, банковские вклады, вкладчики, сумма возмещения, 

государственный страховой фонд 
 
Степень приспособленности финансовых институтов к постоянно меняющимся 

экономическим условиям имеет важное значение для обеспечения их стабильности. Их 
устойчивость играет значительную роль и в обеспечении экономической безопасности 
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государства, поскольку население, доверяющее финансовым институтам, инвестирует в 
них, так как уверено в том, что его средства будут в сохранности. Такая инвестиционная 
активность оказывает положительное влияние на развитие экономики. Опыт мировых 
экономических кризисов доказал необходимость создания государством системы, 
способной обеспечить финансовую безопасность сбережений населения и защитить 
вкладчиков от их потери. Страхование вкладов представляет собой механизм защиты 
денежных средств, размещенных в банковские вклады (депозиты), а совокупность мер и 
институтов, обеспечивающих функционирование механизма защиты денежных средств, 
размещенных в банковские вклады, образует систему страхования вкладов [1, с. 127]. В 
различных государствах такая система функционирует по - разному, имеет свои 
отличительные особенности, которые стоит рассматривать для того, чтобы выявить 
эффективные приемы в формировании государственной модели системы страхования 
вкладов. Сравнительный анализ систем по страхованию вкладов Российской Федерации и 
зарубежных стран позволяет лучше понять особенности и преимущества каждой системы, 
а также выявить возможности для улучшения и развития национальной системы 
страхования вкладов. 
В Российской Федерации система обязательного страхования вкладов (далее по тексту – 

ССВ) действует на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 г. N 177 - ФЗ «О 
страховании вкладов в банках Российской Федерации». Данная система представляет собой 
государственную программу, направленная на защиту прав и интересов вкладчиков банков 
Российской Федерации, что помогает стимулировать привлечение денежных средств в 
банковскую систему и укрепить доверие к ней. Для обеспечения функционирования 
системы обязательного страхования вкладов создано Агентство по страхованию вкладов 
(ст. 14 Федерального закона), которое играет важную роль в обеспечении выплат по 
вкладам в банках при наступлении страхового случая. Страховыми случаями являются: 
отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление банковских 
операций, введение Банком России в соответствии с законодательством Российской 
Федерации моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. Клиенты тех 
банков, которые участвуют в программе ССВ, застрахованы от потери своих средств, 
размещенных в банках. При наступлении страхового случая такие вкладчики 
гарантированно получают свои средства, но не более 1 400 000 рублей [2]. Данная сумма 
включает в себя не только сумму самого вклада, но и сумму процентов по нему, причем, 
важно учитывать, что даже если у вкладчика в одном банке открыто несколько вкладов, 
максимальная гарантированная сумма возмещения по ним с процентами также будет не 
более 1 400 000 рублей. Аналогичная ситуация будет и в том случае, если вклады открыты 
в разных отделениях одного банка. Однако, если у вкладчика открыты счета в разных 
банках, то при наступлении страхового случая вкладчик имеет право на выплату в размере, 
не превышающем указанной суммы, в каждом из банков. Перечень денежных средств, не 
подлежащих страхованию, закреплен в ч 2. ст. 5 Федерального закона «О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации», к таким денежным средствам, например, 
относятся: денежные средства, размещенные в банковские вклады, внесение которых 
удостоверено депозитными сертификатами; переданные банкам в доверительное 
управление; размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской 
Федерации филиалах банков Российской Федерации и т.д. Участие банков в системе 
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страхования вкладов является обязательным, также банки должны уплачивать страховые 
взносы в фонд обязательного страхования вкладов. Страховые взносы уплачиваются по 
базовой ставке 0,12 %. Помимо страховых взносов Фонд обязательного страхования 
вкладов формируется за счет пеней за несвоевременную и (или) неполную уплату 
страховых взносов, средств федерального бюджета, доходов от инвестирования временно 
свободных средств фонда обязательного страхования вкладов. 
В Республике Беларусь деятельность по страхованию вкладов и выплате физическим 

лицам возмещения банковских вкладов (депозитов) осуществляет Агентство по 
гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц, 
действующее в соответствии с Законом Республики Беларусь «О гарантированном 
возмещении вкладов (депозитов) физических лиц» [3]. На данный момент застрахованы не 
только вклады физических лиц, но и также индивидуальных предпринимателей, так как 
ранее у индивидуальных предпринимателей была возможность возвращать свои денежные 
средства только в процессе процедуры банкротства и только из средств должника. Что 
касается сроков возвращения средств вкладчикам, то в связи с последними изменениями в 
законодательстве, он сократился и сейчас составляет 7 дней после подачи заявления. Стоит 
отметить, что аналогичные характеристики присущи и российской системе страхования 
вкладов. Особенностью системы страхования в Республике Беларусь является то, что для 
вкладов физических лиц нет ограничений, касающихся суммы вклада и его валюты, а 
также не установлено ограничений в количестве вкладов. В отношении индивидуальных 
предпринимателей установлено ограничение по возмещению вкладов в одном банке в 
размере 100 тысяч белорусских рублей [4]. На 15 ноября 2023 года стоимость 1 
белорусского рубля составляет 28,71 российский рубль, т.е. 100 тыс. белорусских = 2 871 
000 российских рублей.  
В США система страхования вкладов имеет долгую историю функционирования. 

Мировой экономический кризис, случившийся в 1933 году, и банкротство огромного числа 
кредитных учреждений побудило к созданию такой системы. Были созданы Федеральная 
корпорация страхования депозитов и Федеральная корпорация страхования вкладов в ссудо 
- сберегательных ассоциациях. В 1989 году два органа были объединены в один — 
Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) [6]. Деятельность FDIC 
основывается на законе о страховании вкладов, действующим в США (Federal Deposit 
Insurance Act) [7]. Этот орган является независимым (на него не могут повлиять 
коммерческие и иные банковские учреждения) и предоставляет отчет только Конгрессу 
США. Деятельность FDIC охватывает практически 100 % всех вкладов и активов 
государства. Нормативно - правовые акты обязывают все банки вносить ежегодный 
страховой взнос в размере 0,08 % от общей суммы годовых вкладов, а также с каждого 
застрахованного счета на сумму более 100 000 долларов. Государство в таком случае не 
финансирует систему, однако FDIC имеет право запросить в любой критический момент 
государственный займ в размере до 500 миллиардов долларов. Не подлежат обязательному 
страхованию: акции, облигации, ценные бумаги, фонд взаимных инвестиций, деньги в 
банковских ячейках [8].  
Если рассматривать ситуацию, при которой у одного вкладчика имеются несколько 

вкладов в одном банке, тогда сумма данных вкладов суммируется. Однако, если 
физическое лицо имеет несколько вкладов, но в разных банках, в таком случае сумма этих 
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вкладов не будет объединяться и каждый из них будет застрахован отдельно [9, с. 83]. 
Например, в Европейской системе установлен лимит максимальной суммы возмещения — 
100 000 евро. Во всех странах Евросоюза действует правило, согласно которому, если у 
вкладчика есть несколько депозитов в одном банке, все депозиты в одном банке 
суммируются, и лимит депозита в 100 000 евро будет применен к общей сумме [10, с. 30]. 
При всех позитивных аспектах системы страхования вкладов, она обладает и 

некоторыми негативными последствиями. Функционирование системы страхования 
вкладов может привести к значительному снижению доли собственных ресурсов в 
капитале банков, что, в свою очередь, может привести к увеличению доли рисковых 
активов в структуре баланса банков. В литературе это обозначается как проблема 
«морального риска»: банки и небанковские финансовые учреждения могут начать вести 
более рискованные операции, осознавая, что в случае кризиса государственная система 
страхования вкладов возьмет на себя всю ответственность. Моральный риск или риск 
недобросовестного поведения, предполагает, что сторона, защищенная от риска, может 
действовать иначе, чем в случае отсутствия такой защиты. Однако во многих странах 
мировой опыт показывает, что введение системы страхования вкладов оказывает 
положительное влияние на развитие финансового и банковского секторов [11]. 
Стоит выделить основные черты систем страхования вкладов, характерные для 

большинства развивающихся стран, в том числе и России: страховой принцип защиты 
вкладчиков (принцип образования страхового фонда); определяющую роль государства, в 
том числе его участие в выплате страхового возмещения вкладчикам; обязательное участие 
в системе страхования вкладов коммерческих банков [12, с. 203 - 204]. 
Анализируя опыт разных стран в развитии компенсационных механизмов в банковской 

сфере, необходимо также отметить противоречия, возникающие в этом процессе. Одним из 
ключевых вопросов организации системы страхования вкладов является определение 
границ ответственности, которые должны быть возложены на государство в случае риска 
невозврата банковских вкладов, и какие риски должны нести вкладчики самостоятельно. 
Ведь любые договоры, включая договоры банковского депозита, связаны с определенным 
уровнем риска, который вкладчики должны принять на себя. Так, в США Федеральная 
корпорация по страхованию вкладов является структурой, созданной государством. 
Государственное регулирование в области страхования в США носит косвенный характер, 
страхование реализуется за счет самих кредитных организаций. Система страхования 
вкладов США предусматривает защиту вкладов со стороны Федерального Правительства 
через агентство FDIC, а также со стороны Федеральной Резервной системы, в тех случаях, 
когда средств из федерального бюджета недостаточно [10, с. 33]. В Республике Беларусь 
Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических 
лиц (далее по тексту – Агентство) является государственным учреждением, согласно главе 
3 Закона Республики Беларусь «О гарантированном возмещении банковских вкладов 
(депозитов) физических лиц», банки должны быть включены в реестр банков, принятых на 
учет в Агентство и перечислять на безвозвратной основе в резерв Агентства обязательные 
взносы: учетный взнос и календарные взносы. Так, в соответствие со ст. 17 Агентство 
аккумулирует обязательные взносов банков и формирует из них резерв, за счет данного 
резерва осуществляется обеспечение выплат физическим лицам возмещения банковских 
вкладов (депозитов). Агентство осуществляет свою деятельность самостоятельно и 
отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. 
В заключение можно отметить, что проведенный сравнительный анализ систем по 

страхованию вкладов в Российской Федерации и зарубежных стран позволяет сделать 
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следующие выводы. Во - первых, российская система по страхованию вкладов имеет свои 
особенности и характеристики, которые отличают ее от зарубежных аналогов. Одной из 
ключевых особенностей является наличие единого государственного страхового фонда, 
который гарантирует страхование вкладов граждан в случае банкротства банка. Во - 
вторых, зарубежные системы по страхованию вкладов также имеют свои особенности, 
которые определяются законодательством и правилами каждой конкретной страны. В 
некоторых странах страхование вкладов осуществляется частными страховыми 
компаниями, в других - национальными страховыми фондами. Государственное участие в 
страховании является важным критерием сравнения национальных систем страхования. В - 
третьих, при сравнительном анализе систем по страхованию вкладов необходимо 
учитывать различия в экономическом и правовом контексте каждой страны. Это влияет на 
уровень гарантий и защиты вкладчиков, а также на стабильность и эффективность системы 
страхования. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать закономерный вывод. Современная 

система страхования вкладов РФ требует определенных изменений. Так, ввиду высокого 
роста инфляции, закрытия части бизнеса из - за санкций зарубежных государств, требуется 
государственная поддержка. Ею может стать повышение лимита по страховой выплате. Ее 
увеличение минимум в 2 раза позволит побудить предпринимателей активно заниматься 
своей деятельностью, что окажет положительное влияние на экономику нашей страны. 
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Основной закон Германии трактует способы осуществления государственной власти 

более широко, нежели другие конституции государств. Согласно статье 20, 
государственная власть осуществляется не только через представительные, но и через 
другие государственные органы, включая исполнительные и судебные [1]. Кроме того, в 
конституции содержатся отправные положения, касающиеся трех основных форм 
непосредственной демократии, служащих целям реализации государственной власти: 
выборов, референдума, народной инициативы. Предусмотрена также возможность 
народного опроса при изменении территориального деления федерации, что, по существу, 
является особым случаем референдума [2].  
Определенные решения политического характера в демократическом обществе 

выносятся на обязательное одобрение или отклонение в ходе референдума - всенародным 
голосованием. Всенародное голосование в ФРГ проходит на основе принципа 
пропорционального представительства. Граждане имеют возможность голосовать за 
партии, а не за отдельных кандидатов. Парламент ФРГ, или Бундестаг, имеет 598 мест, 
которые распределяются между партиями пропорционально количеству голосов, 
полученных каждой партией на выборах. После выборов, партии формируют коалиции, 
чтобы обеспечить большинство в парламенте и сформировать правительство. Затем 
парламент избирает канцлера, который становится главой правительства. В 
конституционной и юридической практике Германии существует несколько видов этой 
процедуры. Таким образом, референдум считается необязательным, если он инициирует 
правовой акт, и обязательным, если он строго предусмотрен в определенных случаях. 
Референдум может быть инициирован государственными органами или самим народом в 
соответствии с определенной процедурой. 
Значение выборов в политической жизни страны зависит не только от количества 

выборных органов и должностных лиц, но и от роли и значения самих этих органов. Одним 
из признаков демократического режима является проведение выборов на альтернативной 
основе при условии, что гарантированы права кандидатов и избирателей, что политические 
партии и организации могут участвовать в избирательной кампании на равной основе, а в 
голосовании принимает участие большинство избирателей [3]. 
Под избирательным правом понимается институт конституционного права, состоящий 

из правовых норм, регулирующих порядок предоставления гражданам права на участие в 
выборах. Это также субъективное право гражданина стать участником конституционно - 
правовых отношений, возникающих в ходе выборов. В данном случае избирательное право 
предполагает право гражданина быть зарегистрированным в качестве избирателя или 
кандидата, право отдать свой голос и т.д. и соответствующую обязанность со стороны 
государственных органов [2]. 
Активным избирательным правом пользуются все немцы, достигшие 18 - летнего 

возраста. Однако они не должны быть лишены гражданских прав, объявлены 
недееспособными, не должны находиться под опекой из - за умственной неполноценности 
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или в психиатрической клинике. Эти ограничительные меры применяются только по 
решению суда. Кроме того, еще одним требованием избирательного права является 
трехмесячный вид на жительство, но не на территории сообщества, а на территории всей 
Германии. На выборах в местные представительные органы лица, не являющиеся 
гражданами Германии, пользуются избирательными правами на тех же условиях. 
На выборах в парламент ФРГ, а именно в его нижнюю палату (т.к верхняя не 

избирается), действует смешанная избирательная система. Половина депутатов бундестага 
избирается по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах, другая 
половина - по спискам политических партий. У избирателя есть два голоса: один подает за 
кандидата в избирательном округе, а другой - за кандидатов от конкретной партии. 
Результаты голосования при первом голосовании подводятся по мажоритарной системе 
относительного большинства, при втором голосовании – по пропорциональной системе. В 
то же время, если во втором случае партия получает менее 5 % голосов, то в целом по 
стране она пропорционально исключается из распределения мест и не получает 
парламентских мандатов за эту часть голосов. Выборы в нижнюю палату парламента ФРГ 
проводятся каждые четыре года. Граждане имеют право голосовать за кандидатов от 
партий, которые участвуют в выборах. После выборов формируется новый состав 
парламента, который затем избирает канцлера. В результате выборов формируется 
правительство ФРГ, которое будет руководить страной в течение следующих четырех лет. 
[2]. 
В соответствии с конституцией и законом 1949 года, референдум проводится в двух или 

более землях и возможен только в связи с изменением границ земель и образованием новой 
земли. Это изменение осуществляется федеральным законом, который выносится на 
референдум, проводимый в землях или территориях, из которых должна быть образована 
новая земля. Избиратель обязательно должен ответить на четко поставленный вопрос: 
выступает ли он за сохранение прежних границ или за образование новой земли. На таком 
референдуме не предлагается никаких вариантов. 
Такой вид референдума, как «народный опрос», может касаться закона или 

законопроекта о передаче территории конкретной земле. В нем могут содержаться 
варианты (например, о передаче части территории), но их может быть не более двух. 
Решения, принятые на референдуме или в результате всенародного опроса, являются 
действительными, если они приняты большинством голосов зарегистрированных 
избирателей соответствующих земель, одной земли или территории; это большинство 
должно составлять не менее четверти избирателей этой земли, территории, имеющих право 
голоса в выборы в бундестаг. Вообще, народный опрос может касаться различных тем, 
включая политику, экономику, социальные вопросы и другие аспекты общественной 
жизни. 

 «Народная инициатива» в Федеративной Республике Германии предусматривает 
возможность проведения референдума по инициативе граждан. Для этого необходимо 
собрать определенное количество подписей под петицией, после чего инициатива будет 
передана в парламент для обсуждения. Если парламент не принимает предложение, то оно 
может быть вынесено на референдум, где граждане могут выразить свое мнение по 
данному вопросу. 
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Народная инициатива также связана с изменением границ земель. Такой вид 
референдума является формальным требованием граждан к законодательному органу 
принять решение по конкретному вопросу, представляющему политический интерес. 
Народная инициатива в Германии - это процедура, посредством которой граждане могут 
собирать подписи в поддержку определенной инициативы или предложения. Процедура 
начинается с этапа получения права подать заявку на перевод территории с одного 
земельного участка на другой. Чтобы получить такое право, необходимо собрать подписи 
не менее 1 % избирателей, участвовавших в последних выборах в бундестаг на этой 
территории. Вопрос в петиции должен быть сформулирован таким образом, чтобы 
избиратель мог дать однозначный ответ. За этим следует так называемая регистрация – 
сбор подписей избирателей за или против предложения. Она длится две недели. Вопрос 
решается на тех же условиях, что и на референдуме и всенародном голосовании [2]. 
Таким образом, правовое регулирование институтов прямой демократии в 

Германии предоставляет гражданам возможность активно участвовать в принятии 
важных государственных решений. Выборы в Федеративной Республике Германии 
имеют огромное значение, так как они определяют политические направления 
страны и формируют состав парламента. Проводятся они по пропорциональной 
системе, это означает, что партии получают количество мест в парламенте 
пропорционально количеству голосов, полученных на выборах. Поскольку ФРГ 
является федеративным государством, региональные выборы также имеют важное 
значение для распределения власти и ресурсов между различными уровнями власти. 
Референдумы позволяют гражданам выражать свое мнение по ключевым вопросам и 
влиять на политические процессы в стране. Однако, несмотря на важность 
референдумов, они регулируются определенными правилами, чтобы избежать 
возможных злоупотреблений и обеспечить справедливость и прозрачность процесса. 
Например, для того, чтобы провести референдум, необходимо собрать определенное 
количество подписей граждан, чтобы инициировать процесс. Существуют также 
ограничения на темы, которые могут быть вынесены на референдум, чтобы 
избежать дискриминации и нарушения прав меньшинств. В целом правовое 
регулирование институтов прямой демократии в Германии обеспечивает баланс 
между участием граждан в принятии решений и защитой основных прав и свобод. 
Это позволяет обществу быть более открытым и ответственным по отношению к 
своим гражданам, а также способствует развитию демократии и укреплению 
гражданского общества.  

 
Список использованной литературы: 

1. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. 
Маклаков — 2 - е изд., исправ. и доп.— М.: Издательство БЕК. — 584 с. 

2. Конституционное право зарубежных стран. – М.: Юристъ, 1997. – 568 с. 
3. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / 6 - е изд. перераб. и дополн. – 

М.: Белые альвы. 1999. – 456 с. 
© Лазюк О.А., 2023 

 
 



37

УДК 342  
Лазюк О.А. 

Студентка 2 курса юридического факультета  
Научный руководитель: Сливко О.Я. 

 старший преподаватель  
теории и истории государства и права  

БрГУ имени А.С. Пушкина, 
г. Брест, РБ 

 
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены должностные лица как субъекты административной 

ответственности. Акцентируется внимание на понятии «должностное лицо» в Кодексе 
Республики Беларусь об административных правонарушениях. Определено, что 
административная ответственность должностных лиц, как правило, является следствием 
противоправного бездействия. 
Ключевые слова 
Административная ответственность, специальный субъект, должностное лицо, 

законодательство  
 

Lazyuk O.A. 
2nd year student of the Faculty of Law 

Scientific supervisor: Slivko O.Ya. 
Senior lecturer 

in theory and history of state and law 
BrSU named after A.S. Pushkin, 

Brest, RB 
 

AN OFFICIAL AS A SPECIAL SUBJECT OF ADMINISTRATIVE 
RESPONSIBILITY IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
Abstract 
The article considers officials as subjects of administrative responsibility. Attention is focused on 

the concept of "official" in the Code of the Republic of Belarus on Administrative Offenses. It is 
determined that the administrative responsibility of officials, as a rule, is the result of unlawful 
inaction. 

Keywords 
Administrative responsibility, special entity, official, legislation 
 
Административная ответственность в Республике Беларусь представляет собой систему 

норм и правил, установленных для обеспечения исполнения государственных функций и 
обязанностей со стороны государственных органов и их должностных лиц. Эта 
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ответственность включает в себя обязанность соблюдать законы, правила и процедуры, а 
также нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 
обязанностей. В случае нарушения административной ответственности, должностные лица 
могут быть подвергнуты дисциплинарным мерам или другим видам наказания в 
соответствии с законом. 
Субъектами административной ответственности в Республике Беларусь являются 

физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица.  
Среди физических лиц большую группу составляют, так называемые, специальные 

субъекты административного правонарушения и административной ответственности.  
Понятие «специальные субъекты» в законодательстве не употребляется, но в научной 

литературе широко применяется для обобщения целого ряда субъектов. Специальный 
субъект можно определить как лицо, обладающее признаками только им присущими, что 
может выражаться в занятии определенной должности или определенной деятельностью. 
Специальный субъект в административном праве - это лицо, которое имеет особый статус 
или полномочия в сфере административного права. Например, это может быть лицо, 
занимающее определенную должность в государственном органе или учреждении, которое 
имеет специальные права и обязанности в рамках административного процесса. Также, на 
специальных субъектов распространяются специальные нормы, обладающие 
специальными признаками [2].  
Одним из видов специальных субъектов выступают должностные лица. Согласно статье 

1.10 КоАП, под должностным лицом понимается физическое лицо, постоянно, временно 
или по специальному полномочию выполняющее в организациях, Вооруженных Силах 
Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях организационно - 
распорядительные или административно - хозяйственные функции либо уполномоченное в 
установленном порядке организациями, Вооруженными Силами Республики Беларусь, 
другими войсками и воинскими формированиями на совершение юридически значимых 
действий, а также государственный служащий, имеющий право в пределах своей 
компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, 
не подчиненных ему по службе [1]. Таким образом, КоАП выделяет четыре категории 
должностных лиц: 

1. Лицо, выполняющее организационно - распорядительные функции; 
2. Лицо, выполняющее административно - хозяйственные функции; 
3. Лицо, уполномоченное в установленном порядке на совершение юридически 

значимых действий; 
4. Лицо, являющееся государственным служащим.  
Необходимо отметить, что в конкретных статьях КоАП такого разделения нет и они все 

указываются как «должностное лицо» или по смыслу диспозиции статьи очевидно, что 
ответственность несет именно этот субъект. Примерами являются статьи: 10.12 нарушение 
законодательства о труде, также 10.13 нарушение требований по охране труда. 
В соответствии с КоАП, административная ответственность должностных лиц, как 

правило, является следствием противоправного бездействия, то есть нарушитель не 
соблюдает своих должностных обязанностей либо уклоняется от их исполнения, тем самым 
допуская наступление общественно опасных последствий. Так, например, согласно статье 
10.5 КоАП РБ, незаконный отказ должностного лица в предоставлении гражданину 
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собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно 
затрагивающих его права, свободы и законные интересы, либо предоставление ему 
неполной или умышленно искаженной информации влекут наложение штрафа в размере от 
пяти до тридцати базовых величин [2]. В данном случае бездействием должностного лица 
является незаконный отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном 
порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих его права, свободы и 
законные интересы.  
Необходимо отметить, что административная ответственность военнослужащих и иных 

лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных 
положений о дисциплине, отличается от административной ответственности общих или 
иных специальных субъектов. Кроме того, законодателем предусмотрена возможность 
освобождения данных лиц от административной ответственности. При освобождении 
указанных лиц, передаются материалы соответствующим органам для решения вопроса о 
привлечении их к дисциплинарной ответственность, что указывает на альтернативность 
деликтоспособности военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие 
дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине.  
Таким образом, особенности должностного лица как специального субъекта в 

Республике Беларусь включают в себя следующие аспекты: во - первых, должностные лица 
обладают определенными полномочиями, предоставленными законодательством 
Республики Беларусь, и несут ответственность за исполнение своих обязанностей. Они 
должны действовать в соответствии с законом и защищать права и интересы граждан и 
организаций. Во - вторых, должностные лица имеют право принимать решения и 
осуществлять действия, которые могут влиять на права и интересы граждан и организаций. 
Они обязаны принимать эти решения на основе закона и в интересах общества. В - третьих, 
они могут быть специализированными в определенной области, такой как право, 
экономика, здравоохранение и т.д. Это позволяет им более качественно выполнять свои 
обязанности и принимать компетентные решения. 
Также, должностные лица должны действовать независимо от внешних влияний и 

давлений, при этом они должны соблюдать принцип законности и справедливости. 
Исходя из вышесказанного, должностные лица в Республике Беларусь как специальные 

субъекты административно - деликтного права, обладают определенными полномочиями, 
которые позволяют им обеспечивать соблюдения конкретных правил в своей сфере 
деятельности. Они также несут ответственность за свои действия и обязаны действовать в 
соответствии с законом и в интересах общества. В случае неправомерных действий или 
бездействия, а также за превышение полномочий, они могут быть привлечены к 
административной или уголовной ответственности. Это подчеркивает важность 
соблюдения законности и этики в исполнении должностных обязанностей. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам преступности несовершеннолетних. В данной 
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В настоящее время имеется ряд проблем, касающихся обеспечения законности и 

правопорядка. В последнее время общество выражает все большее недоверие к 
правоохранительным органам и действующим законам, считая, что зачастую преступники 
получают мягкое наказание за совершенные проступки или вовсе избегают 
ответственности. Особую озабоченность вызывают уголовные преступления, совершенные 
несовершеннолетними. 
Следует отметить, что в последние годы наблюдается рост преступной активности 

несовершеннолетних. Во многом это связано с ослаблением таких важных социальных 
институтов, как семья и школа, которые исторически оказывали большое влияние на 
формирование нравственных качеств у подрастающего поколения. Не менее 
важную роль в увеличении преступности среди несовершеннолетних играет и 
экономическая ситуация в стране – рост безработицы, кризисные явления в 
отдельных отраслях промышленности, увеличение цен и т.д. Данные явления 
способствуют совершению противоправных действий и угрожают жизни и 
благополучию населения.  
Преступления, совершаемые несовершеннолетними являются показателем уровня 

развития общества, его культуры, нравственности и духовности. Именно поэтому 
государство уделяет повышенное внимание данной проблеме и разрабатывает меры 
по минимизации данных преступлений. 
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Так, 2018 – 2027 гг. были объявлены в Российской Федерации – Десятилетием 
детства [1]. В свою очередь, перед органами власти стоит задача по проведению 
мероприятий, нацеленных на противодействие преступности среди подрастающего 
поколения, пересмотра нормативно - правовых актов в части назначения наказания 
за преступления, совершенные несовершеннолетними. Особое внимание уделяется 
преступлениям небольшой и средней тяжести. 
Необходимость проведения данных мероприятий объясняется тем, что 

несовершеннолетнее лицо, совершившее преступление, с одной стороны является 
субъектом преступления, а с другой стороны – особым объектом правовой охраны 
государства. Кроме того, особую озабоченность у общества и государства вызывает 
то, что места лишения свободы не способствуют перевоспитанию личности, а, 
напротив, повышают риск совершения повторных преступлений. В связи с этим при 
применении к несовершеннолетним мер уголовно - правового характера важно 
правильно определить соотношение репрессивного и воспитательного воздействия 
на них во избежание пополнения преступного сообщества и стигматизации 
личности. 
Верховный суд России прямо указывает всем нижестоящим судам, что при 

рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних судам надлежит 
учитывать положения таких международных правовых актов, как Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод (1950 г.), Конвенции о правах ребенка 
(1989 г.) и др. При этом уголовные дела в отношении несовершеннолетних в судах 
всех инстанций надлежит рассматривать судьям, имеющий наибольший стаж и 
опыт. 
Что касается заключения под стражу, говорит постановление пленума Верховного 

суда, то до судебного процесса оно может применяться к несовершеннолетнему 
лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода времени. Прим 
назначении наказания все суды должны соблюдать правила индивидуализации 
наказания, то есть, что лишение свободы не назначается тем несовершеннолетним, 
которые впервые совершили преступление небольшой или средней тяжести в 
возрасте до 16 лет, а также остальным несовершеннолетним, совершившим 
преступления небольшой тяжести впервые [2]. 
Мы видим, что в актах президентской власти и судебной власти, прослеживается 

позиция, что личность детей и подростков находится на стадии своего 
формирования. Это означает, что с несовершеннолетними можно проводить 
коррекционную работу, не прибегая к суровым наказаниям. Обозначенные факторы, 
а также наметившийся вектор на гуманизацию уголовной политики государства 
указывают на необходимость активного применения к несовершеннолетним наказаний, не 
связанных с лишением свободы.  
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКГО СОЮЗА 
 
Аннотация 
ЕАЭС имеет свою историю. Отследить их достаточно сложно, но для понимания многих 

процессов в сфере экономической межгосударственной интеграции, сделать это крайне 
необходимо. Только с учетом исторических моментов можно проанализировать многие 
происходящие в данном надгосударственном объединении не только экономические, но и 
политико - правовые процессы. В рамках настоящей статьи определяются этапы и цели 
создания ЕАЭС. 
Ключевые слова 
Евразийский экономический союз, корорации, государства - участники, 

таможенный союз, международная организация, экономическое развитие, 
интеграция, экономическое пространство, международные отношения. 

 
Евразийский экономический союз – это международная региональная 

организация, созданная с целью модернизации, создания условий стабильного 
развития экономик стран – участниц, а также повышения уровня жизни населения 
стран – участниц. 
В 1995 году Беларусь, Казахстан и Россия начали работу по формированию 

Таможенного союза, подписав Соглашение о Таможенном союзе и Соглашение о 
Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. В 1996 
году Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия подписали Договор об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной областях. В 1999 году Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Договор о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве, в соответствии с которым приняли 
решение о завершении формирования Таможенного союза и создании на его основе 
Единого экономического пространства. В 2000 году Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия и Таджикистан в целях повышения эффективности 
взаимодействия, развития процессов интеграции и углубления сотрудничества в 
различных областях учредили Евразийское экономическое сообщество. 
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В 2003 году президенты Беларуси, Казахстана, России и Украины, исходя из 
концепции разноуровневой интеграции, в рамках СНГ заключили соглашение о 
формировании Единого экономического пространства с целью создания условий для 
стабильного и эффективного развития экономик государств и повышения уровня 
жизни их населения. Беларусь, Казахстан и Россия в октябре 2007 года подписали 
Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного 
союза. В июне 2009 года высший орган Таможенного союза определил этапы и 
сроки формирования единой таможенной территории Таможенного союза, 
обозначив 1 января 2010 года как начало первого этапа ее формирования. 
На базе начавшего функционирование Таможенного союза государства «тройки» 

перешли к формированию Единого экономического пространства. 18 ноября 2011 
года президенты Беларуси, Казахстана и России подписали Декларацию о 
евразийской экономической интеграции и определили 1 января 2012 года датой 
начала функционирования Единого экономического пространства, 
обеспечивающего свободу движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. 
Главы трех государств провозгласили, что развитие Таможенного союза и 

Единого экономического пространства должно привести к созданию Евразийского 
экономического союза. В тот же день – 18 ноября 2011 года – президенты Беларуси, 
Казахстана и России подписали Договор о Евразийской экономической комиссии, 
которая стала единым, постоянно действующим, регулирующим органом 
Таможенного союза и Единого экономического пространства. К своей работе 
Евразийская экономическая комиссия приступила 2 февраля 2012 года. 

19 декабря 2011 года Высший Евразийский экономический совет ввел в действие 
с 1 января 2012 года международные договоры, формирующие Единое 
экономическое пространство. Реализация этих и других международных договоров 
и договоренностей по сбалансированной макроэкономической, бюджетной и 
конкурентной политике, по структурным реформам рынков труда, капиталов, 
товаров и услуг и по созданию евразийских сетей в сфере энергетики, транспорта и 
телекоммуникаций определена как основа создания к 1 января 2015 года 
Евразийского экономического союза. 
Состоявшийся на рубеже ХХ и ХХI веков переход к практическому 

формированию евразийских интеграционных объединений вряд ли был бы 
возможен без нового, современного понимания «евразийства», сформулированного 
Президентом России В.В.Путиным. В своей известной статье «Новый 
интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня» 
нынешний глава российского государства, обобщая ранее высказанные им идеи, 
акцентировал особое внимание на том, что в период поиска выхода из начавшегося 
в 2008 году глобального системного кризиса и связанной с этим разработкой новых 
моделей глобального развития совершенно необходима «выработка общих 
подходов, что называется, “снизу”. Сперва – внутри сложившихся региональных 
структур – ЕС, НАФТА, АТЭС, АСЕАН и других, а затем – путем диалога между ними." 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОРГАНА  

УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ 
 
Аннотация 
 В Гражданском кодексе РФ законодатель подробно определил, какие организации 

считаются корпорациями. Новая общая классификация юридических лиц на 
корпоративные и унитарные основана на двух критериях: наличии или отсутствии членства 
и формировании высшего органа юридического лица. Высшим органом корпорации 
является общее собрание ее участников (обязательно участников, а не каких - либо иных 
лиц).Указанное понимание отражающего корпоративную сущность организации правила о 
формировании высшего органа корпорации находит подтверждение в логике законодателя, 
генерально закрепившего не только право участников (участников, членов, акционеров и 
т.п.) участвовать в управлении делами корпорации, но и новую общую корпоративную 
обязанность всех участников - участвовать в принятии корпоративных решений, без 
которых корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 
если их участие необходимо для принятия таких решений. 
Ключевые слова 
Корпорация, корпоративные правоотношения, юридические лица, Гражданский кодекс, 

корпоративные объединения, корпоративные организации, классификация юридических 
лиц, орган управления. 

 
В статье 65.1 пересмотренного Гражданского кодекса РФ законодатель подробно 

определил, какие организации считаются корпорациями. В список включаются 
хозяйственные товарищества и общества, фермерские хозяйства, хозяйственные 
партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные 
организации, ассоциации, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, а 
также общины коренных малочисленных народов. Классификация юридических лиц, 
которая представлена в статье 50 ГК, позволяет составить еще более подробный список 
корпоративных организаций, о которых говорится в статье 65.1. 
Корпоративные потребительские кооперативы могут быть созданы в различной форме, 

включая жилищные, жилищно - строительные и гаражные кооперативы, а также 
садоводческие, огороднические и дачные кооперативы, общества взаимного страхования, 
фонды проката и сельскохозяйственные кооперативы. Среди общественных организаций, 
которые признаются корпорациями, законодатель включил политические партии и 
профессиональные союзы, общественные движения, органы общественной 
самодеятельности и территориальные общественные самоуправления.  
Организации товарищества собственников недвижимости не ограничиваются только 

товариществами собственников жилья. Это конструкция, позволяющая собственникам 
любого недвижимого имущества объединяться в юридическое лицо. Например, это может 
быть объединение собственников помещений в здании, в том числе в многоэтажном доме, 
или в нескольких зданиях, а также объединение собственников жилых домов, дач, садовых 
или огороднических участков и т.д.  



45

Хотя законодатель предоставил закрытый список корпоративных организаций, все же 
остается необходимость в четком определении признаков корпораций. В пункте 1 статьи 
65.1 ГК РФ подчеркивается, что корпоративными являются юридические лица, учредители 
которых имеют право участвовать в организации и формировать ее высший орган в 
соответствии с пунктом 1 статьи 65.3.  
Новая общая классификация юридических лиц на корпоративные и унитарные основана 

на двух критериях: наличии или отсутствии членства и формировании высшего органа 
юридического лица. Первый критерий, основанный на праве участия в организации, может 
быть недостаточно содержательным. Поэтому важным становится изучение второго 
критерия. Таким образом, в пункте 1 статьи 65.1 ГК РФ подчеркивается, что участники 
входят в высший орган организации, представляют его и составляют его часть. Это 
помогает различать корпоративное некоммерческое партнерство, формирующее общее 
собрание участников, и унитарный фонд, где учредители должны предусмотреть создание 
высшего коллегиального органа, в который они могут войти сами, или некоммерческую 
организацию, которая не является корпорацией и позволяет учредителям создать постоянно 
действующий коллегиальный орган, в котором они могут непосредственно участвовать. 
Кроме того, важно не отрывать слова «формируют высший орган» от добавления «в 

соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ». Обращение к пункту 1 ст. 65.3 ГК РФ 
подтверждает истинный смысл слов «формируют высший орган». Высшим органом 
корпорации является общее собрание ее участников (обязательно участников, а не каких - 
либо иных лиц).Указанное понимание отражающего корпоративную сущность 
организации правила о формировании высшего органа корпорации находит подтверждение 
в логике законодателя, генерально закрепившего не только право участников (участников, 
членов, акционеров и т.п.) участвовать в управлении делами корпорации (п. 1 ст. 65.2 ГК 
РФ), но и новую общую корпоративную обязанность всех участников - участвовать в 
принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких 
решений (п. 4 ст. 65.2 ГК РФ).  
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В настоящее время актуальным стал вопрос налогового стимулирования 

инвестиционной активности, являясь одним из ключевых элементов государственной 
политики в области экономического развития. Целью работы является анализ налогового 
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стимулирования инвестиционной активности и возможности его развития в РФ. Методами 
исследования, использованные, в работе являются: сравнение, сопоставление, анализ 
первоисточников и нормативно правовых актов, горизонтальный и вертикальный анализ. В 
результате установлено что, налоговое стимулирование инвестиционной активности 
является важным инструментом для развития экономики России и создания 
благоприятного инвестиционного климата. Правительство должно продолжать работу над 
созданием благоприятных условий для инвесторов, чтобы привлечь новые предприятия и 
технологии в страну. 
Ключевые слова 
Налоговое стимулирование, инвестиционная активность, налоговая политика, особые 

экономические зоны, специальные административные районы.  
 
Налоговое стимулирование инвестиционной активности является одним из ключевых 

элементов государственной политики в области экономического развития. Оно направлено 
на привлечение инвестиций в экономику страны, создание новых рабочих мест и развитие 
высокотехнологичных отраслей экономики. 
В России налоговая политика направлена на поддержку инвесторов через различные 

механизмы. Например, государство может предоставлять льготы по уплате налогов для 
резидентов особых экономических зон (ОЭЗ), которые создаются для привлечения 
инвестиций. Также существуют специальные программы поддержки малого и среднего 
бизнеса, которые позволяют предпринимателям получать кредиты под низкий процент или 
использовать другие льготы при создании своего дела [3].  
Кроме того, правительство РФ проводит активную работу по улучшению 

инвестиционного климата в стране. Это включает в себя упрощение процедур регистрации 
предприятий, снижение бюрократических барьеров, повышение прозрачности 
деятельности государственных органов и т.д. 
Говоря о налоговом стимулировании инвестиционной активности в Российской 

Федерации следует особое внимание уделить особым экономическим зонам. Первые 
попытки привлечения инвесторов для развития регионов России были сделаны ещё в 
начале 1990 - х., так Верховный Совет РСФСР закреплял статус 11 свободных 
экономических зон (далее СЭЗ), однако поставленная изначально цель привлечения 
иностранных инвесторов была фактически не достигнута. Причин было несколько, так 
например, не было четких целей и плановых показателей деятельности СЭЗ, недостаточное 
законодательное регулирование процесса создания СЭЗ, а так же упущения по контролю за 
их деятельностью. Все это вкупе привело к тому, что на основании выводов 
правоохранительных органов и прокуратуры РФ было принято решение о закрытия 
большей части СЭЗ. Неэффективность работы данных образований подвигла 
правительство РФ начать работу над новыми законодательными актами, 
регламентирующими деятельность СЭЗ [7]. 
В настоящее время основным законом регламентирующим деятельность особых 

экономических зон является Федеральный закон от 22.07.2005 № 116 - ФЗ "Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации", основной задачей которого является 
создание благоприятных условия для социально - экономического развития регионов в 
частности и страны в целом посредством стимулирования инвестиционной активности [2]. 
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Согласно данным Министерства экономического развития РФ по состоянию на 2023 год 
в России функционируют 50 ОЭЗ (31 промышленно - производственных, 7 технико - 
внедренческих, 10 туристско - рекреационных и 2 портовые). За 18 лет работы в ОЭЗ 
зарегистрировано 1127 резидентов, из которых более 130 компаний с участием 
иностранного капитала из 42 стран. За эти годы общий объем заявленных инвестиций 
составил порядка 6 трлн. рублей, вложенных инвестиций – более 955 млрд. рублей, было 
создано более 66 тысяч рабочих мест (заявлено к созданию 184 тысяч рабочих мест), 
уплачено порядка 368 млрд. рублей налоговых платежей, таможенных отчислений и 
страховых взносов. 
Главными драйверами развития ОЭЗ России являются административные, таможенные 

и налоговые преференции для резидентов и инвесторов. К числу последних можно отнести: 
1. Льготные ставки по налогу на прибыль организаций в течение в течение шести 

налоговых периодов и далее; 
2. применение льгот по уплате НДС, а также снижение ставки земельного налога; 
3. льготы по страхованию имущества, капиталовложений и ответственности перед 

третьими лицами; 
4. предоставление возможности получения различных льгот при аренде земельных 

участков и получении разрешений на строительство объектов инфраструктуры; 
5. использование преференций при участии в конкурсах на получение государственных 

заказов [1]. 
Можно сделать вывод что за последние десятилетия в РФ был создан действующий 

механизм привлечения инвестиций, посредством которых удается решить ряд важных 
задач стоящих перед государством таких как социально - экономическое развитие, 
внедрение и разработка инновационных производств и технологий. Однако стоит учесть и 
ряд негативных моментов требующих дополнительной разработки нормативно - правового 
регулирования.  
Россия, в общем, переняла во многом опыт создания ОЭЗ / СЭЗ у других стран, но, к 

сожалению, льготы и преференции во многих зонах становятся средством скрытого 
субсидирования отдельных лоббистских группировок, а не средством привлечения 
иностранных инвестиций. 
Требующим внимания являются и факты неэффективного планирования и развития 

территорий ОЭЗ как пример Решение арбитражного суда Свердловской области от 
25.07.2017 по делу № А60 - 8127 / 2017. Данные факты приводят к образованию 
недополученных средств бюджетом доходов и административные затраты о чем 
неоднократно заявляла Счетная палата РФ [8].  
При всем этом отказываться от идеи ОЭЗ из - за различных негативных процессов и 

нынешних результатов нельзя, так как это долгосрочные вложения и уже вложены 
огромные средства из федерального бюджета и субъектов РФ. Основными причинами 
неудовлетворительной работы ОЭЗ являются коррупционные вопросы, недостаточное 
развитие правовой базы. В правовой базе для регионов и АО в части ОЭЗ не предусмотрено 
никаких санкций [6]. 
Наряду с особыми экономическими зонами, стоит обратить внимание в целях изучения 

налогового стимулирования инвестиционной активности в РФ принятые в 2018 году 
нормативно - правовые акты Федеральный закон "О международных компаниях и 
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международных фондах" от 03.08.2018 N 290 - ФЗ и Федеральный закон "О специальных 
административных районах на территориях Калининградской области и Приморского 
края" от 03.08.2018 N 291 - ФЗ. Принятие данных законов стало одной из мер в ответ на 
санкции западных стран. Вступление в силу этих нормативно - правовых актов заложило 
основу для процесса редомиляции международных холдинговых компаний на территорию 
РФ, создав тем самым так называемую «офшорную зону».  
В России существует ряд налоговых льгот для участников специальных 

административных районов (САР). Например, участники САР могут иметь право на 
освобождение от уплаты налога на прибыль организаций и НДС при условии 
осуществления ими определенных видов деятельности. Также им может быть 
предоставлено право на применение пониженной ставки налога на имущество организаций. 
Особенно актуальным этот механизм стал в 2023 года в связи с принятием ЕС 10 - го пакета 
санкций и вызванным в связи с этим затруднением в выплате дивидендов. Ряд 
международных холдинговых компаний уже проходят процедуру редомиляции такие как 
VK и Global Ports, другие «Полиметалл», изучают этот механизм и планируют пройти эту 
процедуру [5].  
В общем говоря о процессе редомиляции стоит отметить, что вызвано это стремлением 

Правительства РФ посредством налоговых преференций и упрощения административных 
процедур стимулировать инвестиционную привлекательность РФ для социально - 
экономического развитие страны в условиях политического и экономического кризиса. 
Таким образом, налоговое стимулирование инвестиционной активности является 

важным инструментом для развития экономики России и создания благоприятного 
инвестиционного климата. Правительство должно продолжать работу над созданием 
благоприятных условий для инвесторов, чтобы привлечь новые предприятия и технологии 
в страну. Следует продолжать работу в по направлению развития особых экономических 
зон, так как это положительно сказывается на инвестиционной привлекательности 
отдельных регионов и страны в целом, тем самым способствует социально - 
экономическому росту. Однако, следует уточнить действующие нормативно - правовые 
акты в соответствии с целями их принятия, а именно необходимо детализировать планы 
развития особых экономических зон по срокам и промежуточным этапам. Так же следует 
урегулировать процесс контроля над промежуточными этапами деятельности участников 
соглашения особой экономической зоны. 
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Аннотация 
В настоящее время актуальным стал вопрос анализа нормативно - правового 

регулирования налогового стимулирования инвестиционной активности зарубежных стран 
являясь важным для понимания того, какие механизмы используются государствами для 
привлечения инвестиций и развития экономики. Целью работы является анализ налогового 
стимулирования инвестиционной активности зарубежных стран и возможности его 
применения в РФ. Методами исследования, использованные, в работе являются: сравнение, 
сопоставление, анализ первоисточников и нормативно правовых актов, горизонтальный и 
вертикальный анализ. В результате анализ показал, что эти страны используют различные 
механизмы для привлечения инвестиций. Например, многие страны предоставляют 
налоговые льготы для новых предприятий и инвесторов, чтобы привлечь инвестиции в 
экономику. Другие страны снижают налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, 
чтобы стимулировать их развитие. Также при применении опыта зарубежных стран 
необходимо учитывать особенности российской экономики и потребности различных 
отраслей промышленности. 
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Анализ нормативно - правового регулирования налогового стимулирования 

инвестиционной активности зарубежных стран является важным для понимания того, 
какие механизмы используются государствами для привлечения инвестиций и развития 
экономики. Это позволяет выявить преимущества и недостатки различных моделей 
налогообложения, определить эффективность таких мер и выбрать наиболее подходящие 
подходы для своей страны. Кроме того, анализ зарубежного опыта может помочь 
сформировать оптимальную стратегию налогового стимулирования инвестиционной 
активности в России. Особый интерес к изучению представляют собой налоговые системы 
таких стран как Китай и США, а также особенности их правового регулирования 
направленных на повышение инвестиционной привлекательности и созданию развитых 
технологий и производств. 
Начать анализ стоит с изучения Китайской Народной Республики, так как последние 

очевидные экономические успехи и географическое положение, (граничащая с 
Дальневосточным Федеральным округом РФ), говорят о том что эмпирический опыт КНР 
можно использовать для совершенствования нормативно - правовой базы в нашей стране.  
Китай взял курс на реформирование своей экономики, а вместе с ней и 

совершенствование правовой базы с 1980 - х, тогда были заложены правовые основы 
особых экономических зон, и привлечения иностранного капитала. Характерной чертой 
данного периода является либерализация законодательства КНР в отношении иностранных 
инвестиций и это происходит и в настоящее время [2].  
Отличительной чертой Китая является то, что нет единого нормативно - правового акта 

регламентирующего деятельность особых экономических зон, все регулирование 
основывается на изложенных решениях Госсовета о создании отдельных зон, как пример 
Решение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей об 
утверждении Положения «О специальных экономических зонах провинции Гуандун».  
На сегодняшний день в Китае используется семь видов специальных экономических зон:  
1) Cпециальные экономические зоны (5 зон – Шэньчжэн, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, 

Хайнань);  
2) зоны технико - экономического развития (90 зон);  
3) зоны новых и высоких технологий (114 зон);  
4) свободные таможенные зоны (15 зон); 
5) зоны приграничного экономического сотрудничества (15 зон);  
6) зоны свободной торговли (15 зон) 5; 7) зоны экспортной обработки (15 зон) [3]. 
Основными нормативными актами регулирующими иностранные инвестиции в Китае 

являются Закон об Иностранных Инвестициях и Правилами применения Закона об 
Иностранных Инвестициях. ЗИИ и Правила ЗИИ также применимы по аналогии к 
Гонконгу, Макао и Тайваню. Интересной является ст. 4 данного закона в которой 
определенно что Государственным советом могут формироваться отрицательные списки в 
отношении иностранных инвесторов, ограничивающие их допуск к определенным 
стратегически важным секторам экономики Китая.  
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Говоря о налоговых стимулах направленных на активизацию деловой активности 
следует изучить также Закон Китайской Народной Республики «О подоходном налоге с 
предприятий», в главе 4 которого определяются льготные налоговые режимы и приводится 
перечень субъектов которыми они могут быть использованы в ходе своей хозяйственной 
деятельности.  
Главным образом законом были предоставлены льготы для следующих предприятий:  
1) Сельское хозяйство, лесное хозяйство, животноводство и рыболовство;  
2) Ключевые государственные инфраструктурные проекты, поддерживаемые 

государством;  
3) Проекты, связанные с охраной окружающей среды, энергосбережением или 

водосбережением; 
4) Предприятия, эксплуатирующие и обслуживающие оборудование, используемое для 

защиты окружающей среды; 
5) Малые малоприбыльные предприятия. Для подобных предприятий налоговая ставка 

составляет 20 %;  
6) Стартап - инвестиционное предприятие, занимающееся важными стартап - 

инвестициями, которые необходимо поддерживать и поощрять со стороны государства и 
предприятия занимающиеся обслуживанием передовых технологий. Последним 
предоставляется возможность использования специального налогового вычета, для 
расходов на НИОКР для разработки новых технологий и процессов. Помимо применения 
льготных ставок по налогу на прибыль, ст. 32 предусматривается возможность ускоренной 
амортизации основных средств [4].  
В отношении косвенных налогов предоставляются следующие льготы:  
1) льготная политика в отношении НДС применяется к IT - предприятиям, в 

соответствии с которой они могут требовать возмещения части НДС, превышающей 3 % от 
общей суммы НДС (после зачета НДС); 

2) предприятия освобождаются от импортных пошлин на определенные товары, а 
ключевым проектам может быть предоставлена рассрочка НДС при импорте нового 
оборудования. 
Проанализировав материал можно сделать вывод, что в Китае правительство активно 

поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей через предоставление различных 
налоговых льгот и поощрений. Это включает в себя такие области, как искусственный 
интеллект, квантовые вычисления, экологически чистые технологии и другие 
инновационные секторы. Целью этих мер является стимулирование экономического роста 
и создание рабочих мест в этих областях. 
Не менее интересным для изучения представляется и опыт США по созданию стимулов 

к деловой активности в стране и развитию наукоемких технологий и производств. 
Соединённые Штаты Америки были одной из первый стран нового времени разработавшие 
нормативно - правовую базу стимулирующую деловую активность посредством 
предоставления налоговых и таможенных преференций установленных законом о Зонах 
внешней торговли 1934 года. Функционируют под контролем специально созданного 
межведомственного Совета. Кроме того, в Министерстве торговли США имеется 
подразделение занимающееся вопросами таких зон. С 1986 года таможенный надзор США 
за деятельностью ЗСТ осуществляется на основе аудиторско - инспекционных проверок, 
известных как обзоры соответствия, в соответствии с которыми соблюдение требований 
обеспечивается посредством аудитов и выборочных проверок под поручительство, а не 
путем надзора на месте со стороны таможенного персонала. В настоящее время по 
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количеству созданных свободных экономических зон США занимают лидирующую 
позицию в мире. В стране действуют три основных их типа: зоны внешней торговли, 
технологические парки и предпринимательские зоны. 
Основными льготами используемыми на территории свободных экономических зон 

являются:  
1) одним из главных преимуществ зоны свободной торговли (ЗСТ) является отсутствие 

действия таможенного законодательства США на ввезенные товары до момента их 
готовности к экспорту. Это означает, что товары могут находиться в ЗСТ без ограничений 
по времени, пока они не будут готовы для экспорта. Однако стоит отметить, что есть 
определенные требования о надзоре и отчетности, которые должны быть выполнены в 
отношении этих товаров; 

2) таможенная пошлина и внутренние налоги США, уплачиваются только тогда когда 
товары перевозятся из зоны внешней торговли на территорию таможни для внутреннего 
потребления; 

3) товары, находящиеся в ЗВТ, не облагаются таможенной пошлиной и с них не 
собирается акцизный сбор, а частная собственность компаний освобождается от взимания 
федерального и местных налогов; 

4) товары, которые экспортируются из ЗВТ в третьи страны не облагаются таможенной 
пошлиной, внутренними налогами и не подлежат квотированию [5]. 
В дополнение к зонам внешней торговли, в Соединенных Штатах также существуют 

депрессивные районы. Эти районы предоставляют различные льготы и стимулы для 
привлечения инвестиций и развития экономики. 
Депрессивные районы обычно находятся в районах с низким уровнем экономической 

активности и высоким уровнем безработицы. Целью создания таких районов является 
стимулирование экономического роста и создание новых рабочих мест. Льготы, 
предоставляемые в депрессивных районах, на уровне отдельных штатов могут включать 
снижение налоговых обязательств, субсидии на инфраструктуру и обучение рабочей силы. 
Кроме того, такие районы могут иметь доступ к дополнительным государственным 
программам поддержки, таким как программы по развитию малого бизнеса или программы 
по привлечению инвестиций. 
Как пример нормативно - правового регулирования подобных зон является программа 

создания зон предпринимательства штата Калифорния, предусматривающая порядок 
создания и налоговые преференции на данной территории. Федеральные власти в ряде 
случаев дополняют предпринимаемые на уровне штатов меры по стимулированию и 
поддержке экономической активности в указанных районах, также используя при этом 
механизм субсидирования. 
Вместе с этим, в США как на федеральном так и на уровне штатов могут применятся 

нормативно - правовые акты в целях поддержки инвестиций на НИОКР. так, в Налоговом 
кодексе США присутствует специальный раздел, посвященный амортизации гудвила и 
интеллектуальной собственности. Для данных видов активов установлены специальные 
правила амортизации, в том числе ускоренной. В декабре 2015 г. был принят Закон о 
защите граждан США от повышения налогов (PATH), который сделал налоговые льготы 
по расходам на НИОКР постоянными, а также расширил сферу применения льгот. В 
соответствии с новым законом, компании, годовая выручка которых не превышает 5 млн 
долл., смогут воспользоваться налоговым исследовательским кредитом для компенсации 
налога на заработную плату их сотрудников в размере до 250 тыс. долл. в год в течении 5 
лет [1]. 
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Анализ нормативно - правового регулирования налогового стимулирования 
инвестиционной активности зарубежных стран показывает, что эти страны используют 
различные механизмы для привлечения инвестиций. Например, многие страны 
предоставляют налоговые льготы для новых предприятий и инвесторов, чтобы привлечь 
инвестиции в экономику. Другие страны снижают налоговую нагрузку на малый и средний 
бизнес, чтобы стимулировать их развитие. 
В России также существуют некоторые виды налоговых стимулов, такие как налоговые 

льготы для новых предприятий и инвесторов, а также снижение налоговой нагрузки на 
малый и средний бизнес. Однако, по сравнению с другими странами, эти меры не являются 
достаточно эффективными. 
Для того чтобы повысить эффективность налогового стимулирования инвестиционной 

активности в России, необходимо провести более глубокий анализ существующих 
механизмов и определить наиболее эффективные способы их улучшения. 
Кроме того, необходимо учитывать особенности российской экономики и потребности 

различных отраслей промышленности. 
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Для любого государства и общества существует реальная проблема, - использование 

каждым человеком своих прав и свобод, а в случаях возникновения некоторых конфликтов 
или правонарушений, желание надежной и эффективной их защиты и охраны. Права и 
свобода человека и гражданина – это основные нормы и принципы, которые гарантируют 
каждому человеку равные возможности, защиту, обеспечивают право на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность. Глава 10 Кодекса об Административных Правонарушениях 
РБ посвящена административной ответственности за нарушения этих прав и свобод 
человека и гражданина. Она является перовой главой в Особенной части КоАП, что явно 
подчеркивает значимость защиты прав и свобод. В целом в главе 10 предусмотрен широкий 
перечень правонарушений, за которые можно не только привлечь к ответственности и 
наказать виновное лицо, но и заранее воздействовать с целью недопущения совершения 
подобных правонарушений [4]. 
В ранее действовавшем КоАП название данной главы было иное и указывалось на 

правонарушения против здоровья, чести и достоинства. Но право на охрану здоровья, право 
на защиту чести и достоинства, охватывались общим понятием – права гражданина. 
Поэтому, обоснованы изменения в названии этой главы в новом КоАП как 
«административные правонарушения, посягающие на права и свободы человека и 
гражданина» [3]. 
Все административные правонарушения, закрепленные в 10 главе КоАП, можно 

разделить на три группы в зависимости от того, на защиту каких прав направлены нормы: 
1) личные; 
2) политические; 
3) социально - экономические, социально - культурные; 
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Исходя из данных составов, можно вычислить примерное процентное соотношение: 25 
% отдается административной ответственности за нарушение личных прав и свобод, 25 % 
так же политических и 50 % остается на экономические и социально - культурные права. 
Данное процентное соотношение может позволить обеспечить системность защиты и ее 
сбалансирование [3]. 
Административные правонарушения, за которые ответственность наступает в 

соответствии со статьями главы 10 Кодекса об Административных Правонарушениях, 
направлены на защиту прав и свобод человека и гражданина. Гражданину Республики 
Беларусь гарантируется защита и покровительство как на территории Республики Беларусь, 
так и за ее пределами (согласно ч.1 ст. 10 Конституции РБ). Обеспечение прав и свобод 
граждан является высшей целью государства. Государство гарантирует права и свободы 
граждан, закрепленные в Конституции и законах. В Республике Беларусь все равны перед 
законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту интересов и прав [1]. 
Рассмотрим определенные статьи Главы 10 КоАП, попадающие под защиту личных, 

политических и социально - экономических прав. Говоря об административных 
правонарушениях, затрагивающих личные права, можно отметить: умышленное 
причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение 
защитного предписания (статья 10.1 КоАП), оскорбление, то есть умышленное унижение 
чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (статья 10.2 КоАП). 
Административные правонарушения, касающиеся политических прав: нарушение 
законодательства о выборах, референдуме, реализации права законодательной инициативы 
граждан (статья 10.9 КоАП), незаконное проведение опросов общественного мнения 
(статья 10.21 КоАП). Затрагивая социально - экономические права, можно выделить: 
нарушение законодательства о труде (статья 10.12 КоАП), нарушение авторского права, 
смежных прав и права промышленной собственности (статья 10.15 КоАП).  
Можно отметить, что санкции в статьях 10 главы КоАП недостаточно сбалансированы. 

Тяжесть наступивших последствий и оценка объективной стороны правонарушений не 
идеальны. При установлении меры ответственности, требуется руководствоваться 
принципом соразмерности ответственности совершенному деянию. Взять пример 
умышленного причинения телесных повреждений (ст.10.1 КоАП) и необоснованный отказ 
в приеме на работу (ст. 10.12 КоАП), первый пример административного правонарушения 
влечет за собой наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, 
соответственно ответственность меньше, чем за второе, штраф в размере от двадцати до 
пятидесяти базовых величин.  
В целом административные правонарушения, посягающие на права и свободы человека 

и гражданина, составляют серьезную угрозу для общественной стабильности и 
справедливости. Поэтому важно, чтобы законодательство предусматривало жесткие меры 
ответственности за такие нарушения и обеспечивало защиту прав граждан. Также важно 
проведение систематической работы по просвещению населения о его правах и 
обязанностях, чтобы предотвращать возможные случаи нарушений. 
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В Российской Федерации очень важную роль играет лесной ресурс. Ввиду большой 

территории страны леса имеют стратегическое и жизнеобеспечивающее значение. Они 
регулируют водный режим, стабилизируют газовый состав атмосферы, континентальный и 
глобальный климат, а также являются экономически ценным источником древесины, 
объёмы потребления которой возрастают с каждым годом, так же, как и отрицательное 
воздействие человека на природную среду и экологию.  
Проблема незаконного лесного бизнеса поднимается на протяжении последних лет в 

средствах массовой информации. СМИ раскрывают содержание промысла «чёрных 
лесорубов», которые группируются и своими союзами контролируют отдельные районы 
богатых лесами регионов.  
Причины незаконных рубок выделяют Т.А. Деткова и Е.И. Андреев. Они говорят, что 

основания могут быть следующими: недостатки и изъяны лесного законодательства и 
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практики его применения, кризис системы лесоуправления, коррупция, скрытность сделок 
с древесиной, низкий уровень межведомственного взаимодействия, устойчивый высокий 
спрос на древесину вне зависимости от её происхождения, низкий доход в провинции, 
следовательно, и низкий уровень жизни [1, с. 134]. Китай, Эстония и Финляндия, которые 
граничат с Россией, уменьшили заготовку собственной древесины, зная, что российское 
сырьё они купят гораздо дешевле, невзирая на его криминальное происхождение. 
В Лесном кодексе Российской Федерации п. 4 ст. 1, предусматривается в качестве одной 

из основ лесного законодательства – обеспечение неистощительного использования лесов 
для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах. Но из - за 
варварской рубки лесов количество товарного леса постепенно сокращается, что в скором 
времени повлечёт за собой и экологически, и экономические, и даже социальные проблемы. 
Заниматься этими нарушениями и бить тревогу нужно уже сейчас. 
К основным механизмам реализации государственной политики в сфере обеспечения 

экологической безопасности относится осуществление эффективных и строгих мер по 
сохранению и разумному, рациональному использованию природных ресурсов, в том числе 
лесных ресурсов, и по применению мер сохранения экологического потенциала лесов. 
Такая стратегия экологической безопасности в Российской Федерации действует на период 
до 2025 года. 
Одними из важных задач, которые предусматривает государственная программа под 

названием «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 гг., являются охрана и защита 
лесов, сокращение потерь лесного хозяйства от сгорания (т.е. от пожара) и от незаконных 
рубок, обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений, в 
том числе и по предотвращению нелегальных рубок. 
Вполне очевидно, что достигнуть осуществления данного направления политики и 

государственных программ должна, также, и правильно созданная система наказания, т.е. 
привлечения к ответственности виновных лиц.  
На данный момент за незаконную рубку лесных насаждений в РФ, предусмотрена 

юридическая ответственность, как административная, так и уголовная. Но конструкция 
норм и механизм их исполнения в законодательстве являются недостаточно 
продуманными. 
Можно выделить следующие изъяны и проблемы юридической ответственности за 

незаконную рубку лесов в России. 
Для начала следует отметить незавершённость, в административном законодательстве, 

системы незаконной рубки. Речь идёт о ст. 8.28 Кодекса РФ об административных 
нарушениях «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан» [2]. Согласно п. 16 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, «незаконной признается рубка насаждений с нарушением 
требований лесного законодательства: например, без оформления договора аренды лесного 
участка, решения о предоставлении лесного участка, договора купли - продажи лесных 
насаждений, а также в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением породного 
или возрастного состава, либо за пределами лесосеки, а также иные технологически 
связанные с ней процессы (включая трелевку, частичную переработку и (или) хранение 
древесины в лесу)» [4]. Анализ, проведённый на основе сравнения, указанной нормы со ст. 
260 УК РФ показал, что на сегодняшний день существенный минус в административном 
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законодательстве представляет пробел об ответственности. Так, ст. 260 УК РФ в качестве 
предмета уголовно - правовой охраны предусматривает лесные и нелесные насаждения, а 
ст. 8.28 КоАП РФ - только лесные. Совместно с этим нужно выделить, что нелесные 
насаждения, как и лесные, выполняют экологические функции, а значит посягательство на 
них причиняет ущерб растительному миру. Поэтому диспозицию ст. 8.28 КоАП РФ нужно 
дополнить словами «нелесных насаждений». Такое правовое решение будет 
способствовать более эффективному применению нормы о несении ответственности за 
незаконную рубку.  
Далее, необходимо выделить недостаточный надзор и мониторинг состояния лесов на 

предмет незаконных рубок ввиду отсутствия рабочих мест в данной сфере в достаточном 
количестве. 
С каждым годом в России сокращается численность работников лесничеств. В итоге, 

стали частыми ситуации, когда момент выявления рубки обнаруживается не в самом месте 
рубки, а, допустим, при вывозе из региона с целью продажи, что квалифицируется уже по 
ст. 191.1 УК РФ и лица, возможно ответственные за незаконную рубку, в соответствии со 
ст. 260 УК РФ не привлекаются к ответственности.  
Очевидно, что на месте совершения преступления задержать подозреваемого в 

совершении преступления довольно трудно по объективным и понятным причинам, таким 
как: объёмная площадь лесной территории; удалённость от населённых пунктов; 
шумопоглощение лесных чащ и так далее. По большей части факт незаконной рубки 
выявляется после таковой, либо по наличию свежеобразованных пней, или в итоге 
получения информации о появлении во владении физического лица недавно спиленной 
древесины. Поэтому доказать все составляющие объективной стороны незаконной рубки 
леса, в том числе причинно - следственную связь между деянием и последствиями, 
особенно по прошествии определенного количества времени, не представляется 
возможным. Нужно сказать, что возможно в решении обозначенной проблемы поможет 
дендрологическая экспертиза. Но и здесь есть проблема. Нарушители, узнав о новом виде 
разоблачения, нарочно искажают место спила на стволе и пне дерева, чаще всего 
термическим путём, что препятствует доказыванию преступления, за которое 
предусмотрена статья 260 УК РФ [6]. Из - за этого в целях установления природы 
растительных объектов, их групповой (родовой) принадлежности, источника 
происхождения растительных частиц может помочь проведение ботанической экспертизы. 
Ущерб и методики для его подсчёта – это ещё одна проблема. Так в Российской 

Федерации ущерб считается в соответствии с Постановлением Правительства РФ "Об 
утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них 
природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства" [5]. Данный акт 
содержит таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям, а 
также методику исчисления размера вреда, причиненного лесам. Проведя анализ этого 
положения, юристы - теоретики делают вывод, говоря о том, что методики только частично 
содержат перечень основных параметров оценки такого вреда. Например, они не 
позволяют оценить косвенный экологический вред, вызванный экологическими 
правонарушениями, и не могут учесть в полной мере такой немаловажный фактор, как 
способность леса как экосистемы и окружающей среды в целом к самовосстановлению.  
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В конечном итоге, следует сказать, что существующие в теории и на практике провалы и 
проблемы сильно сдерживают развитие института наказания в данной сфере, однако всё 
это можно решить. 
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При формировании необходимого атрибута государства - постоянных воинских 
формирований, таких как дружины, были приняты сначала нормативные акты, в которых 
нашли отражение некоторые военно - уголовные нормы, а затем и нормативные акты, 
полностью содержащие военно - уголовные нормы: Судебник Иоанна IV 1550 года, Устав 
постановлений о сторожевой и станичной службе 1571 - 1577 годов; Устав ратных, 
пушкарских и других дел, касающихся до военной науки 1621 года; Соборное уложение 
князя Алексея Михайловича (1649 года); Указы о сыске служилых людей, самовольно от 
службы отлучившихся 1659 года. 
Одно из первых упоминаний о воинском преступлении лежат в основе Судебника 1550 

года, в котором говорится о «градском здавце» (статья 61). Имеется в виду начальник 
укрепленного города, который своевольно сдал его неприятелю [1, с. 92]. Наказанием за 
такое преступление была смертная казнь. 
В 1571 году утвержден «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе», 

содержавший«Устав об установлении сторожевой и станичной службы». Данный 
нормативный акт посвящен, говоря современным языком, пограничной службе. 
В 1577 года великим князем было издано постановление, по которому боярские дети, 

назначенные для охраны границы государства и стоящие на очереди для заступления на 
посты, не должны были отлучаться с места жительства, а при получении сведений о 
приближении неприятеля обязаны были являться на службу. Во время усиления роли 
государства в общественной жизни возникла потребность осуществления постоянной 
охраны страны. Для этогонеобходимо было создание обученного, дисциплинированного, 
находящегося в постоянной боевой готовности регулярного войска. Первые постоянные 
полки Московского государства (стрелецкие) были созданы при Иване IV [2, с. 61]. 
Потребовалось правовое регулирование прав и обязанностей людей, находящихся на 
военной службе, а также регулирование ответственности за их нарушение. Начиналось 
формирование законодательства, объединяющего нормы военного и уголовного права. 
Первым законом, объединяющим нормы военного и уголовного права, был «Устав ратных, 
пушкарских и других дел, касающихся до военной науки» 1621 года. В нем приведены 
правила воинского поведения, ведения боевых действий, военногостроительства, а также 
сказано и об ответственности за воинские преступления, которые делились на две части: 

-нарушение специальных обязанностей военной службы; 
-нарушения общеуголовных, но связанные с исполнением обязанностей военной 

службы. 
Последующее развитие законодательства о воинских преступлениях получило в 

Соборном уложении 1649 года (Уложение царя Алексея Михайловича). 
Таким образом, последующее развитие военно - уголовного законодательства связано с 

усилением военного потенциала России из - за необходимости вести военные действия, 
направленные на расширение территориальных владений, получение выхода к морю. 
Данные процессы связаны с военными реформами Петра I, начавшего создавать новую 
регулярную армию по западноевропейскому образцу, что будет нами рассмотрено в 
последующем [1, с. 96]. 
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Защита и охрана детства и материнства – это одна из главных задач государства, которая 

указана в Конституции РФ. Законы, которые были приняты Государственной Думой РФ, 
регулируют деятельность опеки и попечительства. Однако, нормативно - правовые акты 
имеют некоторые пробелы, которые нужно устранить. 
Регулирование деятельности правовых институтов опеки и попечительства – очень 

важный вопрос, потому что идёт постоянное развитие и самосовершенствование данного 
подразделения. Необходимо квалифицировать новые изменения законодательства, 
изменяющиеся под действием факторов, происходящих в обществе, как внутренних, так и 
внешних. Поэтому появляется необходимость изучения института правового 
регулирования защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, находящихся под опекой или попечительством [2]. 
Ряд проблем имеет методология изучения института опеки и попечительства, особенно 

те аспекты, которые затрагивают охрану и защиту прав и интересов ребёнка. Эти проблемы 
необходимо решить. 
Нормативно - правовая база, регулирующая действия опеки и попечительства, сейчас 

постоянно изменяется. Законодатель часто не успевает уследить актуальность той или иной 
нормы, которая трактуется законом. 
В сфере оказания квалифицированной помощи нуждающимся семьям отсутствуют 

нормы, которые могли бы регулировать и контролировать деятельность органов опеки и 
попечительства. 
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Также, нехватка квалифицированных кадров сильно осложняет ситуацию, и затрагивает 
деятельность опеки и попечительства, потому что, зачастую, на отдел поступает слишком 
много задач, которые сотрудники не всегда успевают решить. 
Сейчас проблемы, связанные с охраной и защитой детей - сирот в связи с потерей 

родительского попечения, являются важнейшими для органов опеки и попечительства. 
В Российской Федерации большое количество нормативно - правовых актов, 

регламентирует вышеуказанную деятельность. 
Институт защиты и охраны прав несовершеннолетних изменяется и совершенствуется 

постоянно Законодательством РФ, так как данный институт является одним из важных в 
развитии и формировании семейных ценностей [3]. 
Государство ответственно и трепетно относится к проблемам, которые по тем или иным 

причинам возникают в семье. Понятие «семья» легально отсутствует в семейном кодексе, 
поэтому возникает очень много споров при регулировании данных правоотношений. 
Институт семьи развивается посредством изменения совокупности фактов, которые 
возникают в государстве. В итоге деятельность отдельных структурных подразделений, 
которая контролирует и обеспечивает отношения родителей и детей, также 
совершенствуется. 
Определяет круг объектов, которые выступают органами опеки и попечительства Статья 

6 ФЗ «Об опеке и попечительстве» [4]. Полномочия, регламентирующие деятельность 
органов опеки и попечительства, устанавливает Статья 8 ФЗ. Эта статья постоянно 
изменяется и совершенствуется, убирая разнообразные пробела, она имеет много новых 
поправок, которые, по моему мнению, раскрыты не в полном объёме, а также не позволяют 
органам опеки и попечительства осуществлять в полной мере свои права и обязанности. 
Обращаясь к пункту 13 вышеуказанной статьи, мы видим хорошее и подробное 

описание функций, которые обязаны исполнять органы опеки и попечительства. В своей 
работе А.М. Нечаева указывает на то, что в нормативных источниках за органами опеки и 
попечительства на уровне закона не зафиксировано оказание специальной необходимой 
помощи, а именно, психологической, социальной, медицинской, педагогической, 
реабилитационный и иной помощи [2]. Она основывалась на том, что связи со своими 
задачами и полномочиями, органы опеки и попечительства в праве и обязаны возлагать на 
себя ответственность и за неотделимое участие в формировании целостности состояния 
лиц, за которых они и отвечают. 
Ильина О.И. в своих работах выделяет, что Россия не всегда имела благоприятную среду 

для несовершеннолетних, которые остались без попечения родителей и их опекунов или 
попечителей [1]. Очень длительное время были трудности с выявлением и учётом детей - 
сирот, устройством их в семьи, и оказанием квалифицированной помощи таким лицам. 
Ильина также выдвигала идеи, в которых говорилось, что очень мало расшифровок 
деятельности опеки и попечительства на законодательном уровне и нужно принять меры, 
которые полностью раскрывали и делали понятными полномочия данных органов. 
Детям, которые остались без попечения родителей, страна уделяет большое внимание. К 

кадрам, которые работают с такими детьми, стали устанавливаться различные требования, а 
именно, требования к качеству оказываемой педагогической, медицинской и 
психологической помощи. Теперь работники органов опеки и попечительства должны 
регулярно проходить повышении квалификации, такое требование появилось благодаря 
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Приказу Минобрнауки России. Эта программа создаёт и развивает кадры для работы с 
трудными детьми, родителями и родственниками. 
Исходя из всего вышесказанного, делается вывод, что законодательная база Российской 

Федерации полностью не раскрывает какую именно помощь органы опеки и 
попечительства должны оказывать опекунам и попечителям. 
Поэтому, на основании вышеизложенных аргументов и доводов, было бы правильным и 

целесообразным дополнить ч. 13 ст. 8 ФЗ №48 - ФЗ указав в ней конкретные мероприятия, 
которые обязаны осуществлять органы опеки и попечительства, «..., а именно, оказание 
медико - социальной, психолого - педагогической, методической и правовой помощи», и 
изложить статью в следующей редакции: «Статья 8. Полномочия органов опеки и 
попечительства 13) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних 
граждан в реализации и защите прав подопечных, а именно, оказание медико - социальной, 
психолого - педагогической, методической и правовой помощи» [4]. 
Итогом применения данных норм, деятельность органов опеки и попечительства будет 

дополнена социально - реабилитационными функциями, основывающиеся на целях и 
задачах данных органов. Если данные полномочия не будут применяться, то орган опеки и 
попечительства будет обладать только административными функциями, что входит в 
противопоставление целям работы данного органа. 
Нововведения и анализ статей помогут решить некоторые проблемы, которые возникают 

в деятельности органов опеки и попечительства. 
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Аннотация 
В статье автор рассматривает особенности уголовно - правовой характеристики 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Отмечает, что, 
особенностями производства следственных действий с участием несовершеннолетнего 
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(потерпевшего) обладает проведение допроса, поскольку именно в этот момент обязательно 
участие психолога. 
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Сейчас в России масса злодеяний и правонарушений осуществляется против половой 

неприкосновенности и половой свободы лиц, которые ещё не достигли не то, что 18 лет, а 
даже возраста согласия, а именно, несовершеннолетних. Они носят зверский и садистский 
характер, две трети из этой массы составляют инцестуальные деликты. И такие 
преступления неуклонно растут. 
В Конституции РФ мы читаем, что каждому человеку и гражданину гарантируется и 

обещается защита прав и свобод, и в том числе право на половую неприкосновенность и 
свободу. Также, материнство и детство (ч.1 ст.38 Конституции Российской Федерации) 
находятся под защитой государства [4]. Следовательно, закон обязывается защищать всех 
граждан во всех аспектах, в том числе и ручается за половую свободу и 
неприкосновенность.  
На сегодняшний день, действующим уголовным законодательством изложено табу, из 

которого следует, что половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, не должно быть ни при каких обстоятельствах, даже если данное лицо 
согласилось (половая неприкосновенность). В нашей стране создано и заверено формально 
уголовное наказание за развращение малолетних и за проявление в их сторону действий 
сексуального характера, а также, конечно, за совокупление с ними. 
Половые преступления — это умышленные действия субъекта против охраняемых 

уголовным законом половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также 
действия, направленные против нравственного и физического развития 
несовершеннолетних. 
Изнасилование (ст.131 УК РФ); насильственные действия сексуального характера (ст.132 

УК РФ); понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ); половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшем 
шестнадцатилетнего возраста (ст.134 УК РФ); развратные действия (ст.135 УК РФ) – это 
основные виды преступных посягательств против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации [5]. 
Закон от 28 января 2022 г №3 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации», изменялся. В него внесены изменения, направленные на усиление 
мер пресечений и уголовных наказаний за посягательства на тело ребёнка и за развратные, 
часто насильственные действия на него же, а также усиливают санкции и штрафы за 
нанесение психологического насилия в ходе сексуальных домогательств к малолетним.  
За принуждение к сексуальным действиям или за оказание насильственно - сексуальных 

действий к лицам, не достигшим 18 лет установлено максимальное и объективное 
наказание в виде конфискации свободы злоумышленника на срок от 15 до 20 лет, или же 
пожизненного лишения свободы за изнасилование несовершеннолетних.  
Преступники пользуются неокрепшей психикой ребёнка, которая ещё не способна 

правильно и объективно оценивать мир, не способна понимать, что хорошо, а что 
непозволительно. Он не осознаёт происходящее, поэтому ему можно навязать любую точку 



65

зрения и заставить молчать, или воздействовать так, чтобы ребёнок считал происходящие 
насильственные действия нормой. Именно с этим связано то, что жертвами 
злоумышленников обычно становятся дети моложе 14 лет. 
Сильную трудность для работников следственных органов представляет раскрытие 

злоумышленного происшествия против половых свободы и неприкосновенности детей, так 
как показания потерпевших очень часто оказываются одним источником обвинения, когда 
другие просто негде взять, это уникальное доказательство, которое сложно подтвердить. 
Процесс психологического контакта следователя и малолетней жертвы становится 
сложным из - за разных факторов и внешних, и внутренних. 
Получить максимально правдивые и полные показания от малолетнего пострадавшего 

может только подготовленный сотрудник. Он должен провести правильно организованный 
и методически оснащённый процесс психологического взаимодействия с потерпевшим. 
Следователь должен учитывать возрастные и индивидуально - психологические 
особенности допрашиваемого. Он должен учесть воздействие сексуального насилия на его 
личность.  
Очень много трудностей возникает у сотрудников, которые принадлежат следственным 

органам, не только в ходе допроса, но и на этапе доследственной проверки совершения 
сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка. Обычно материальные следы 
содеянного отсутствуют, подозреваемый категорически отрицает свою вину, в связи с чем 
большая и основная часть информации извлекается из показаний самого ребёнка [3, с. 90]. 
Частыми ситуациями стали такие случаи, когда законные представители ребёнка (в 

основном матери), исходя из различных (чаще личных) мотиваций, пытаясь аннулировать 
заявленное ребёнком и всеми силами препятствуя возбуждению уголовного дела, 
принуждая ребёнка «признаться» в оговоре, будучи при этом абсолютно уверены в 
достоверности излагаемых им сведений. В этой связи сопровождение психологом 
расследования необходимо, так как он будет видеть явное психологическое давление и 
воздействие на малолетнюю жертву, так преступления совершенных в отношении детей и 
подростков, в настоящий период приобретает особую значимость. В Главном управлении 
криминалистики разработаны методические рекомендации об организации в аппаратах 
следственных подразделений специальных помещений для создания различных 
процессуальных действий с несовершеннолетними (малолетними) гражданами. 
Предусмотрен кабинет детского психолога, предназначенного для выполнения психологом 
комплекса задач на этапе доследственной проверки и в процессе расследования 
преступлений [1, с. 43]. 
К работе с детьми могут привлекаться специалисты - психологи подразделений 

криминалистики, которые обладают специальными знаниями психологи из других 
организаций (центров социально - психологической реабилитации, органов опеки и 
попечительства и т. д.) [2, с. 25]. Сотрудники образовательных учреждений не могут 
привлекаться, так как сотрудники общеобразовательных учреждений не обладают 
достаточными знаниями для качественного анализа со стороны психологии, а также для 
объективного и безопасного сопровождения следственных этапов и шагов (понимание 
смысла и содержания следственных действий, навыки работы с жертвами насилия и т. д.). 
Они не могут быть полностью лояльными к несовершеннолетнему, они зачастую 
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нарушают принцип конфиденциальности, что является недопустимым и непозволительным 
нарушением прав малолетнего гражданина.  
Очень важно и целесообразно, чтобы дело сопровождал один и тот же психолог, 

осуществляя сопровождение расследования с самого раннего до конечного, то есть до 
судебного заседания. 
Исходя из этого можно заключить, что в наибольшей степени сложность составляет 

проведение допроса с несовершеннолетним поскольку именно в этот момент обязательно 
участие психолога. Только изучив эти особенности и подготовившись к ним, следователь 
сможет достичь положительных результатов расследования. 
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Маркетинговые исследования являются ключевым элементом в современном бизнесе. 

Они помогают компаниям принимать обоснованные решения, оценивать рынок и 
конкурентов, определять целевую аудиторию и разрабатывать эффективные 
маркетинговые стратегии. В статье рассматривается важность изучения маркетинговых 
исследований в профессиональном образовании, основные дидактические приемы и 
методы, которые можно использовать в рамках изучения данной темы, основываясь на 
ФГОС СПО нового поколения. 
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Marketing research is a key element in modern business. They help companies make informed 

decisions, evaluate the market and competitors, determine the target audience and develop effective 
marketing strategies. This article discusses the importance of marketing research in vocational 
education, the main didactic techniques and methods that can be used in the study of this topic, 
based on the new generation of the Federal State Educational Standard  
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Изучение маркетинговых исследований в профессиональном образовании помогает 

развивать аналитические, коммуникативные и презентационные навыки, знакомит с 
инструментами и методами маркетинговых исследований, расширяет знания о рынке и 
потребителях, готовит к работе в условиях конкуренции и развивает навыки решения 
проблем. Кроме того, изучение маркетинговых исследований может вызывать интерес и 
повышать мотивацию обучающихся, что способствует лучшему пониманию и применению 
полученных знаний на практике. 
Отдельно стоит отметить сложность данной темы по сравнению с остальными в 

традиционном курсе Маркетинга. Сложность и специфика изучения маркетинговых 
исследований заключается в следующем: 

- Многообразие методов и инструментов. Маркетинговые исследования включают в 
себя множество различных методов и инструментов, таких как опросы, эксперименты, 
анализ данных и т. д. Каждый из этих методов имеет свои особенности и требует 
определенных навыков для использования. 

- Анализ данных. Обработка результатов исследований часто требуют анализа 
больших объемов данных, что может быть сложной задачей. Необходимо научиться 
обрабатывать и анализировать данные, чтобы получить корректную информацию. 

- Понимание рынка. Маркетинговые исследования должны быть основаны на 
понимании рынка и потребителей. Это требует знания рынка, его особенностей и 



69

тенденций. Необходимо понимать, как работают конкуренты на рынке, какие стратегии 
используют и как можно использовать эту информацию для создания собственного 
конкурентного преимущества. 

- Коммуникация и презентация. Проведение маркетинговых исследований часто 
требует хороших коммуникативных навыков и навыков презентации. Это может быть 
сложно для тех, кто не привык выступать перед аудиторией или общаться с клиентами. 

Стоит отметить, что под маркетинговыми исследованиями понимается 
систематизированный сбор, накопление и анализ данных о состоянии и тенденциях 
изменения рынков, сегментов и отдельных их участников, и институтов (потребителей, 
конкурентов, государственных органов), которые могут оказать существенное влияние на 
положение компании или отдельных ее продуктов на рынке. На основании этой 
информации принимаются управленческие решения [2, с.21]. 

Сложность маркетинговых исследований заключается в том, что для получения 
наиболее достоверной информации необходимо четко следовать технологии проведения 
маркетинговых исследований, существует ряд требований к исследованиям, несоблюдение 
которых приведет к неверному трактованию результатов исследования и ошибочному 
управленческому решению. Исходя из этого, ниже представлены ряд требований, 
предъявляемых к маркетинговым исследованиям: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Общие требования, 
которые предъявляются к маркетинговым исследованиям по Беляевскому И. К. [1, с.33]. 
 
Исходя из сложности темы, ее обширности, необходимости глубокого анализа и ряда 

других факторов для ее преподавания в профессиональном образовании возникает целый 
ряд трудностей: 

1. Недостаток опыта. Преподаватели колледжей могут не иметь достаточного опыта в 
проведении маркетинговых исследований, что может затруднить их обучение студентов. 

2. Разнообразие методов. Маркетинговые исследования используют множество 
различных методов, и преподавателям может быть сложно выбрать наиболее подходящие 
для своих студентов. 

3. Ограниченность времени. Занятия в колледжах обычно имеют ограниченное время, что 
может не позволить преподавателям уделить достаточно времени изучению всех аспектов 
маркетинговых исследований. 

4. Сложность анализа данных. Анализ данных является важной частью маркетинговых 
исследований, но может быть сложным для преподавателей, не имеющих опыта работы с 
данными. 
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Но это не значит, что данная тема не изучаема, есть множество способов донесения сути 
маркетинговых исследований до студентов, раскрытия сущности задач и общей технологии 
их проведения. Преподавателям следует постоянно совершенствовать свои навыки и 
знания в области маркетинговых исследований, чтобы быть готовыми к преподаванию этой 
темы. Важно выбирать методы и инструменты, которые подходят для уровня знаний 
студентов и не требуют слишком много времени на освоение. Преподаватели могут 
использовать различные ресурсы, такие как онлайн - курсы, учебники и видеоматериалы, 
чтобы помочь студентам понять сложные концепции. А также могут привлекать к 
преподаванию экспертов из бизнеса, которые могут поделиться своим опытом и знаниями с 
студентами. 
Наиболее эффективными методами на данный момент считаются интерактивные методы 

организации обучения, которые также можно использовать при изучении маркетинговых 
исследований [3, C.141]:  

- Ролевые игры – метод обучения, при котором студенты берут на себя роль 
определенного персонажа или участника ситуации и действуют в соответствии с этой 
ролью. 

- Проблемное обучение – метод обучения, при котором учащиеся сталкиваются с 
проблемами или задачами, которые они должны решить 

- Мозговой штурм – метод генерации идей, когда участники группы предлагают идеи без 
критики и оценки. Это помогает генерировать много идей и находить новые решения. 

- Проектное обучение – метод, при котором учащимся предлагается решить проблему 
или задачу, он помогает развить критическое мышление и умение решать проблемы. 

- Кейс - метод – метод обучения, основанный на анализе реальных ситуаций, в ходе 
которого необходимо найти решение для дальнейшего развития сценария. Важно, у кейсов 
решения являются взаимоисключающими, это необходимо для того, чтобы студенты 
смогли сделать однозначный выбор.  
При выборе того или иного метода преподавания и преподнесения информации по теме 

«Маркетинговые исследования» необходимо четко понимать конечную образовательную, 
познавательную и воспитательную цели занятия, для этого необходимо в свою очередь не 
только ознакомиться с федеральными образовательными стандартами, но и 
проанализировать их, выделить ключевые подходы к обучению и придерживаться данных 
подходов. Современные ФГОС СПО третьего поколения декларируют следующие 
основные подходы к обучению как [4, с. 48]: 

1. Компетентностный подход, согласно которому учебный процесс должен быть 
направлен на повышение эффективности обучения с ориентацией на личностные и 
индивидуальные особенности обучающегося. 

2. Интерактивный подход - основан на эффективной обратной связи, непрерывном 
открытом и свободном общении, наблюдении преподавателя за реакцией обучаемых и 
оптимизации образовательной среды. 

3. Инновационный подход, в соответствии с которым в обучении необходимо 
использование самых современных методов, приемов и способов передачи информации. 

4. Личностно - ориентированный подход, цель которого заключается в создании 
оптимальных условий для полноценного развития студента, как в личностном, так и в 
профессиональном аспектах. 
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5. Системно - деятельностный подход – заключается в активной и максимально 
самостоятельной познавательной деятельности студентов.  
Подводя итог стоит обозначить, что изучение маркетинговых исследований в колледже 

может быть полезным для студентов, которые хотят работать в маркетинге или бизнесе. 
Однако, это может быть не самым подходящим выбором для всех студентов. 
Маркетинговые исследования – это сложная и специализированная область, которая 
требует много времени и усилий для изучения. Исходя из этого необходимо использовать 
самые современные и наиболее эффективные методы и приемы обучения, при этом самые 
ресурсозатратные. То есть прибегать к проектной, учебно - исследовательской 
деятельности, которая проводится во внеурочное время. Исходя из этого преподаватель 
должен еще и активировать учебную деятельность – обозначить актуальность темы, ее 
пользу в дальнейшей профессиональной деятельности и т.д.  
Все это требует высокого уровня профессионализма от преподавателя, а также его 

заинтересованность в освоении студентами данного материала. В этом случае изучение 
темы «Маркетинговые исследования» для студентов техникумов и колледжей будет весьма 
увлекательно.  
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Русский язык является одним из самых распространенных и важных языков мира. Его 

развитие прошло через множество этапов, начиная с древнерусского языка и до 
сегодняшнего дня. Развитие речи русского языка оказывало влияние на многие аспекты 
культуры, образования и коммуникации, и поэтому требует более детального изучения. 

1. Исторический обзор: 
1.1 Древнерусский язык 
1.2 Среднерусский язык 
1.3 Новгородско - московский период 
1.4 Современный русский язык 
2. Факторы, влияющие на развитие речи: 
2.1 Социокультурные факторы 
2.2 Политические факторы 
2.3 Технологические факторы 
2.4 Демографические факторы 
3. Современные тенденции в развитии речи: 
3.1 Влияние иностранных языков 
3.2 Развитие новых лексических единиц 
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3.3 Изменения в грамматике и синтаксисе 
3.4 Развитие произношения и фонетики 
4. Перспективы развития речи русского языка: 
4.1 Роль образования в развитии речи 
4.2 Влияние массовой коммуникации на язык 
4.3 Развитие компьютерных технологий и его влияние на речь 
4.4 Межкультурная коммуникация и развитие языка 
Развитие речи русского языка является сложным и многогранным процессом, который 

продолжается и в настоящее время. Изучение этой темы позволяет более глубоко понять 
язык и его роль в обществе. Дальнейшие исследования в этой области помогут определить 
будущие перспективы развития речи русского языка и разработать эффективные методы 
его обучения и сохранения. Важно отметить, что данная статья является всего лишь 
примером и не является полноценным исследованием. Для публикации в научном журнале, 
необходимо провести более глубокое исследование, использовать актуальные источники и 
представить оригинальные результаты. Конечно, я могу помочь вам с написанием научной 
статьи на тему "Развитие речи русского языка" для научного журнала. Вот некоторая 
информация, которую я могу использовать при написании статьи: 

1. Введение: 
- Обоснование актуальности темы 
- Цель и задачи исследования 
2. Исторический обзор развития речи русского языка: 
- Основные этапы развития русского языка 
- Влияние других языков на развитие русской речи 
3. Фонетическое развитие русского языка: 
- Изменения звуковой системы русского языка 
- Фонетические процессы в разных исторических периодах 
4. Морфологическое развитие русского языка: 
- Изменения в системе словоизменения 
- Развитие грамматических категорий 
5. Лексическое развитие русского языка: 
- Влияние иностранных языков на лексику русского языка 
- Процессы обновления и старения лексики 
6. Синтаксическое развитие русского языка: 
- Изменения в структуре предложений 
- Развитие синтаксических конструкций 
7. Влияние социокультурных факторов на развитие речи русского языка: 
- Влияние образования, массовой культуры и технологий на речевые навыки 
- Влияние социальных изменений на языковые нормы 
8. Заключение: 
- Основные выводы исследования 
- Перспективы дальнейших исследований в данной области 
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В этом разделе я могу представить общую информацию о развитии речи в русском 
языке, включая его историю и значимость в обществе. 

1. Теоретический обзор: Я могу провести обзор литературы, связанной с развитием речи 
в русском языке. Это может включать исследования по фонетике, грамматике, лексике и 
синтаксису русского языка. 

2. Этапы развития речи: Я могу описать основные этапы развития речи у детей и 
взрослых, начиная с раннего детства до зрелого возраста. Это может включать в себя 
фонетическое и грамматическое развитие, а также развитие словарного запаса и 
коммуникативных навыков. 

3. Влияние социокультурных факторов: Я могу исследовать влияние социокультурных 
факторов на развитие речи в русском языке. Это может включать в себя влияние 
образования, среды обитания, родного языка и других факторов на развитие речи. 

4. Методы исследования: Я могу предложить различные методы исследования, которые 
могут быть использованы для изучения развития речи в русском языке. Это может 
включать анкетирование, наблюдение, анализ текстов и другие методы. 

5. Результаты и обсуждение: На основе проведенного исследования я могу представить 
результаты и обсудить их в контексте предыдущих исследований. Мы можем обсудить 
полученные данные и сделать выводы о развитии речи в русском языке. 
В этом разделе я могу подвести итоги исследования и предложить возможные 

направления для будущих исследований в данной области. 
1. Введение: 
- Обоснование актуальности темы 
- Цель и задачи исследования 
- Обзор литературы 
2. Методология: 
- Описание методов исследования 
- Объяснение выбора источников данных 
- Обоснование выбранного подхода к анализу 
3. Исторический обзор: 
- Развитие русского языка на протяжении времени 
- Влияние исторических факторов на развитие речи 
4. Фонетические аспекты развития речи: 
- Изменения в звуковой системе русского языка 
- Фонетические процессы и их влияние на речь 
5. Лексические аспекты развития речи: 
- Расширение лексического запаса 
- Изменения в значении слов 
6. Грамматические аспекты развития речи: 
- Изменения в грамматической системе 
- Влияние грамматических процессов на речь 
7. Стилистические аспекты развития речи: 
- Изменения в стилевых особенностях русского языка 
- Влияние стилистических факторов на развитие речи 
8. Выводы: 
- Основные результаты исследования 
- Вклад исследования в область развития речи русского языка 
9. Список литературы: 
Перечень использованных источнико 
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Оружие нелетального действия ‒ сравнительно новый вид вооружений. В соответствии с 
определением, принятым в Российской Федерации, оружие ‒ это устройства и средства, 
применяемые для поражения противника в вооруженной борьбе. В случае ОНД под 
поражением цели, в качестве которой могут выступать как биологические, так и 
технические объекты, подразумевается не физическое ее уничтожение, а временное 
лишение боеспособности (т. е. способности совершать активные действия) с минимальной 
вероятностью ее уничтожения или нанесения долговременных повреждений. Необходимо 
уточнить. Что это такое? 
Нелетальное оружие (оружие несмертельного действия) – виды оружия, способные 

кратковременно или на длительный срок лишить противника возможности вести боевые 
действия без нанесения ему безвозвратных потерь. 
Оружие нелетального воздействия ‒ оружие, временно выводящее личный состав из 

строя путем воздействия на него средствами, вызывающими чувство страха, панику, 
нарушение психоактивных функций. 
Для его правильного применения и эксплуатации в военных институтах ВНГ РФ 

отводятся учебное время курсантам для изучение этих вопросов в программе обучения. 
Потому что, приоритетной задачей военно - образовательных учреждений является 
подготовка высококвалифицированных специалистов, готовых к выполнению 
возложенных на них задач в любых условиях. 
Формирование у будущих офицеров военно - профессиональной направленности, 

реализуется посредством обеспечения реализации квалификационных требований в 
составных элементах учебно - методического комплекса. Бесспорно, от уровня 
теоретической и практической подготовленности будущего офицера - командира, будет 
зависеть жизнь его подчиненных и качество выполнения поставленных задач в различных 
условиях обстановки. Система подготовки офицерских кадров в военных институтах 
обеспечивает подготовку офицера заданного уровня профессиональной подготовленности с 
необходимыми творческими знаниями и практическими навыками, изучается нелетальное 
оружие (оружие несмертельного действия). 
Для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности было 

создано оружия для самообороны сотрудников полиции от невооруженного преступника. 
Однако сегодня можно утверждать, что ОНД широко используется не только в полиции, но 
и в армии, и других силовых структурах ведущих стран мира. Предпосылками к этому 
стали некоторые общие особенности проведения современных военных и специальных, 
особенно контртеррористических, операций, ограничивающие в отдельных случаях 
возможность применения традиционного оружия. Невиданные ранее уличные протестные 
акции, погромы и массовые демонстрации, переходящие в гражданские войны, 
«асимметричные конфликты», ведение боевых действий в городской среде обусловливают 
необходимость увеличения имеющегося арсенала средств вооруженной борьбы. 
Расширяется спектр угроз, связанных с терроризмом и региональными военными 
конфликтами. Сегодня не возникает сомнений в тенденции самовоспроизводства 
терроризма, при этом человеческие и имущественные ресурсы международного 
терроризма настолько велики, что нельзя надеяться на их скорое истощение в результате 
успешно проведенных военных и финансовых операций. Именно это обстоятельство 
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заставляет правительства многих стран искать эффективные способы и средства для 
борьбы с терроризмом и проведения миротворческих операций. 
Проблемы, сопутствующие конфликтным ситуациям военного и невоенного характера, в 

разных регионах возникают вследствие несоразмерности сил противоборствующих сторон. 
В качестве примера можно привести военные операции, попытки контролировать 
огромные миграционные потоки в наиболее благополучные страны Европы, столкновения 
с хулиганствующими болельщиками в ходе значимых спортивных мероприятий, митинги, 
сопутствующие проведению важнейших экономических или политических форумов. 
Для предотвращения и ликвидации кризисных ситуаций обычно используется либо 

угроза применения силы, либо ее непосредственное применение, которое может 
сопровождаться жертвами и разрушениями. Современные операции как военные, так и 
контртеррористические и полицейские, зачастую проводятся на территориях с большой 
плотностью гражданского населения или в условиях захвата заложников. Возникает вопрос 
о применении «мирного оружия» - системы нелетального воздействия, которая 
представляют собой средства, вызывающие так называемое функциональное поражение, в 
которых используются разнообразные способы воздействия на объекты. 
С точки зрения медико - биологического воздействия на организм человека, ОНД есть 

оружие, принцип действия которого основан на временном (от нескольких секунд до 
нескольких часов) лишении противника боеспособности без серьезных остаточных 
патологических изменений в организме пострадавшего. Для лишения противника 
боеспособности достаточно: 

- дезориентировать головной мозг; 
- ввести центральную нервную систему в шоковое состояние. 
Основная цель использования оружия нелетального действия – нейтрализация, а не 

поражение противника, ущерб здоровью и физическому состоянию людей при этом 
должен быть сведён к минимуму. К данной категории относится обширный комплекс 
механических, химических, электрических и светозвуковых устройств, используемых для 
оказания психофизического, травматического и удерживающего воздействия на 
правонарушителя, временного вывода его из строя, а также для захвата противника живым. 
Ближайшие перспективы развития ОНД видятся в повышении его эффективности и 

радиуса действия, а также в разработке оптимальных сценариев применения в конкретной 
тактической обстановке. Долгосрочной задачей является разработка методов применения 
ОНД в увязке с традиционными средствами вооруженной борьбы. 
Исходя из вышеизложенного, актуальность данной темы обусловлена: 
- сложной международной, общественно - политической и социальной обстановкой, 

остротой вопросов по противодействию правонарушителям силами правопорядка; 
- постоянно меняющейся тактикой нарушителей, применением ими современных 

технологий и совершенствованием подготовки к совершению акций различного рода, в том 
числе террористического характера с учетом опыта, полученного террористами на 
территории СВО, Сирийско - Арабской Республики; 

- широким применением современных образцов нелетального оружия; 
- необходимостью совершенствования нормативно - правовой базы по применению 

средств нелетального действия силами правопорядка. 
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Практический опыт использования специальных средств нелетального действия в 
контртеррористических операциях и в операциях по поддержанию общественного порядка, 
проводимых правоохранительными органами, показывает, что одновременное применение 
нескольких различных по характеру физического и биологического воздействия средств 
нелетального действия позволяет обеспечивать необходимую эффективность их действия и 
практически исключает возможность принятия защитных мер. При задержании 
вооруженных преступников и освобождении заложников военнослужащие и сотрудники 
Росгвардии особое внимание вынуждены уделять не только обеспечению безопасности 
граждан и своих сотрудников, но и минимизации тяжелых последствий для жизни и 
здоровья преступников, чему, в частности, способствует использование специальных 
средств. 
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Аннотация 
Последние годы в современной России наметился переход к укреплению 

государственности, возрождению культурно - исторических и гражданско - патриотических 
традиций. Постепенно наша страна вступает на путь формирования демократического, 
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правового государства и становления гражданского общества. В этих условиях особую 
значимость приобретает задача консолидации общества на основе традиционных, 
патриотических ценностей отечественной культуры. Патриотизм, как высокое духовно - 
нравственное чувство и совокупность социально - политических отношений является 
ведущим условием для возрождения и укрепления Российской цивилизации на основе 
отечественного менталитета. Не секрет, что наши дети живут сейчас в условиях все 
возрастающего потока информации, несущей преимущественно западные идеалы: 
философские, нравственные, эстетические. Они смотрят западные фильмы, играют в 
иностранные игры, предпочитают заграничные лакомства и стиль одежды, предметы быта. 
Народные сказки и песни уходят из быта семьи. Нарушена связь между поколениями, дети 
не знают своих предков, теряют свои корни. У молодежи меняются идеалы, страдает их 
нравственность. Поэтому, приобщение детей к национальной культуре становится 
чрезвычайно актуальным в педагогической практике.  
Ключевые слова 
Патриотическое воспитание, художественная культура, преемственность поколений, 

сохранение традиций. 
 

Детство – каждодневное открытие мира, поэтому 
надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, 

познанием человека и Отечества, их красоты и величия. 
 В.А. Сухомлинский. 

 
С давних пор дополнительное образование, как и педагогика в целом, признает огромное 

воспитательное значение народного искусства. Россия – Родина для многих. Но для того, 
чтобы считать себя ее сыном или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего 
народа и творчески утвердить себя в ней. Родная культура, как отец и мать, должна стать 
неотъемлемой частью души, началом, порождающим личность. В декоративно - 
прикладном творчестве, которое опирается на народное искусство, обобщены 
представления о прекрасном, эстетические идеалы и мудрость народа, которые передаются 
из поколения в поколение. 
Особое значение приобретает сохранение исторической преемственности поколений, 

более полное использование в воспитательной деятельности нравственного потенциала 
культуры и искусства, воспитание бережного отношения у подрастающего поколения к 
историческому и культурному наследию народов России, формированию патриотической 
направленности личности подростка, ее духовно - нравственных качеств, идеалов и 
приоритетов. 
Патриотическое воспитание – отражение отношения к Родине, своему народу. Это 

«вечная тема» педагогики. Возрастает потребность формирования подлинной любви и 
уважения к своей Родине, к ее историческому прошлому, к самобытной культуре, к 
народному творчеству. Время, конечно же, вносит свои коррективы, границы и 
пространства открыты, все больше россиян становятся людьми мира, которые не 
привязаны к одной стране, но необходимо осознавать, что ты являешься частицей огромной 
страны, ее моральных и этических устоев, в которых кроятся великие гуманистические 
традиции, высшая культура чувств и отношений между людьми. Приобщая к народному 
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искусству, можно развить не только духовно - нравственную, но и творчески мыслящую 
личность. Народное искусство богатейшая сокровищница красоты, является неиссякаемым 
источником творческой фантазии. С позиции искусствознания путь художественного 
воспитания детей с помощью народного декоративно - прикладного искусства является 
верным по двум причинам. 

1. Этот путь позволяет воспитать у учащихся определенную культуру восприятия 
материального мира. Человек всегда жил среди вещей. Он создавал не только нужные, 
полезные, но и красивые, выразительные вещи. Поэтому и сейчас человеку необходим 
красивый предметный мир. И для его создания каждому нужен развитый художественный 
вкус. Человек обязательно проявляет здесь свои художественные наклонности в той мере, в 
какой обладает ими. Именно поэтому роль народного декоративно - прикладного искусства 
в гармоничном воспитании просто неоценима. 

2. Произведения прикладного искусства могут сыграть большую роль в развитии 
художественной культуры, в подготовке к развитию художественного вкуса, к восприятию 
произведений различных жанров искусства. Ребенок, увидевший красоту, этническую 
неповторимость изделий народного промысла обязательно испытает чувство гордости за 
свой народ, за свою Родину. 
Гражданско - патриотическое направление – формирование гражданской позиции 

служения своему народу. Мы учим историю своего народа не для того, чтобы получить 
оценку, а для того чтобы сами могли оценить те события, которые происходят в нашем 
обществе. Воспитание патриотизма в настоящее время – важнейшая задача педагога. 
Воспитывать это качество помогают занятия декоративно - прикладной направленности, 
посвященные истории и культуре города Саратова. Одна из тем - “Уголки родного города”. 
Учащиеся на этих занятиях узнают про достижения горожан, знакомятся с 
достопримечательностями и архитектурными памятниками Саратова. В процессе беседы 
обсуждаются вопросы: “В каких делах могут участвовать учащиеся и тем самым приносить 
пользу родному городу?”. Вывод: каждый должен постараться сам сделать что - то доброе и 
нужное для своего города, улицы, двора. Весной ребята объединений участвовали в 
экологической акции «Чистый день». 
В течение года проходят занятия по изучению художественных произведений наших 

земляков, ребята посещают музей - усадьбу В.Э. Борисова - Мусатова., в Дом - музей Павла 
Кузнецова. Ко дню Конституции знакомятся с темами: «Мои права и обязанности », «Я - 
гражданин! А это значит…..». Цель этих занятий - вызвать у детей интерес к родной стране, 
дать им самые первые представления о родном крае, о стране, в которой они живут, 
познакомить их с понятиями "гражданин", "государство", "законы страны", с 
государственными символами - флагом, гербом и гимном, дать некоторое представление о 
правах и обязанностях граждан. На занятиях дети знакомятся с изображением 
Государственного флага и герба России, со словами и звучанием гимна Российской 
Федерации. А уже в конце учебного года приняли участие городской выставке - конкурсе 
художественных работ «С чего начинается Родина...». 
В образовательной программе объединений по декоративно - прикладному большое 

внимание уделяется изучению народных промыслов России. На протяжении обучения 
учащиеся знакомятся с искусством Городца, Полховского Майдана, Жостова, Хохломы. 
Создают изделия в технике «папье - маше» с хохломской и городецкой росписью, 
изготавливают различные поделки, в основе которых присутствуют этнические элементы. 
В подарок мамам расписывают разделочные доски по мотивам растительного узора 
Жостова. Ребята узнают историю развития народных промыслов нашей необъятной 
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Родины. Живо интересуются, как применить полученные знания в повседневной жизни. 
Стараются украсить готовыми изделиями свой дом. Дарят свои творческие работы 
знакомым и друзьям. В объединениях также существует традиция дарить сувениры, 
сделанные своими руками, ветеранам Великой Отечественной Войны и труда на день 
пожилых людей. Каждый год, перед 9 мая, проводятся тематические мероприятия: 
«Художник и Война», где педагоги в доступной форме рассказывает детям о вкладе 
художников - фронтовиков в общее дело – разгром фашистских захватчиков; 

- городская выставка - конкурс детского творчества «Эстафета памяти», приуроченная к 
празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов; 

- торжественная линейка «Памяти павших будем достойны», приуроченная к 
празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов. 
Учащиеся готовят рисунки на военную тему, мастерят закладки для книг с элементами 

различных росписей, и затем дарят их ветеранам. Таким образом, кружковцы проявляют 
уважение к людям, благодаря которым наша Родина выстояла в страшной войне. Все выше 
перечисленное, несомненно, подтверждает мысль, что занятия творчеством играют 
значительную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 
Способствуют укреплению связи между поколениями, мотивируют детей к познанию 
исторического прошлого своего Отечества. 
Воспитание патриотизма у детей и подростков следует ставить в центр всего учебно - 

воспитательного процесса в дополнительном образовании, так как это имеет огромное 
значение в социальном и духовно - нравственном развитии учащегося, в его мировоззрении 
и отношении к родной стране, другим нациям и народам. Только на основе возвышающих 
чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется 
чувство ответственности за ее могущество и независимость, сохранение материальных и 
духовных ценностей, развивается благородство и достоинство личности. 
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Аннотация 
В статье описывается стратегия взаимодействия общего и дополнительного образования 

по эстетическому воспитанию школьников, определяются задачи общего и 
дополнительного образования по данному направлению.  
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На современном этапе модернизации образования особое место занимает работа по 

эстетическому воспитанию школьников. Проблема эстетического воспитания, 
формирования эстетической культуры занимает особое место в работах многих 
отечественных и зарубежных ученых: А.С. Макаренко, Б.Г. Лихачев, М.Г. Каган, В.М. 
Быстров и др.  
Анализируя психолого - педагогическую литературу по проблеме исследования, можно 

выделить ряд основных задач эстетического воспитания школьников:  
1) формирование представлений об основных законах композиции, формы и цвета, о 

выразительных средствах дизайна;  
2) развитие умению видеть красоту окружающего мира, объектов искусства;  
3) развитие способности оценивать свои эстетические потребности, вкусы, 

предотвращающей ситуации навязывания идеалов массовой культуры; 
4) воспитание собственного суждения и умению эстетически проявлять себя в различных 

сферах деятельности;  
5) знакомство и освоение ряда навыков искусства (приемы рисунка, живописи и др.). 
Особое место в процессе эстетического воспитания школьников занимает интеграция 

общего и дополнительного образования. Учреждения дополнительного образования 
выступают методическим центром, организующим конкурсы декоративно - прикладного 
творчества, тематические семинары, выставки творческих работ и мастер - классы. Стоит 
отметить, что предварительно организаторы мероприятий проводят анкетирование среди 
педагогов и обучающихся с целью узнать наиболее интересующие темы для их проведения, 
с целью привлечению активных педагогов и школьников к организации этих мероприятий.  
Описывая особенности взаимодействия общего и дополнительного образования в ходе 

эстетического воспитания школьников важно отметить, что основными методическими 
задачами будут следующие: осуществление процесса эстетического воспитания 
посредством комплексно деятельности обучающихся и педагогов образовательных 
учреждений; внедрение теоретических и практических разработок в систему эстетического 
воспитания; развитие творческих способностей школьников посредством организации 
мастер - классов; создание общего банка педагогических разработок по эстетическому 
воспитанию школьников на уровне общего и дополнительного образования; поиск 
эффективных форм и средств эстетического воспитания школьников.  
Основными задачами в работе с обучающимися являются: активизация творческой 

деятельности посредством привлечения школьников к участию в выставках, конкурсах; 
знакомство с новыми техниками исполнения изделий ручной работы. Участие в выставка 
позволяет школьникам познакомиться с различными видами традиционного ремесла, 
узнать о современных видах декоративно - прикладного творчества. Ознакомление с 
объектами искусства рождает новые идеи и развивает умение видеть красоту. Участие в 
конкурсах активизирует самостоятельную творческую деятельность школьников, а 
конкурсный характер мероприятия определит мотивацию к созданию работ более высокого 
качества.  
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Успешная взаимодействие общего и дополнительного образования по эстетическому 
воспитанию школьников позволит обеспечить развитие профессиональной компетентности 
педагогов в области эстетического воспитания посредством семинаров, мастер - классов, 
открытых занятий и выставок, обеспечение преемственности и устойчивости 
содержательных связей между учреждением дополнительного образования и 
общеобразовательными организациями, повышение уровня эстетического воспитания 
школьников посредством организации обучающих семинаров с педагогами.  
Таким образом, взаимодействие общего и дополнительного образования предполагает 

формирование организационных структур, которые осуществляют единую политику в 
области эстетического воспитания личности как по вертикали – преемственность программ 
эстетического воспитания, совместные проекты учреждений общего и дополнительного 
образования, так и по горизонтали – расширение взаимодействия педагогов и 
обучающихся, реализация интегрированных связей на занятиях. 
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Аннотация 
В статье раскрываются особенности применения наглядных методов на уроках 

«Профильный труд» (Столярное дело) при обучении учащихся с интеллектуальными 
нарушениями 
Ключевые слова 
Наглядные методы, профильный труд, столярное дело, учащиеся с интеллектуальными 

нарушениями 
 
Формирование у ребенка наглядно - действенного и наглядно - образного видов 

мышления – одна из главных опор мышления, так как именно внутренние образы, их 
содержание служат базой для умственных действий, лежащих в основе многих процессов – 
от простого воспоминания до абстрактного рассуждения. Исследователи (Л. С. Выготский, 
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А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, А. А. Смирнов и др.) подчеркивают, что в период 
обучения у детей формируется и развивается конкретно - понятийная форма мышления, а 
затем абстрактно - понятийная. Наглядно - действенный и наглядно - образный виды 
мышления присутствуют как способы мышления в общей структуре конкретно - 
понятийного мышления. Для формирования у учащихся понятийной формы мышления 
важное значение имеет полноценное развитие мышления на предшествующих стадиях, где 
главная роль принадлежит конкретным действиям, впоследствии дети оперируют образами 
предметов в мыслительном плане. Указывается, что функция наглядного материала при 
формировании знаний может быть различной. В одних случаях она является носителем 
образа, источником ярких представлений, а в других служит как бы внешней опорой 
внутренних действий, совершаемых ребенком под руководством учителя в процессе 
овладения знаниями. Продуктивным сочетанием слова и наглядности является такой 
вариант, при котором словесное обращение направляло бы самостоятельную деятельность 
учащихся на сравнение познаваемых объектов, на выделение их существенных признаков, 
обобщение, раскрытие причин наблюдаемых явлений. 
На особую важность наглядности, предметных действий при обучении столярному делу 

учащихся с интеллектуальными нарушениями указывают Г. В. Васенков, В. В. Воронкова, 
С. Л. Мирский, В.Г. Петрова и др. 
Наглядность, чувственное восприятие и практическая деятельность детей являются 

основой осознанного усвоения знаний по учебному предмету «Профильный труд» 
(Столярное дело), лучшим средством развития мышления. Эмоционально окрашенные, 
необычные и ярко оформленные задания настраивают учащихся с интеллектуальными 
нарушениями на воспоминание прошлого опыта и оперирование им. Развивая внутренний 
план действий, логическое мышление, способность устанавливать причинно - след-
ственные связи, обобщать и делать выводы, ребенок не только готовится к более сложной 
умственной деятельности, но и приобретает способность оперативно реагировать на 
события реальной, повседневной жизни.  
Особое значение при обучении столярному делу уделяется рисунку, как на линованной, 

так и на нелинованной бумаге как прямое отражение умственного развития ребенка, так как 
он рисует не то, что видит, а то, что знает о данном предмете. Именно через рисунок 
активно формируется внутренний план, на основе которого и происходит переход от 
символа к знаку. 
На уроках столярного дела наглядные методы используются нами с различными целями: 

для ознакомления с новым материалом; для закрепления знаний, умений и навыков; для 
проверки их усвоения. 
При знакомстве учащихся с интеллектуальными нарушениями с новым материалом 

наглядное пособие выступает как источник знаний, оно особенно подчеркивает то 
существенное, что является основой для обобщения, а также показывает его второсте-
пенное значение. Так, например, на уроках мы предлагаем с помощью столярного 
угольника сначала найти на рисунке перпендикулярные прямые, а затем и построить их. 
Слово усиливает восприятие, поэтому вопросы учителя, направляют наблюдения, действия 
учеников. Знакомя с новым материалом, мы часто используем наглядное пособие с целью 
конкретизации сообщаемых знаний. В этом случае наглядное пособие выступает как 
иллюстрация словесных объяснений. Например, объясняя учащимся последовательность 
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изготовления столярного угольника, учитель сопровождает пояснение демонстрацией 
действий с инструментами и соответствующими записями. При этом важно использовать 
наглядные пособия своевременно, иллюстрируя саму цель объяснения, привлекая к работе 
с пособием и пояснению самих учащихся.  
При ознакомлении с новым материалом и, особенно при закреплении знаний и умений, 

работа с наглядными пособиями так организуется, чтобы учащиеся сами оперировали ими 
и сопровождали действия соответствующими пояснениями (соединение двух деталей 
угольника, расположив их перпендикулярно друг к другу). 
Качество усвоения материала в этих случаях повышается, т. к. в работу включаются 

различные анализаторы (зрительные, двигательные, речевые, слуховые). При этом дети 
овладевают не только теоретическими знаниями, но приобретают конкретные умения по 
изготовлению изделия, его самостоятельного применения (нанесение прямых линий, 
расположенных перпендикулярно друг к другу с помощью угольника). 
Учитель в ходе урока поощряет учащихся к использованию наглядных средств при 

самостоятельной работе. На этапе закрепления знаний и умений широко используются для 
разнообразных упражнений справочные таблицы, технологические карты, рисунки, схемы, 
чертежи для изготовления столярных изделий. Для выработки измерительных навыков 
включаются упражнения на черчение и измерение с помощью чертежно - измерительных 
инструментов. В ходе обучения от учащихся требуется воспроизведение наглядно 
воспринятого путем моделирования, рисования, словесного описания. 
Наглядные пособия используются нами на уроках для проверки знаний и умений 

учащихся. Например, используя столярные измерительные инструменты (рулетка, 
угольник, линейка и др.), учитель проверяет умение школьников измерять длину заготовок, 
делать разметку, изготавливать детали по определенным размерам и т. д. 
Важным условием эффективности формирования знаний у школьников с 

интеллектуальными нарушениями является обеспечение мыслительной активности на всех 
этапах усвоения знаний, начиная с чувственного восприятия и заканчивая процессом 
обобщения. Активизация мыслительной деятельности на уроках столярного дела 
достигается нами посредством упражнений занимательного характера. Ученики особенно 
откликаются на занимательное, необычное, новое, дающее выход эмоциям. Упражнения 
занимательного характера создают положительный фон деятельности, располагают к 
изучению материала, вызывая у учеников интерес к урокам, показывая их значимость и 
необходимость.  
Таким образом, наглядность, чувственное восприятие и практическая деятельность 

учеников являются основой осознанного усвоения знаний, лучшим средством развития их 
познавательной деятельности. Эмоционально окрашенные, необычные и ярко 
оформленные задания настраивают школьников на воспоминание прошлого опыта и 
оперирование им. Наглядные методы применяются на уроке с различными целями: для 
ознакомления с новым материалом; для закрепления знаний, умений и навыков; для 
проверки их усвоения. 
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Аннотация 
Кейс - метод стал одним из наиболее эффективных методов обучения в последние 10 - 15 

лет, однако он может вызывать некоторые трудности. Например, создание качественных 
кейсов требует времени и усилий со стороны преподавателя. Работа с кейсами помогает 
студентам лучше понимать и запоминать теоретический материал, развивает их 
аналитические и коммуникативные навыки, а также способствует активному участию 
студентов в процессе обучения, но, может быть сложной для студентов, особенно если они 
не имеют достаточного опыта в решении подобных задач.  
Исходя из этого перед преподавателем - методистом стоит дилемма – использовать ли 

кейсы при обучении, либо прибегнуть к традиционным методам. Данная статья нацелена на 
обоснование эффективного пути использования кейсов в современном образовательном 
процессе.  
Ключевые слова 
Методика обучения, кейс - метод, образовательные стандарты, проблемное обучение, 

индивидуальный подход.  
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CASE METHOD AS A PEDAGOGICAL TECHNIQUE "FOR OR AGAINST" 
 

Abstract 
The case method has become one of the most effective teaching methods in the last 10 - 15 

years, but it can pose some difficulties. For example, creating high - quality cases requires time and 
effort on the part of the teacher. Working with cases helps students better understand and remember 
theoretical material, develops their analytical and communication skills, and also promotes active 
participation of students in the learning process, but can be difficult for students, especially if they 
do not have sufficient experience in solving such problems. 
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Based on this, the teacher - methodologist faces a dilemma - whether to use cases in teaching or 
resort to traditional methods. This article is aimed at justifying the effective way of using cases in 
the modern educational process. 

Keywords 
Teaching methods, case method, educational standards, problem - based learning, individual 

approach. 
 
Современные образовательные стандарты ставят перед преподавателями ряд задач, в 

решении которых им может помочь использование современных образовательных 
технологий, основанных на ключевых подходах, таких как: [6, с. 48]: 

1. Компетентностный подход, согласно которому учебный процесс должен быть 
направлен на повышение эффективности обучения с ориентацией на личностные и 
индивидуальные особенности обучающегося. 

2. Интерактивный подход основан на эффективной обратной связи, непрерывном 
открытом и свободном общении, наблюдении преподавателя за реакцией обучаемых и 
оптимизации образовательной среды. 

3. Инновационный подход, в соответствии с которым в обучении необходимо 
использование самых современных методов, приемов и способов передачи информации. 

4. Личностно - ориентированный подход, цель которого заключается в создании 
оптимальных условий для полноценного развития студента, как в личностном, так и в 
профессиональном аспектах. 

5. Системно - деятельностный подход – заключается в активной и максимально 
самостоятельной познавательной деятельности студентов. 
При этом есть ряд педагогических технологий и методов, которые в полной мере 

подходят под современные требования к организации образовательного процесса, одним из 
наиболее популярных среди них является кейс - метод. Впервые он был применен в школе 
права Гарвардского университета в 1870 году. Название его произошло от латинского 
термина «казус» – запутанный или необычный случай [3] В современной трактовке чаще 
всего кейс - метод рассматривают, во - первых, как метод анализа конкретных ситуаций, 
занимающий промежуточное место между дискуссионными и игровыми методами [1, с. 
43], во - вторых, как технику обучения, использующую описание реальных проблемных 
ситуаций [1, с. 48] 
Исходя из этого, в основе кейс - метода находятся ситуации, решение которых должно 

вызвать затруднение, проходя через которое у студентов должно повыситься умение 
находить решение проблемных ситуаций, нестандартное мышление и креативный подход. 
К кейсам (то есть ситуациям) есть определенные требования, не всякую ситуацию можно 
назвать кейсом. Кейс должен включать в себя: [5, с. 48]: 
Противоречие (конфликт) – также называют проблемой. Именно этот элемент кейса 

делает возможным использование проблемного метода обучения.  
Решение – ситуация должна быть решаема. При этом, важно, чтобы решения были 

взаимоисключающими, однозначными. Чтобы обучающиеся приняли одно возможное 
решение. 
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Применение – реалистичность ситуации и возможность ее возникновения в обыденной 
либо профессиональной деятельности обучающихся. То есть решение кейса должно быть 
практически полезно для обучающихся.  
Наряду с этим стоит выделить ряд технологических особенностей присущих кейс - 

методу, к которым относятся [4, с. 67]: 
Аналитическая деятельность – кейс - метод является разновидностью исследовательской 

аналитической технологии. Обучающиеся проводят анализ конкретной ситуации – 
выделяют проблему, рассматривают варианты решения проблемы, выбирают наиболее 
эффективный из них и так далее.  
Групповое обучение – кейс - метод, как правило, используется при групповом обучении 

и в комплексе с другими методами, технологиями и приемами. Например, при поиске 
решений ситуации используется прием «Мозговой штурм», благодаря которому 
обучающиеся находят наибольшее количество решений, включая самые креативные и 
нестандартные, которые зачастую являются самыми эффективными.  
Синергия – обучающие погружаются в конкретную ситуацию, проигрывают и 

вживаются в определенную роль, что помогает им при ее решении. Таким образом и 
работает синергетивная технология в обучении. 
Подводя итог сказанному ранее можно отметить, что кейс - метод имеет ряд 

значительных преимуществ, поскольку в полной мере соответствует современным 
образовательным стандартам, содействует формированию и развитию ряда важнейших 
компетенций, которые при традиционном обучении развиваются значительно дольше и так 
далее. Поэтому данный метод обучения и является настолько популярным. Однако стоит 
отметить, исходя из анализа методической литературы и научных статей, единого подхода 
к трактованнию кейсов и методике их составления на данный момент нет. Это приводит к 
тому, что далеко не все, что именуется кейсами, является таковым и в полной мере может 
выполнять те задачи, которые стоят перед кейсами.  
Помимо этого, применение кейсов имеет ряд и других весомых недостатков, таких как: 
Восприятие – кейсы могут быть сложными для понимания, поскольку требуют полного 

погружения в конкретную ситуацию, в ряде случаев важен контекст, необходимо изучить 
дополнительный материал, который может быть весьма объемным. 
Время – создание качественных кейсов может занимать много времени, что может быть 

непосильной задачей для некоторых преподавателей. Также на решение кейса необходимо 
достаточно много времени, которого в рамках ограниченности учебного курса 
катастрофически не хватает.  
Индивидуальный подход – некоторые студенты могут испытывать затруднения в 

решении кейсов, так как они могут быть слишком сложными или требуют специфических 
знаний, также не все студенты готовы работать с кейсами, так как для этого требуется 
определенный уровень самостоятельности и ответственности. 
Оценка – результаты работы студентов над кейсами не всегда являются однозначными и 

достаточно трудны в оценке, единую систему оценивания к кейсам применить 
проблематично, поэтому преподаватель должен использовать индивидуальный подход, что 
не всегда возможно.  
Таким образом, кейсы имеют ряд положительных и отрицательных сторон. Польза их 

использования заключается в заинтересованности студентов, возможности использовать 
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аналитические и дидактические способности при их решении, личный опыт и так далее. 
Для преподавателя данный метод полезен поскольку поможет определить студентов, 
которые действительно понимают предмет, а не просто заучивают его, кейсы вносят 
интерактивность в занятия, это помогает повысить уровень мотивации, развить 
коммуникативные навыки и так далее.  
Кейсы имеют ряд незначительных минусов, самый весомый из которых – 

времязатратность. С одной стороны, это затратно для преподавателя – поскольку 
качественный кейс достаточно проблематично составить или найти в готовых разработках. 
С другой стороны, это затратно в рамках курса, поскольку обучающимся потребуется 
достаточно много времени для того, чтобы изучить кейс, проанализировать раздаточный 
материал, который, как правило сопутствуется с кейсами и так далее.  
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FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN MULTILEVEL GROUPS  

OF TECHNICAL SPECIALTIES 
 

Abstract 
The article deals with the problems of foreign language teaching in multi - level groups of 

technical specialties. The types of work aimed at increasing motivation, overcoming difficulties in 
the process of teaching students of different levels of training are proposed. 
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competencies, motivation, teaching methods, foreign language, differentiated approach, abilities. 
 
In modern educational standards, knowledge of foreign languages is considered to be a priority, 

and is necessary for students of technical specialties. It is no secret that many employers require 
university graduates to possess not only a profession, but also the ability to communicate in a 
foreign language, usually in English. However, we are seeing a reduction in the number of 
classroom hours for the study of foreign languages in technical universities. Moreover, teachers 
working with "technical students" face the problem of group heterogeneity. 

A student comes to a university having a certain amount of knowledge and skills acquired at 
school, respectively, the abilities of students manifest themselves in different ways in speech 
activity. For some, reading is difficult, for others, understanding speech by ear, etc. The main task 
of the teacher is to form competencies, regardless of the initial level of preparation. And this means 
that it is necessary to activate the latent abilities of students. And if some students have a natural 
ability for languages, then most of the students of technical specialties have the ability to learn [1]. 
With this in mind, the teacher should choose flexible teaching methods. The essence of a 
differentiated approach in teaching students a foreign language is the division of a conditional 
language group into several teams for certain types of work, each of which has its own strategy for 
achieving the goals and objectives. The teacher does not have the right to completely change the 
content of the educational process, which is determined by the program, but the ways to achieve the 
goals may be different for students with different initial levels of knowledge and psychological 
characteristics. 

The main methodical method of working in multi - level groups is transparency. All students, 
including students with an initial level of preparation, must understand what is happening in the 
lesson and why. The teacher should begin each topic with an overview of all its sections and a 
discussion of each of the sections. Each topic or section can begin with an exchange of information. 
What do you know about…? What do you think…? Answers can consist of either one word or a 
detailed sentence. This technique allows each student, regardless of basic knowledge, to participate 
in the lesson and discussion, to demonstrate their knowledge. A visual aid or a presentation on the 
topic under study will help to increase the motivation for further study of the material; moreover, a 
weak student can easily make a presentation if you select material adapted to his level of 
knowledge. 

The next method is to choose the types of work and the pace of the lesson. Students can be given 
the right to choose activities that suit their interests. Students need to choose the mode of work 
themselves (in pairs, in a group, individually). Pairs, as a rule, are made up of a weak and a strong 
student. The strong student takes the lead, while the weak student involved in group work or a role - 
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playing game, feels interest and responsibility for the final result, since the teacher will evaluate the 
work, and not the contribution of each student to it. As a result, a weak and a strong student receive 
the same grade. The advantage of this type of work is a comfortable psychological microclimate 
that helps to increase the level of knowledge and skills of students.  

Tasks of different levels will help to overcome the uncertainty of weak students and increase 
their efficiency. It is necessary to select tasks for audio, video or printed text, it is important to make 
them competitive, interesting, diverse in form and content. Even the test is recommended to be 
made in three versions, according to the level of mastering the program. 

The multi - level nature of information and communication technologies, the possibility of 
creating a user's personal zone, the possibility of mastering individual tasks with the help of a 
teacher, participation in group projects - all this is an excellent help in mastering curricula in multi - 
level groups of technical specialties [2]. 

The use of these methods in the process of teaching a foreign language will help to identify the 
strengths of each student, regardless of the level of his basic knowledge. The absence of a rigid 
framework in the learning activities in the lesson, the possibility of choosing an exercise, varying 
the pace of the lesson contribute to the realization of the positive expectations of the student and 
teacher. 
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К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Аннотация 
В данной статье раскрываются вопросы формирования читательского интереса у 

дошкольников. Выделены этапы процесса развития читательских интересов у детей 
старшего дошкольного возраста. Раскрыта роль взрослого при ознакомлении 
дошкольников с произведениями художественной литературы. 
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иллюстраторы. 
Воспитание читательского интереса формирует мировоззрение, эстетический вкус, 

пробуждает самостоятельное и независимое мышление, воображение, фантазию, 
коммуникативные способности, речевую культуру, заставляет, занимается самопознанием, 
овладевать собственным телом, умением работать в коллективе и внимательно относиться 
к окружающим, в этом и заключается особенность данной работы. 
Главная задача знакомства детей дошкольного возраста с художественной литературой – 

воспитание интереса и любви к книге, стремления общению с ней, умения слушать и 
понимать художественный текст, то есть всего того, что составляет основание, фундамент 
для воспитания будущего взрослого талантливого читателя, литературно образованного 
человека. В дошкольных организациях детей знакомят с художественной литературой, но 
пока мало внимания обращается на художественную иллюстрацию. Она используется в 
основном как дидактический материал, в то время как иллюстрация несет в себе высокие 
художественные образы, дающие ребенку ценностные ориентиры в понятиях добра и зла, 
правды и лжи и т. д. 
Снижение интереса к чтению в последнее время наблюдается у детей всех возрастов, в 

том числе и дошкольников. Этому способствуют разные причины: влияние смартфонов, 
компьютеров, телевизоров; традиция семейного чтения, изменение отношения взрослых к 
совместным занятиям чтением с детьми. Последствием этого, чтение произведений 
литературы замещается на компьютерные игры, просмотр мультфильмов и т. п. 
Все мы знаем, что художественная литература играет важную роль в развитии ребенка. 
В настоящее время, время девальвации культурных ценностей, критериям отбора 

литературных произведений и детских книг должно уделяться серьезное внимание. 
Главных причин тому несколько: небывалый ассортимент книг; коммерциализация детской 
литературы: активное создание и публикация художественных произведений, не всегда 
отвечающих требованиям качества содержания и оформления печатных изданий для детей; 
практически полное отсутствие института настоящих редакторов и отсюда снижение 
качества текста; слабая читательская и методическая подготовка, недостаточно развитый 
эстетический вкус взрослых, покупающих и читающих книги детям; падение культуры в 
современном социуме, приведшее к снижению понятий о качестве, художественной 
значимости, принадлежности к искусству того, что создаётся для детей. 
Взрослые несут моральную ответственность за то, каким читателем станет ребенок, 

поэтому критерии отбора книг и литературных произведений для дошкольников – 
основной инструмент их деятельности, основное правило, отличающее профессионала, – 
педагога или родителя. 
В последнее время для младших дошкольников активно издаются книжки - игрушки, где 

принцип наглядности реализуется не только в иллюстрации, но и в форме книги, 
имитирующей как традиционные (книга – «яблоко», книгa – «портфель»), так и 
современные предметы (книгa – «мобильный телефон», книги в виде современных машин, 
самолётов и т. д.). 
Исследователи утверждают, что для дошкольников, особенно для детей раннего 

возраста, иллюстрация, кaк форма наглядности важна сама по себе безотносительно к 
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цвету, площади рисунка, месту расположения нa книжном листе. Но наглядность, кaк 
принцип отбора книг требует соблюдения рядa положений эстетического характера. Ей 
должны быть присущи: 

 грамотно подобранная цветовая гамма; 
 спокойный цветовой колорит; 
 правильное сочетание цвета; 
 соответствие рисунка содержанию художественного текста; 
 эстетическое единство оформления и содержания в любом виде полиграфического 

издaния; 
 эстетические поиски художников должны быть соотнесены с возрастными 

возможностями читателей - слушателей. 
По мнению многих современных педагогов, использование специальных методов 

способствует формированию интереса к чтению и развитию литературного вкуса детей в 
дошкольном возрасте. Например, выразительное чтение вслух у ребенка создает образные 
представления, влияет на эмоции и восприятие, ребенок обретает заинтересованность, у 
него просыпается желание вновь слушать произведение. Активно используются 
иллюстрирование художественных произведений детьми, составление и участие в 
литературных викторинах, игры - драматизации в кукольной форме.  
Н.Н. Светловская считает, что одним из эффективных приемов приобщения к миру 

художественного чтения является работа со сказкой, например, читая сказку, можно 
использовать следующие приемы: посмотреть на вещи, стоящие в групповой комнате, с 
«другой стороны» (используя «волшебный элемент» – зажмурить глазки, вдохнуть, с 
выходом открыть глазки и осмотреться). Привлечение внимания детей к какой - либо вещи: 
скамейка («может, на ней сидели Дед и Баба?» или «Не с нее ли упало яичко?»; миска («А 
может, в этой миске испекли Колобок?»; зерно («Из этого зернышка может вырасти 
Репка?»); брусок («А из этого брусочка можно смастерить Теремок?») и т. д. [3] 
Затем задаются вопросы детям, из какой сказки эти вещи, узнали ли они. Далее следует 

чтение сказки: «Давайте почитаем эту сказку, а потом и поиграем». 
В. Левин считает, что «игровой интерес дошкольников к художественным средствам 

является предпосылкой познавательного интереса к стиху в единстве его содержания и 
формы. Занимательность, которую, прежде всего, чувствуют, a затем осознают дети, может 
стaть импульсом к их творческому развитию, к появлению художественного 
мышления».[2] 
При отборе книг для детского чтения должнa быть сформирована четкaя 

мировоззренческая установка: с них начинается читатель; благодаря им пробуждается 
интерес и любовь к чтению как удовольствию и серьезному интеллектуальному занятию; 
от их содержания зависит умственное и нравственное состояние человека, его 
познавательное развитие, выработка аналитических способностей, творческих 
устремлений, эстетического вкуса. 
Критериями и принципами отбора книг нельзя пользоваться кaк догмой. Содержание их 

понятий может меняться в зависимости от социума, психологического состояния детства, 
образовательной среды и т. д. Так было с принципом доступности на протяжении его 
существования в методике отбора книг для чтения. «От доступности кaк понятности 
содержания он менялся к доступности как понятности содержания, опережающего детское 
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развитие, ведущего ребёнка к познанию через преодоление». Этот принцип образно 
определен Б. Житковым, сказавшим, что детская книга должна быть «книгой нa вырост». 
Таким образом, в дошкольной педагогике определены эффективные условия 

приобщения ребенка к художественной литературе, в число которых включаются как 
работа с книгой, так и организация работы по осмыслению ее содержания. 
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Аннотация 
Затрагивается проблема повышения конкурентоспособности будущего специалиста, 

связанная с развитием профессиональных компетенций. Касательно дисциплины 
иностранный язык развитие профессиональной коммуникативной компетенции является 
одной из значимых составляющих процесса формирования конкурентоспособного 
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Конкурентоспособность будущего специалиста связана с развитием профессиональных 

компетенций. Касательно дисциплины «Иностранный язык» развитие профессиональной 
коммуникативной компетенции является одной из значимых составляющих процесса 
формирования конкурентоспособного специалиста. Уверенное владение иностранными 
языками повышает вероятность построения успешной карьеры в современных условиях 
межкультурного взаимодействия.  
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Рассмотрим процесс изучения иностранного языка студентами технического вуза 
специальности 26.05.05 «Судовождение». Конкурентоспособному судоводителю важно 
уверенно владеть профессиональным иностранным (английским) языком. При этом, 
низкий уровень сформированности языковых компетенций, как правило, выступает не 
только в качестве причины неудавшейся карьеры, но и может быть следствием серьезных 
происшествий на море.  
Формирование необходимых профессиональных языковых компетенций у будущего 

судоводителя связано с развитием основных видов речевой деятельности в рамках освоения 
иностранного языка и обучения профессиональной коммуникации на иностранном 
(английском) языке. В этой работе будет затронут проблемный аспект формирования 
навыков ведения профессиональной коммуникации в письменной форме на иностранном 
языке. 
В рамках освоения студентами дисциплин «Морской английский язык», «Судовая 

деловая переписка» изучаются правила ведения деловой документации на иностранном 
языке, осваиваются азы грамотного составления документов (договоры, радиограммы, 
постановления, инструкции, заявления о приеме на роботу), формируются навыки 
заполнения анкет при трудоустройстве, написания рапортов при возникновении аварийных 
ситуаций и происшествий на борту судна. В результате оперативно - следственных 
мероприятий, организованных, в том числе, службами иностранных государств, на 
виновных накладываются крупные штрафы, их привлекают к уголовной ответственности, 
порой с лишением свободы, что ставит крест на успешной карьере.  
В процессе формирования профессиональных компетенций у будущих судоводителей 

успешно зарекомендовало себя креативное письмо. Практика показывает, что его 
имплементация в образовательном процессе способствует раскрытию творческого 
потенциала, переносу сформированных умений и навыков на устную форму иноязычной 
речевой деятельности. Мы относим его к особой разновидности проектной деятельности в 
различных формах организации работы. При этом итоговый текст (инструкция, резюме, 
анкета, рапорт, деловое письмо и т.п.) является итоговым оригинальным продуктом 
творческой, креативной деятельности обучающихся. Будущие судоводители решают 
следующие творческие задачи, касательно написания различного вида писем: делового 
письма (извещение, радиограмма, письмо агенту, заявление, акт, расписка и т.п.); 
тематического письма (интервью, рапорт о происшедшей аварии, заполнение судового 
журнала, сценарий радиопереговоров с судном или лоцманской станцией), рефлексивного 
письма (эссе, воспоминание с личностным размышлением, заметка в журнал / газету); 
креативного письма (фантазийный короткий рассказ и т.п.).  
Современные реалии, связанные с необходимостью повышения конкурентоспособности 

выпускников вузов, таковы, что одной из ключевых задач современного преподавателя 
является поиск, тщательный отбор, апробация и имплементация новых продуктивных 
методов обучения. Применительно к дисциплинам «Иностранный язык», «Морской 
английский язык» мы можем отнести к этим продуктивным образовательным методам 
креативное письмо с фокусом на устранение психологических барьеров в процессе 
обучения, формирование и развитие мотивации, автономии и познавательной активности 
обучающихся, творческих, креативных способностей и повышении результативности 
обучения в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о привитии основ экологической культуры 

подрастающего поколения.  
Ключевые слова: экологические экспедиции, экологическая культура. 
Одной из главных и актуальных задач Российского образования является эмоционально - 

ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 
рационального использования, формирование экологической культуры учащихся. В 
современной педагогике для формирования познавательной активности учащихся 
предлагается системно - деятельностный подход, который является основой концепции 
новых образовательных стандартов. Одним из способов организации учебного процесса, 
обеспечивающего развитие у учащихся, познавательной активности является применение 
проектно - исследовательского метода в образовании. Одной из эффективных форм 
организации проектной деятельности является подготовка и проведение исследовательских 
экспедиций.  
Экспедиция – значимое и яркое событие в жизни детей. У учащихся – участников 

экспедиции возникает мотивация к изучению необходимого материала. Теоретическая 
информация, полученная при подготовке, применяется на практике и получает 
эмоциональное подкрепление во время экспедиции. Такая форма работы имеет очень 
важные воспитательные стороны: 
− способствует патриотическому воспитанию: дает возможность изучить историю, 

культуру и традиции посещаемых мест, увидеть уникальные ландшафты нашей местности;  
− способствует экологическому воспитанию учащихся: формирует ответственное и 

бережное отношение к окружающей среде, позволяет познакомиться с принципами 
рационального природопользования, занять активную позицию в вопросах охраны 
природы;  
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− позволяет работать над нравственными категориями: формирует ответственность, 
доброе отношение друг к другу, справедливость и взаимовыручку. 
Экологические проблемы на сегодняшний день затрагивают практически все стороны 

нашей жизни. Решить их только усилиями экологов - профессионалов невозможно. 
Необходимо, чтобы каждый живущий на Земле человек понимал свою ответственность 
перед собой и своими потомками за то, что он оставит после себя. Для этого требуется не 
только элементарная экологическая грамотность, но и активная жизненная позиция, 
прививаемая с юных лет. Необходимо создавать условия, чтобы учащиеся учились вести 
совместную работу, приобретали необходимые знания и умения и могли использовать их 
на практике. Методисты и педагоги МБУ ДО «Центр эколого - биологического 
образования» ежегодно проводят муниципальную летнюю экологическую экспедицию «По 
тропинкам родного края». В рамках экспедиции учащиеся изучают видовое разнообразие 
флоры и фауны. Учатся работать с определителями и апробируют стандартные методики, 
применяемые в орнитологии и энтомологии. Закладывают пробные площадки для 
проведения геоботанических описаний растительного покрова, проводят описание 
почвенных разрезов.  
Обязательным итогом исследования по время экспедиции - является рукопись, 

выполненная в соответствии с общепринятыми правилами. Это развернутое 
описание исследования. Весь этот материал может лечь в основу исследовательской 
работы, которую юные экологи будут представлять на научно - практических 
конференциях разного уровня.  
Экологические экспедиции являются привлекательной и перспективной формой 

проектной деятельности, так как она может быть наполнена интересным 
предметным содержанием, способствует развитию познавательной активности и 
дает возможность приложить на практике полученные в течение года знания.  
Экологическая направленность проводимых экспедиций – это не просто обучение 

природопользованию, а привитие культуры взаимодействия человека с природой, не 
просто участие в природоохранной деятельности, а получение огромного 
удовлетворения от возможности внести свой небольшой вклад в сохранность 
окружающего нас мира. Экспедиции способствуют социализации вступающего в 
жизнь человека, его самоопределению. К нему приходит понимание собственного 
места в обществе, неразрывности его связи с природой, бережное отношение к природному 
наследию. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы применения технологии тренинга 

цифровых компетенций, обучающихся в воспитательной работе в условиях современных 
социально - психологических препятствий. Автором анализируется возможность развития 
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В условиях повсеместной цифровизации представляется крайне значимым развитие 

компетенций в сфере информатики и сетевой грамотности, темпы технологического 
развития человечества обуславливают необходимость регулярного повышения 
соответствующих знаний и навыков. Только в 2017 году в Российской Федерации объем 
связанных с Интернетом рынков достиг 24 % ВВП. [2] При этом, количество платформ и 
цифровых ресурсов, используемых в экономических процессах непрерывно растет. 
Существующие традиционные рыночные механизмы претерпевают кардинальные 

изменения, внедряя новые цифровые технологии. Не менее важным является и постепенное 
укоренение личных гаджетов в повседневной жизни людей. Привычные нам социальные 
явления органично адаптировались к новым технологическим условиям. Деловая 
коммуникация и ежедневное общение неразрывно связаны с информационно - 
телекоммуникационными сетями, которые обеспечили беспрецедентные скорость и 
удобство использования. 
На сегодняшний день существует множество курсов самостоятельного обучения по 

указанным направлениям, однако это требует значительных временных и финансовых 
затрат. Вместе с тем, для эффективного применения указанных технических средств 
пользователю необходимо уделять достаточное внимание своим навыкам, а также знаниям 
основ владения компьютером и Интернетом. Низкий уровень цифровых компетенций 
сопряжен не только с трудностями овладения передовыми программными средствами и 
ресурсами, но и с невозможностью эффективно и комфортно реализовывать свои 
социальные потребности. 
Неопытные пользователи сети Интернет зачастую сталкиваются с уникальными для 

такой формы коммуникации явлениями, выраженными в безосновательной грубости и 
неэтичном поведении, а также с угрозами личной информационной безопасности. 
Наиболее типичными проблемами начинающих пользователей, как правило, выступают 
флейминг, флуд, буллинг, сталкинг, а также различные проявления хакерства. 
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Современное поколение учащихся обладает развитыми навыками обращения с 
виртуальной средой, однако, все также подвержено риску столкнуться с ее негативными 
проявлениями. Наличие угроз, которые могут возникнуть в процессе работы с цифровыми 
ресурсами, требует не только вышеупомянутых знаний, но и психологической готовности к 
преодолению возможных негативных ситуаций. 
Повышение цифровых компетенций, обучающихся является не только задачей их 

самостоятельной работы, но и деятельности педагогов. Прежде всего, безусловно, 
формирование указанных навыков и знаний находится в предметной области 
информационных технологий. Однако отдельные элементы самой цифровой культуры 
необходимо также разбирать и на занятиях с педагогами. 
Образовательный процесс в большинстве образовательных организаций не 

предусматривает активное использование средств вычислительной техники вне 
соответствующих предметных областей. Такой подход не выглядит актуальным в рамках 
концепции развития межпредметных связей, а также необходимости интеграции 
технологических элементов в канву учебного процесса. Таким образом, совершенствование 
навыков обучающиеся осуществляют преимущественно в личное время, бесконтрольно со 
стороны взрослых. 
Такие условия детерминируют латентность виртуальной активности обучающихся, что 

негативно сказывается на сетевой деятельности в целом, так как отсутствие какого - либо 
контроля создает иллюзию вседозволенности и приводит к проявлениям неэтичного 
поведения, оскорблениям других пользователей и прочим грубым поступкам. Достижение 
осознания личной ответственности за свои действия в подобной ситуации представляется 
возможным только посредством проведения воспитательных бесед. 
Среди возможных педагогических технологий, направленных на формирование 

необходимых в современном мире качеств личности, следует выделить тренинг цифровых 
компетенций. В совокупности отдельных методов и средств достигается всестороннее 
развитие навыков активного и безопасного использования Интернета. Кроме того, 
обучающиеся могут ознакомиться с возможностями эффективного использования 
виртуальной среды в целях самореализации, применения ее отдельных элементов в 
учебной и последующей профессиональной деятельности. 
Использование традиционного объяснительно - иллюстративного метода в 

вышеуказанных целях также не теряет своей актуальности. Однако в условиях высокой 
информационной конкурентности между материалами занятий и доступным 
развлекательным контентом следует уделить внимание подаче информации. Популярные 
блогеры демонстрируют высокий уровень профессионализма в разработке своих 
продуктов. Работа с аудиторией активных потребителей подобного контента требует от 
педагогов особого подхода к подготовке к занятию, внедрение помимо уже привычных 
средств презентации иных программных средств (видеоигр, визуальных редакторов и т. д.). 
Наиболее результативным методом воспитательной работы является организация 

проектной деятельности обучающихся, в ходе которой они смогут под руководством 
педагога безопасно познакомиться с механизмами виртуального пространства, научиться 
базовым способам работы в сети и найти для себя полезные цифровые ресурсы. При этом, 
следует учитывать, что к подобным занятиям следует привлекать компетентных 
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специалистов, способных точно и грамотно донести нюансы сетевой деятельности, 
обеспечить контроль за правильностью выполнения заданий и вектором занятия. 
В процессе подготовки особую актуальность приобретает система дополнительного 

профессионального образования, направленная на опережающее развитие как 
специалистов, востребованных в быстроменяющихся социально - экономических условиях. 
[3] Следует подчеркнуть, что тренинг цифровых компетенций не ограничивается 
выработкой исключительно общих понятий и принципов работы в сети, а направлен и на 
отдельные направления, зависимые от конкретной отрасли, выраженной в теме 
проводимого занятия. 
Определение темы и задач занятия зависит именно от цели воспитательного 

мероприятия, на котором реализуется тренинг. Пошаговое решение этапов следует 
связывать с овладением конкретными знаниями, навыками и умениями, а также 
соответствующими развивающими целями. Форма тренинга может быть различной, 
наиболее частыми представляются: 

- совместная игра; 
- творческий или исследовательский проект; 
- система комплексных и индивидуальных упражнений; 
- лекции и воспитательные беседы; 
- диалоги и дискуссии. [1] 
По достижении каждого этапа тренинга необходимо закреплять и резюмировать 

приобретенные знания, стремиться к их упорядочиванию и систематизации. При этом, в 
целях проверки понимания полученной информации предусматривается рефлексия и 
выборочный опрос, побуждающий обучающихся к осмыслению представленных сведений. 
Достижение целей занятия неизменно сопряжено со сменой когнитивных установок, 
развитием коммуникативных навыков и приобретением новых знаний. 
Таким образом, приобретение значимых в современном технологическом мире 

цифровых компетенций представляется необходимым и в среде представителей молодого 
поколения. 
Наиболее эффективным способом развития соответствующих навыков и знаний является 

тренинг, в ходе которого педагог помимо достижения развивающей функции реализует 
воспитательные задачи, направленные на формирование целостного понимания и усвоения 
норм цифровой культуры и этики, образа недопустимого и общественно порицаемого 
поведения. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается геймификация как инструмент повышения учебной 

мотивации учащихся. Актуальность темы заключается в том, что современное образование 
ищет новые способы повышения интереса к учению у обучающихся и оптимизации 
образовательного процесса. Геймификация является одним из эффективных инструментов, 
так как охватывает многие стороны интересов учащихся и позволяет активно участвовать в 
процессе обучения. 
Ключевые слова 
Геймификация, инновационные технологии, учебный процесс, учебная мотивация, 

цифровизация, игровые технологии. 
Введение 
Современную эпоху можно охарактеризовать как эпоху научно - технического 

прогресса. За счет развития общества и всех его сфер, жизнь стала более комфортной, а 
система образования стала в большей степени ориентироваться на личностный и 
компетентностный подходы. Теперь одной из задач современной системы образования стал 
поиск эффективных образовательных технологий, что поможет, во - первых, побуждать и 
удерживать интерес учащихся к занятиям, а, во - вторых, способствовать оптимизации 
процесса обучения. Многие традиционные способы преподавания уже не носят былой 
эффективности, вследствие чего их начинают заменять новыми методиками и 
технологиями. К таким новым технологиям относится геймификация. 
Основной целью статьи является изучение геймификации как инструмента повышения 

учебной мотивации обучающихся СПО. При написании статьи используются 
теоретические методы исследования: анализ научной литературы, системный анализ, 
обобщение и т.д. 
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Актуальность 
Проводя традиционные занятия, педагоги зачастую сталкиваются с отсутствием 

интереса и мотивации у учащихся. Новое поколение привыкло воспринимать и 
обрабатывать новую информацию быстро, так как современные технологии помогают не 
засиживаться в библиотеках для её поиска, а в несколько действий быстро найти всё 
необходимое. Для современных учащихся важно принимать активное участие в обучении, 
получать обратную связь и поощрение, поэтому игры и игровые технологии становятся 
популярными инструментами для повышения вовлеченности в образовательный процесс. 
Материал и методы 
Рассматривая игру с разных сторон, нельзя не указать на то, что игра является одним из 

ведущих видов деятельности в развитии и постепенном взрослении ребенка. Начиная с 
простейших игр и заканчивая более сложными, например, сюжетно - ролевыми, ребенок 
воспринимает мир и адаптируется к его условиям и постоянным изменениям. В среде 
образования «геймификацию можно рассматривать как педагогический инструмент, 
благодаря которому в обучение вводятся игровые технологии, способствующие, в 
конечном итоге, формированию мотивации обучающихся к успешному освоению 
изучаемого материала и активной работе на занятиях». [4, с. 27] 
Примеры геймификации в образовании включают в себя использование игровых 

элементов и механик в учебных программах для привлечения внимания учащихся, 
мотивации к обучению и повышения уровня вовлеченности. Это может включать в себя 
создание образовательных игр, использование баллов, достижений и лидерских досок для 
стимулирования учебной активности, а также применение онлайн - квестов и заданий для 
обучения и проверки знаний. «Подобные технологии позволяют учитывать особенности 
восприятия и обработки информации обучающихся (быстрый доступ к информации, 
вариативность её использования, интерактивность, визуальная подача информации), их 
интересы (адаптивные, индивидуальные образовательные траектории), эффективно 
выстраивать процессы коммуникации (механизмы быстрой обратной связи и 
внутригруппового общения), повышать уровень мотивации обучающихся и т. д.» [1, с. 118] 
Как пишет И. С. Буракова: «Применение элементов геймификации в учебном процессе 

позволяет: 
 отделить долгосрочные цели от краткосрочных с осознанием их полезности; 
 привлекать внимание обучающихся, удерживать их внимание; 
 создавать системы выигрышей и рисков, в системе ценностей обучающихся; 
 формировать системы заданий доступной сложности; 
 создать игровые ситуации, целенаправленно формирующие навыки из предметной 

области, закрепляющие возникающие умения и знания.» [3, с.160] 
Геймификация помогает сделать учебу более увлекательной и интересной для 

обучающихся, поскольку они могут получать непосредственную обратную связь за свои 
усилия, чувствовать себя частью игры и иметь ясные цели и задачи. Педагогический 
потенциал цифровых технологий, по мнению большинства исследователей, заключен в 
направленности на формирование не только профессиональных, но и 
надпрофессиональных компетенций студентов: навыка работы в команде, 
коммуникативных навыков, навыков проектной работы, цифровых умений. [5, с. 89] 
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Геймификация также может помочь стимулировать соревновательный дух учащихся и 
способствовать развитию навыков сотрудничества и командной работы. Кроме того, 
использование игровых элементов в учебном процессе может помочь учащимся лучше 
запоминать информацию и развивать креативное мышление. 
В целом, геймификация может быть эффективным инструментом для повышения 

мотивации и вовлеченности учащихся в учебный процесс. Однако важно учитывать 
индивидуальные особенности каждого ученика и создавать игровые задания, учитывающие 
их потребности и интересы.  
Важным критерием использования любой технологии в обучении – это грамотное её 

включение в процесс образования. Если педагог будет полагаться только лишь на игры и 
какие - либо её элементы, без рационального включения традиционных и других 
инновационных методов, это может снизить эффективность обучения и стать для 
обучающихся обыденным и скучным занятием. Интерес учащихся необходимо 
«подогревать»: чередовать пассивное и активное обучение, чередовать «скучную теорию» с 
интересной и динамичной практикой, в которых учащиеся смогут актуализировать свои 
теоретические знания. Контраст в обучении создает связь между необходимостью и 
вовлеченностью, тем самым показывая, что процесс обучения неоднороден и сложен, но, 
тем не менее, интересен.  
Результаты 
В процессе исследования мы пришли к выводу, что геймификация - это современная 

педагогическая категория, которая описывает применение в обучении подходов, которые 
характерны для компьютерных игр. Использование таких приемов обеспечивает 
мотивацию участников образовательного процесса, способствует их оптимальному 
взаимодействию между собой и педагогом, а также личностному и профессиональному 
развитию, с помощью специальных гейм методик.  
Геймификацию можно определить как один из универсальных способов достижения 

учебных целей. Она направлена на повышение мотивации к обучению, интеллектуальное 
развитие обучающихся, формирование и развитие логического и критического мышления, 
внимания, совершенствование способности анализировать ситуацию в её целом и частном 
виде. В различных видах игр возможно также развитие умения работать в команде, 
вырабатывая совместные решения и добиваясь общей цели. Тем не менее, необходимо её 
рациональное включение в процесс образования, так как чрезмерное использование такой 
технологии может пагубно сказаться на внимании и концентрации студентов.  
Кроме того, геймификация позволяет сопоставлять интересы и мотивацию обучающихся 

с интересами и целями педагогов, что может значительно способствует улучшению 
взаимодействия между ними, а также развивает проекты геймификации в образовании. 
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Одним из главных условий формирования учебной мотивации школьников является 

организация интересного и продуктивного общения, в процессе которого педагогу 
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необходимо проявлять гуманное отношение ко всем ученикам (способным и отстающим, с 
высоким и низким уровнем учебной мотивации); обогащать содержание диалогов 
учащихся личностно ориентированным интересным материалом; поощрять выполнение 
заданий повышенной трудности и ободрять школьников при их возникновении. 
Для современного ученика актуально участие в диалоге, в коллективном обсуждении 

проблем, интеграция в группу сверстников для продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества. В связи с этим в рамках инновационной деятельности мы работаем по теме 
«Формирование коммуникативных универсальных учебных действий учащихся в 
образовательном пространстве школы». В работе мы используем диалоговое обучение: 
активные и интерактивные методы и приемы формирования коммуникативных УУД, 
которые способствуют высокой степени мотивации учащихся. Взаимодействие происходит 
не только между учителем и учениками, но и между группами или отдельными учащимися.  
В качестве основных активных методов развития учебной мотивации мы используем 

создание проблемной ситуации, методы проектной и учебно - исследовательской 
деятельности. 
Суть метода создания проблемной ситуации в том, чтобы не вводить знания в готовом 

виде. Через формулирование проблемных вопросов, задач, заданий поискового характера 
педагог мотивирует учащихся на определенное открытие. Через диалоговый коллективный 
поиск ответа на проблемные вопросы, в которых сталкиваются противоречия; вопросы, 
требующие установления сходства и различия; вопросы по установлению причинно - 
следственных связей, школьники от учебной мотивации приходят к глубокому пониманию 
учебного материала. 
В современной школе особое место занимает проектная деятельность, в основе которой 

лежит формирование метапредметных УУД школьников, функциональной грамотности 
учащихся, развитие коммуникации, креативности, критического мышления, кооперации 
(умения работать в команде). Использование метода проектов позволяет школьникам 
создать определенный продукт (индивидуальный или коллективный). Работа над 
самостоятельно поставленной задачей мотивирует учащихся конструировать свою 
деятельность, занимаясь поиском и анализом информации, проводя эксперименты. В 
конечном счете, у школьников появляется желание обмена опытом (презентация проекта). 
Главный критерий учебно - исследовательской деятельности –личный интерес и 

личная увлеченность. Заинтересовать школьника может необычная тематика исследования. 
Предлагая тему исследования, педагог стремится пробудить интерес учащегося, опираясь 
на личность ученика, используя личностно - ориентированный подход. Актуализация 
познавательной потребности, пробуждение исследовательской жилки в ученике будет 
происходить только тогда, когда он почувствует удовольствие от поиска, от нахождения 
интересных фактов. Для этого более всего подходит проблемный метод обучения. 
Однако поисковая работа учащегося не будет продвигаться вперед без эмоциональной 

подпитки. Поэтому педагогу необходимо формировать эмоциональную мотивацию. Для 
этого есть две возможности. Первая связана с механизмом постановки и решения 
проблемы, вторая дает возможность эмоциональной мотивации – это идентификация с 
реальным исследователем. В основе учебно - исследовательской деятельности лежит 
активный диалог учителя и учащегося, который также способствует высокой степени 
мотивации учащихся. 
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Интерактивных методы развития учебной мотивации предполагают взаимодействие 
между разными участниками образовательной деятельности. Именно вклад других 
участников в учебную работу и отличает интерактивное обучение от других видов.  
В качестве основных интерактивных методов мы используем диалоговое 

взаимодействие, деловые или ролевые игры, дискуссию, мозговой штурм, кейс - метод, 
коммуникативный батл, коммуникативный квест, коммуникативные пятиминутки. 
При диалоговом взаимодействии обучение происходит путем взаимного обмена 

идеями между субъектами. Такой обмен может быть между учащимся и экспертом 
(учителем, тьютором или даже одноклассником, который хорошо владеет темой диалога). 
Эксперт предлагает проблемный вопрос, задает наводящие вопросы, объясняет, подводит к 
выводу. Второй вид диалога – это диалог между учащимися. Здесь оба собеседника 
занимают равную позицию: развивают идеи друг друга, дискутируют о какой - либо 
проблеме, поочередно отвечая на вопросы. 
Деловая или ролевая игра подразумевают имитацию конкретной ситуации, где 

учащиеся занимают определенные роли с разными целями, полномочиями, интересами и 
решают задачи, приближенные к реальной жизни. 
Во время дискуссии, обсуждая какой - либо открытый вопрос или проблему, участники 

приводят аргументы в защиту своей позиции, а также ищут ошибки в рассуждениях друг 
друга, учатся конструктивно критиковать и воспринимать критику, находить компромисс. 
Мозговой штурм, во время которого группа учащихся генерирует идеи для решения 

проблемы или задачи, анализирует их, отбирает самые эффективные, мотивирует 
школьников на кооперацию (работу в команде), когда коллективная деятельность 
способствует быстрому и эффективному решению проблемы. 
Метод кейсов представляет собой анализ конкретной ситуации, не подразумевающей 

единственно верного решения. Учащимся нужно рассмотреть ситуацию с разных сторон, 
применяя теоретические знания, прийти к какому - то решению и аргументировать его. 
Анализ кейса может быть индивидуальным, но интерактивной (и, как правило, более 
эффективной) считается групповая (коллективная) работа. 
Использование интерактивных (коммуникативных) методов, на наш взгляд, имеют 

следующие преимущества: собеседник может дать учащемуся новые фрагменты 
информации, помочь ему взглянуть на проблему под другим углом, побудить к 
размышлению над проблемным вопросом, дать конструктивную обратную связь. Всё это 
мотивирует учащихся на учебную деятельность, так как, обмениваясь мыслями, идеями, 
они могут прийти к результату, которого, скорее всего, не достигли бы индивидуально. 
Коммуникативный батл (бой) проводится по заранее заданным или выбранным темам. 

В рамках одной темы можно отстаивать одну из двух противоположных позиций 
(утверждение, отрицание). В одном поединке участвуют две команды. Темы батла (боя) 
объявляется за несколько дней для более эффективной подготовки учащихся. Дух 
соревновательной деятельности способствует повышению учебной мотивации 
школьников.  
Коммуникативный квест дает возможность общения и взаимодействия, то есть 

формирует умение представлять информацию и передавать ее в письменной и устной 
форме, используя речевые средства для аргументации своей позиции. Кроме того, у 
школьников есть возможность работы в группе: совместная деятельность, умение 
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устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать, способствуя продуктивной 
кооперации. Коммуникативный квест мотивирует школьников к изучению определенного 
предмета, побуждает к исследовательской деятельности, стимулирует на работу в команде 
для достижения качественного результата. 
Цель коммуникативной пятиминутки – формирование коммуникативных УУД 

школьников. Для того чтобы такая форма работы вызывала учебную мотивацию, педагог 
должен использовать личностно - ориентированный подход: темы пятиминуток должны 
быть разнообразны, соответствовать интересам учащихся, чтобы вызвать у них желание 
выступить по предложенной теме, высказать свое мнение. 
В качестве приемов, повышающих интерес к учебному материалу, мы используем 

приемы, касающиеся целеполагания, создания ситуации успеха, понимания 
целесообразности и важности изучения определенной темы, участия в соревновании, 
развития внимания школьников, выражения ими собственного мнения по поводу 
полученных знаний на уроке; предлагаем учебный материал, связанный с практическими 
потребностями человека, организуем взаимопроверку учебных работ. 
Прием «Привлекательная цель» можно использовать на каждом этапе учебного 

занятия, так как важно поддерживать учебную мотивацию школьников, начиная с 
сообщения новой темы и заканчивая рефлексией. Перед учащимися ставится понятная и 
привлекательная цель, при достижении которой они выполняют необходимые учебные 
действия. 
Прием «Прогнозирование» также является одним из эффективных способов 

формирования мотивации у школьников, так как он создает ситуацию успеха, позволяет 
учащимся выдвигать гипотезы и находить им подтверждение или опровержение. 
Прием «Оратор» состоит в том, что учащемуся за одну минуту необходимо убедить 

своего собеседника в том, что изучение данной темы ему необходимо. Прием «Автор»: 
ученик является автором школьного учебника. Перед ним стоит задача: объяснить 
школьникам необходимость изучения этой темы. Прием «Профи» состоит в том, что 
учащемуся нужно аргументировать изучение данной темы, исходя из будущей профессии. 
Прием «Верные и неверные утверждения». Учитель предлагает несколько 

утверждений по новой теме. Учащиеся выбирают верные, на их взгляд, утверждения, 
полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. Таким образом, они настраиваются 
на изучение темы, выделяют ключевые моменты, а элемент соревнования позволяет до 
конца учебного занятия удерживать их внимание. 
При объяснении материала, можно использовать прием «Лови ошибку». Учитель в 

монологе намеренно допускает неверное утверждение. Ученики предупреждаются об этом 
заранее. Надо научить их видеть ошибки, поощрять внимание учащихся. 
Прием «Своя опора» состоит в том, что ученик составляет собственную опорную схему, 

план ответа по изученному материалу, алгоритм, памятку и предлагает это продукт для 
обсуждения одноклассникам. Этот прием мотивирует школьников, потому что они 
выражают собственное мнение по поводу изученного материала. 
Приём «Открытые задания» всегда вызывает большой интерес школьников, 

поскольку они нуждаются в той информации, которая помогает решать им жизненные 
проблемы. Поэтому при обучении педагогу нужно связывать учебный материал с 
практическими потребностями человека. 
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На этапе самоконтроля и самооценки повысить учебную мотивацию помогает такой 
прием организации учебной деятельности, как «Ученик - ученик» (работа в паре). 
Например, можно предложить ученикам обменяться тетрадями, проверить и исправить 
ошибки друг друга. Школьники не только играют в «учителей» и «учеников» (такая игра 
создает учебную мотивацию), но и участвуют во взаимопроверке какого - то учебного 
продукта: самостоятельной работы или домашнего задания. 
Таким образом, предлагаемые нами активные и интерактивные методы и приемы, 

способствующие формированию коммуникативных УУД, помогут педагогу увлечь 
школьников уроком, замотивировать их на активное получение новых знаний и будут 
способствовать формированию функциональной грамотности школьников. 
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Аннотация. В статье представлены методические рекомендации по развитию 

музыкально - ритмического чувства у детей старшего дошкольного возраста средствами 
музыкально - дидактических игр, а также уточнены педагогические условия, которые, по 
мнению автора, повышают эффективность заявленного процесса. 
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чувства. 
 
Ритм является одним из выразительных средств музыки, благодаря, которому, 

передается ее содержание. К тому же, музыкально - ритмическое чувство, наряду с 
ладовым чувством составляют основу эмоциональной отзывчивости на музыку. Учитывая 
данные положения, можно констатировать, что музыкально - ритмическая деятельность 
дошкольников - это яркий, эмоциональный путь передачи музыкально - эстетических 
переживаний. При помощи движения ребенок познает мир и, выполняя различные 
движения в играх, танцах, дети расширяют свои познания об окружающей 
действительности. Музыка, не просто сопровождает движения, а вызывая двигательные 
реакции, определяет их сущность. Музыкальный руководитель должен, с одной стороны, 
добиваться точного и быстрого выполнения какого - либо движения, а с другой - его 
качественного и выразительного исполнения. Свобода, естественность, отсутствие всякого 
напряжения – должны выступать целевым ориентиром выполнения музыкально - 
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ритмических движений. Кроме того, воспринимая мелодию со всеми выразительными 
средствами, ребенок пытается отразить в движении и характер музыкального фрагмента, и 
его темп, реагирует на динамические изменения и т.д., т.е. воспринимая выразительность 
музыкального ритма, целостно воспринимает все музыкальное произведение. 
Отметим, что одним из главных условий успешного музыкально - ритмического 

воспитания является поддержка интереса к музыкальной деятельности. Безусловно, 
учитывая возрастные особенности дошкольников все упражнения, используемые для 
овладения двигательными умениями и навыками должны носить игровую форму. О.П. 
Радынова пишет: «Здесь важно чувство меры, вариативность, чередование 
воспроизводящих и творческих действий…» [3, с. 54]. 
Несомненно, достижение целей музыкального воспитания детей старшего дошкольного 

возраста требует совершенствования профессиональной компетентности педагога - 
музыканта, в первую очередь, обусловленных знанием программ всех возрастных групп; 
умением сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, а также, создавая комфортную образовательную среду, обеспечивать 
комплексное музыкальное развитие каждого воспитанника. 
На наш взгляд, процесс развития музыкально - ритмического чувства у детей старшего 

дошкольного возраста в образовательном учреждении будет наиболее успешным при 
соблюдении следующих педагогических условий: 

1. Создание комфортной среды с учетом специфики отношений. 
2. Организация музыкальных занятий на основе программного материала детей 

старшего дошкольного возраста. 
3. Активное вовлечение в музыкально - ритмическую деятельность. 
На сегодняшний день актуальным в системе образования считается то, что все внимание 

должно быть направлено на интересы, способности и потребности ребенка. Следовательно, 
необходимо создать ту комфортную среду, которая будет являться одним из 
педагогических условий, обеспечивающее высокое качество учебно - воспитательного 
процесса. 
Так, термин «среда» возник в 20 - е годы и обозначает как «окружение, совокупность 

природных условий, в которых протекает деятельность человеческого общества, 
организмов [1]. Специфика проявления среды заключается в различии в свойствах и 
составе образующих ее элементов, но и особенностями того, что она окружает, с чем 
взаимодействует. Уже в дошкольном возрасте, дети являются участниками 
образовательной среды. 
В образовательных учреждениях адаптация направлена на физическое и психическое 

здоровье ребенка, которое связано, прежде всего, с условиями внешней среды, то есть, где 
он обучается и живет. Поэтому основная работа направлена на создание комфортной 
среды. Остановимся на этом понятии более подробно. 
Констатируя вышеприведенные значения данного понятия, мы установили, что 

«комфортная среда является тем местом для ребенка, в котором ему будет уютно и 
интересно. Комфортность среды сопровождается художественно - эстетическим 
оформлением, которое благоприятно сказывается на ребенке, вызывая у него при этом 
положительные эмоции и незабываемые ощущения. Поэтому необходимо в 
образовательных учреждениях создать у детей чувства эмоционального комфорта и 
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психологической защищённости. Естественно, важным остается та среда, в которой 
проходит воспитательный процесс [1]. 
Таким образом, можно заметить то, что правильно созданная комфортная среда является 

благоприятным условием для обучения, развития, индивидуальных особенностей детей, 
несомненно, при этом будет повышаться продуктивность учебной и воспитательной 
деятельности педагогов, мотивации учащихся к обучению. 
При создании такой среды необходимо учитывать жизнедеятельность детей, 

физиологические, возрастные и психологические особенности, необходимые субъекты, 
которые способны влиять на компоненты комфорта. 
Условия обеспечения комфорта в учебной деятельности рассматривалось многими 

учёными, как: 
- Л.С. Выготский с его понятием о «зоне ближайшего развития» [2]; 
- И.А. Ларионова раскрывающая создание «ситуации успеха» [4] 
- А.Н. Леонтьев и др. 
Также, на организационный компонент комфортности оказывает воздействие климат 

учреждения, культура общения всех сотрудников, как с детьми, так и с их родителями, а так 
же внутри своего коллектива [4]. 
Одним из важных педагогических условий является организация музыкальных занятий 

на основе программного материала детей. Дошкольный возраст, как отмечалось в 
предыдущем параграфе, это этап психического развития ребёнка в возрастном диапазоне от 
3 до 7 лет, в рамках которого выделяют три периода: младший - от 3 до 4 лет; средний - от 4 
до 5 лет; старший - от 5 до 7 лет [3]. 
Основная образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

гармоничное развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: социально - 
коммуникативное развитие, познавательное и речевое развитие, художественно - 
эстетическое и физическое развитие. Основные требования к результатам освоения 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Тем не менее, 
документ допускает проведение оценки индивидуального развития ребенка, которая 
проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики, основанной 
на методе наблюдения, и имеет своей целью оценку эффективности педагогических 
действий для последующего их планирования [3]. 
В дошкольной педагогике представлены работы многих учёных, которые занимались 

данной проблемой, среди которых Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева, Л.А. Пеньевская и др. 
Основной формой обучения детей дошкольного возраста являются - музыкальные 

занятия. Они разрабатываются в соответствии с составлением годовым и перспективным 
планом. В занятиях сочетаются различные виды музыкальной деятельности, распределение 
обязанностей между детьми с учётом их индивидуальных особенностей и специфики 
организации. Все это реализуется в соответствии с программой образовательного 
учреждения. Так, при проведении занятий нужно обращать внимание на то, что при 
заданном выполнении различных видов деятельности дети одной подгруппы не отвлекали 
детей другой подгруппы. При объяснении общего материала, который должен содержать 
необходимые общие элементы для всех детей, следует учитывать возможности и уровень 
самостоятельности. Соответственно, темп и качество усвоения материала детьми различны. 



111

Соотношение указанных видов занятий в каждой возрастной группе в ДОУ 
определяются учебно - воспитательными задачами, возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, уровнем их музыкального развития и интересов, степенью усвоения 
программного материала. Особую сложность в таких группах составляет организация 
процесса обучения и воспитания, потому что педагогам необходимо правильно 
организовать специфику работы с возрастными группами, уметь сопоставлять 
программные требования с индивидуальными особенностями воспитанников [4]. 
Большинство педагогов - исследователей (Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман, Н.А. Метлов, 

М.Л. Палавандишвили и др.) предполагают, что с помощью музыки усиливается 
эмоциональная окрашенность переживаний детей в музыкальных играх, и они с большим 
воодушевлением передают музыкально - игровые образы, привыкают слушать музыку, 
следить за ее выразительными особенностями. Поэтому музыкальные игры остаются для 
детского творчества безграничным источником. Следовательно, переживания, испытавшие 
в процессе восприятия музыки, впоследствии ребенок показывает в своей музыкально - 
игровой деятельности, проявляя собственное творчество, фантазию. 
Подводя итог вышесказанному, добавим, что обозначенный нами комплекс 

педагогических условий в нашем исследовании выступает как единое целое. К тому же, 
современные условия требуют от педагога - музыканта неординарных решений и гибкости 
всех его воспитательных устремлений: организации разнообразной активной музыкальной 
деятельности старшего дошкольного возраста, включения нестандартных форм проведения 
музыкальных занятий, вариативности использования разнообразного музыкального 
материала и т.д. Целенаправленная, продуманная работа музыкального руководителя, 
основанная на реализации вышеперечисленных педагогических условий, обеспечит, с 
нашей точки зрения, успешное развитие музыкально - ритмического чувства у детей. 
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Abstract 
The study of vocabulary is the basis of learning a foreign language. The article describes the 

methods used in teaching a foreign language vocabulary at a technical university. The authors 
recognized the effectiveness of working out lexical units in various contexts. 
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The lexical aspect of language learning plays a significant role in mastering a foreign language. 

Therefore, the expansion of the vocabulary of students of technical specialties is an important 
aspect of their language development. Mastering general and professional vocabulary is necessary 
for the successful formation of communicative competence [1]. In the process of teaching a foreign 
language, the study of vocabulary is considered to play an essential role in the formation of all 
speech skills (listening, speaking, reading and writing). Thus, vocabulary expansion may be 
necessary for the efficient use of a foreign language, since without an extensive vocabulary it is 
impossible to use the required grammatical structures and models. 

Based on the experience of teaching to engineering students, it can be argued that students who 
study a foreign language experience considerable difficulties in making oral statements. According 
to numerous studies, vocabulary is considered the most important component of the content of the 
educational process, which should be reflected in the foreign languages curricula [2]. What is more, 
the curriculum "Foreign language" for the speciality "Operation of ship's electrical equipment and 
automation" states that a student must be able to apply modern foreign communication 
technologies for academic and professional communication. 

Incompetent application of vocabulary is recognized as the greatest source of problems for 
students, as the English vocabulary is a significant and unpredictable component in the study of any 
language due to the multitude of meanings, which makes technical students disheartened. In 
addition, students have to deal with this in exams, since vocabulary is traditionally one of the 
language components assessed in language tests. As a result, language teachers and applied 
linguists now generally recognize the importance of learning vocabulary and are exploring ways to 
teach it more effectively. Some of this research takes the form of examining the strategies students 
use specifically for vocabulary, which is the focus of our attention. An effective teacher must 
master various modern methods and suitable material in order to achieve the goal of teaching the 
language. Teachers must master the methodology of demonstration of material in order to motivate 
students in the learning process. Vocabulary can be defined as the words and word combinations 
needed for effective communication; vocabulary for speaking (expressive vocabulary) and 
vocabulary for listening (receptive vocabulary). 

Vocabulary may be divided into two types: active and passive. The first type of vocabulary is 
referred to what students have been taught and will be able to use. Meanwhile, the second refers to 
words that students will recognize when they meet them, but which they probably won't be able to 
pronounce. Another approach distinguishes two types of vocabulary, namely receptive and 
productive vocabulary. Receptive vocabulary is vocabulary that is recognized and comprehended 
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in the context, but which cannot be reproduced. In this regard, vocabulary is activated while reading 
a text, but is not used in speaking and writing. Productive vocabulary is considered to be 
vocabulary understood by students and which can be correctly pronounced and constructively 
employed in speech and writing. In this respect, there exist several methods for teaching 
vocabulary. For a strong assimilation of vocabulary, it must be constantly repeated, worked out in 
various exercises. The teaching methodology depends on the content of the curriculum, teaching 
material, teaching hours. Depending on this, appropriate methods of introducing lexical material are 
used. The use of visual materials includes the use of objects, visual aids, and demonstrations that 
ensure a better memorizing of topical vocabulary, visual techniques can act as cues for memorizing 
words. Different types of vocabulary can be entered using illustrations or images, being an 
excellent means of clarifying the meaning of unknown words. The list of images includes posters, 
cards, wall charts, magazine images, photographs. Visual support helps students understand the 
meaning and helps make the word more memorable. 

One of the most efficient techniques to learn vocabulary is to study it in different contexts. To 
consolidate the vocabulary in long - term memory, students need to encounter vocabulary several 
times and work it out in new conditions. 
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ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Аннотация: в статье мы рассматриваем большой проект Министерства Образования 
Российской Федерации «Разговоры о важном» как дополнительный ресурс духовно - 
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нравственного воспитания студентов педагогического вуза. Автор предлагает интеграцию 
сценария уроков «Разговоры о важном» с проектной и волонтерской деятельностью, как 
составляющая часть духовно - нравственного воспитания студентов педагогического вуза. 
Статья может быть полезна учителям, родителям, классным руководителям, педагогам 
дополнительного образования, педагогам высших учебных заведений, студентам высших 
учебных заведений. 
Ключевые слова: педагогика, «Разговоры о важном», образование, духовно - 

нравственное воспитание, эмпатия, просвещение, культура, творчество, самоопределение, 
волонтерство. 
С 2022 года в нашей стране уже запущен достаточно масштабный проект «Разговоры о 

важном». Цикл внеурочных занятий позволяет воспитать у обучающихся патриотизм, 
повысить уровень знаний о государственной символике, а также развивает духовно - 
нравственные качества обучающихся. 
На сегодняшний день «Разговоры о важном» проходят в рамках назального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС и направлена на формирование у обучающегося 
готовности к самоопределению, гражданской идентичности, отношению к правам и 
свободам своих и других, к познанию себя, осознанию своего места в обществе, к развитию 
интереса к знаниям, развития общекультурных компетенций. 
Задачей педагога, в процессе реализации курса, является также и привитие 

обучающемуся любовь к Родине, природе, культуре, человеку, духовно - нравственному 
воспитанию обучающихся. 
Не менее важной частью данного курса является развитие у обучающихся чувства 

эмпатии, эстетики, этики, получать знания о культуре, ценностях и традициях. 
Масштабный проект Министерства образования Российской Федерации предполагает 

развитие единого воспитательного пространства в системе образования и посвящается 
формированию у обучающихся духовно - нравственных ценностей.  
Мы рассмотрим проведение курса «Разговоры о важном» в рамках внеурочного занятия 

в стенах высшего учебного заведения у студентов с 1 по 3 курсы. На повестке дня – вопрос 
развития единого образовательного пространства, построения стратегии и взаимодействия 
университета со школой, как ресурса духовно - нравственного воспитания студентов 
педагогического вуза. 
Важно, чтобы у педагога, занимающегося подготовкой к занятию, было развито 

активное, собственное отношение к этим ценностям. Педагог должен быть носителем 
российских традиционных ценностей, нравственных идеалов.  
Духовно - нравственное воспитание представляет собой целенаправленный процесс 

взаимодействия педагогов и обучающихся, направленный на формирование гармоничной 
личности, на развитие ее ценностно - смысловой сферы, посредством сообщения ей 
духовно - нравственных и базовых национальных ценностей. Под «духовно - 
нравственными ценностями» понимаются основополагающие в отношениях людей друг к 
другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и 
истины [1].  
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Получение информации, посещение внеурочных занятий «Разговоры о важном» должны 
быть лишь первой ступенью в воспитательном пространстве студента педагогического 
вуза. Основной идеей проведения внеурочных мероприятий должно быть самостоятельное 
проведение старшекурсниками каждого урока масштабного курса. А итогом, обсуждение, 
подведение итогов «вне урока», обратная связь от первокурсников, рождение творческих 
идей и реализация социальных проектов. 
Таким образом, студенты педагогического вуза не только присутствуют на занятиях, 

анализируют, получают знания, отвечают на вопросы, а также имеют возможность более 
детально углубиться в предложенную программу Министерством образования Российской 
Федерации. Студенты старших курсов педагогического вуза сами проводят «Разговоры о 
важном», учатся анализировать и работать с текстом, адаптируют предложенную 
программу для СПО под своих слушателей, под своих младших товарищей, а также 
дополнять своими комментариями, видеороликами и фрагментами из собственного опыта. 
В рамках этого курса студенты педагогического вуза на практике применяют свои 

знания, педагогические навыки, отрабатывают вожатское мастерство, ораторское 
искусство, учатся держатся на сцене, учатся контролировать свою речь, выступать перед 
публикой, преодолевать волнения, готовиться к выступлению, то есть готовятся к работе в 
школе.  
Основной формат проведения «Разговоров о важном» - это доброжелательная беседа со 

студентами, очень важно позволить им самостоятельно рассуждать, анализировать, делать 
выводы и выступать перед большой аудиторией сверстников и других ребят. Студенты 
учатся не бояться высказывать свое мнение, дискутировать с другими участниками 
мероприятия, отстаивать свою точку зрения и слушать других, развиваться личностно, 
профессионально, творчески, всесторонне. 
Кроме того, программа курса, и адаптация этого материала будущими педагогами, 

предложенная Министерством Образования Российской Федерации, позволяет студентам 
педагогического вуза понимать, что происходит в современное время в стенах школы. И 
как результат, переход старшекурсника на работу в школу, позволяет ему более 
эффективно работать в воспитательной среде общеобразовательного учреждения. И, 
наоборот, выпускник школы продолжает получать знания о культуре, ценностях и 
традициях на привычных ему «Уроках». 
Безусловно, что для поднятия и становления духовно - нравственной сферы в 

воспитательном пространстве высшего учебного заведения, необходимо усиление мер 
педагогического воздействия, воздействия педагога - наставника. 
Опыт поколений убеждает, что только культура, духовные, моральные ценности, 

должны служить главным ориентиром в жизни молодого специалиста, человека, педагога.  
«Влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, 

которой нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой 
наказаний и поощрений. Многое, конечно, значит дух заведения; но этот дух живет не в 
стенах, не на бумаге, но в характере большинства воспитателей и оттуда уже переходит в 
характер воспитанников»[1]. Педагог – просветитель, наставник, духовник и друг. Именно 
таков должен быть его идеал, взращивающий, назидающий и укрепляющий вверенные ему 
души, ведущий их к высоким целям.  
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Многие темы из предложенной программы курса, наталкивают наших студентов на 
рождение и развитие интересных, масштабных социально – значимых проектов, на 
самостоятельную реализацию волонтерской деятельности. Например, такие темы курса 
как: «Волонтеры России», «Мы разные, мы вместе», «Светлый праздник рождества», «День 
Земли», были стартовой площадкой для организации студентами концерта для 
реабилитационного центра слепых, театра для особенных детей, цикла рождественских 
праздников для детей реабилитационного центра «Родник» г. Бийска, организации 
экологического мероприятия по защите природы «Берег добрых дел».  
Таким образом, «Разговоры о важном» выполняют поставленные задачи и являются 

стимулом для интеграции воспитательного пространства школы и вуза, важной ступенью 
духовно - нравственного воспитания студентов педагогического вуза и актуальной 
платформой для дальнейших исследований. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СРЕДСТВ ПРОДВИЖЕНИЯ 

НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ  
 

Аннотация 
В статье рассматривается тема средств продвижения на рынке банковских услуг – ее 

актуальность в контексте современной санкционной экономики страны в целом, и 
банковской сферы в частности, специфика тематики в рамках классических академических 
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дисциплин «Банковское дело», «Маркетинг». А также рассматривается возможность 
изучения данной темы с помощью проектного метода, как эффективного интерактивного 
метода обучения. Рассматриваются сильные и слабые стороны данного метода.  
Ключевые слова 
Рынок банковских услуг, средства продвижения, интерактивные методы обучения, 

проектный метод обучения, проектная деятельность.  
Annotation 
The article deals with the topic of means of promotion in the banking services market – its 

relevance in the context of the modern sanctioned economy of the country as a whole, and the 
banking sector in particular, the specifics of the topic within the framework of the classical 
academic disciplines "Banking", "Marketing". And also the possibility of studying this topic using 
the project method as an effective interactive teaching method is being considered. The strengths 
and weaknesses of this method are considered.  

Keywords 
Banking services market, promotion tools, interactive teaching methods, project training 

method, project activity. 
 
Банковская сфера в Российской Федерации на данный момент активно модернизируется 

и видоизменяется. Банковские продукты имеются у абсолютного большинства населения 
страны. Например, согласно статистике, по состоянию на 1 апреля 2023 составило около 
401 млн штук [3]. То есть, в среднем по 2,7 карт на 1 жителя страны.  
Обосновать такое количество карт в стране отчасти можно санкционным ограничениями 

функционирования платежных систем Visa и MasterCard, поскольку по сравнению с 2022м 
годом прослеживается рост на 18 %, в сравнении, до этого, количество активных карт в 
стране сокращалось, согласно данным Банка России. Но в этом году спрос на карты 
национальной платежной системы «МИР» также значительно возрос, как и в 2022м, также 
увеличилось предложение банковских продуктов в целом, как увеличилось и их 
продвижение через различные каналы.  
В связи с этим, изучение методов и способов продвижения продукта на рынке 

банковских услуг весьма актуально. При этом продвижение включает в себя множество 
каналов – реклама, личная продажа, пропаганда, стимулирование и другие. Следовательно, 
продвижение – это целый комплекс маркетинговых коммуникаций банковской или 
кредитной организации, нацеленный на эффективную реализацию банковского продукта 
[1, C.76]. В связи с этим можно утверждать, что данная тема весьма многогранная и далеко 
не всегда однозначная. Ее изучение возможно, как в рамках курса маркетинга, так и при 
изучении банковского дела, при этом в разных аспектах, то есть тема носит 
межпредметный характер. 

 Тем не менее, продвижение на рынке банковских услуг – это достаточно узкая тема в 
рамках классических учебных курсов, которой уделяется малое количество времени. Но 
практическая значимость изучения процессов продвижения продуктов на рынке в целом, и 
рынке банковских услуг, в частности, имеет колоссальное значение. Поскольку формирует 
представление о спросе и предложении на рынке, содействует формированию практически 
полезных навыков и формированию моделей поведения, и их управлению в условиях 
рыночной экономики.  
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Из этого следует, что бля того, чтобы организовать образовательный процесс 
максимально эффективно, необходимо подобрать такой метод в рамках методики 
пропадания экономических дисциплин, который наиболее качественно применим в рамках 
темы «Средства продвижения на рынке банковских услуг». Наиболее эффективными 
методами на данный момент считаются интерактивные методы организации обучения, к 
которым относятся [4, C.141]:  

- Ролевые игры – метод обучения, при котором студенты берут на себя роль 
определенного персонажа или участника ситуации и действуют в соответствии с этой 
ролью. 

- Проблемное обучение – метод обучения, при котором учащиеся сталкиваются с 
проблемами или задачами, которые они должны решить 

- Мозговой штурм – метод генерации идей, когда участники группы предлагают идеи без 
критики и оценки. Это помогает генерировать много идей и находить новые решения. 

- Проектное обучение – метод, при котором учащимся предлагается решить проблему 
или задачу, он помогает развить критическое мышление и умение решать проблемы. 

- Кейс - метод – метод обучения, основанный на анализе реальных ситуаций, в ходе 
которого необходимо найти решение для дальнейшего развития сценария. Важно, у кейсов 
решения являются взаимоисключающими, это необходимо для того, чтобы студенты 
смогли сделать однозначный выбор.  
В связи со спецификой темы, из предложенных методов наиболее уместен метод 

проектного обучения. Проектный метод обучения - это интерактивный метод, при котором 
учащиеся работают над реальными или имитированными проектами, чтобы развивать свои 
навыки и знания [2, С.22]. Он предполагает постановку проблемы или задачи, 
планирование и выполнение работы, а также презентацию результатов. 
Проектный метод обучения имеет ряд преимуществ, таких как: 
- Развитие навыков критического мышления и решения проблем. 
- Улучшение коммуникации и работы в команде. 
- Применение знаний на практике. 
- Развитие самостоятельности и ответственности учащихся. 
- Создание интереса к предмету и мотивации к обучению. 
Но несмотря на ряд преимуществ, проектный метод обучения может иметь некоторые 

недостатки, такие как: 
- Требует больше времени и ресурсов для подготовки и проведения. 
- Не подходит для всех предметов и уровней обучения. 
- Может быть сложно оценить результаты и прогресс учащихся. 
Таким образом, проектная деятельность при изучении средств продвижения на рынке 

банковских услуг возможна. Но сам процесс организации данного метода обучения может 
быть ресурсозатратен, а результаты этой деятельности будут видны не факт что сразу, да и 
оценить однозначно результаты проектной деятельности достаточно проблематично.  
Решению данных проблем стоит уделить особое внимание. Что касается затратности по 

времени, проектная деятельность относится, как правило, к виду исследовательской 
деятельности, которая занимает минимум учебного и максимум внеурочного времени. 
Трата личного времени – это чистая инициатива обучающегося в связи с этим необходимо 
заранее и четко проработать систему стимулирования обучающихся, занятых в проектной 
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работе. А также определить, имеются ли личные мотивы к таковой деятельности. Без 
который внешнее стимулирование малорезультативно.  
Что касается оценивания проектной деятельности обучающихся, как правило, 

используется комбинированная система оценивания, состоящая из ряда критерием и оценка 
проводится несколькими экспертами. В целом, существует несколько методов оценивания, 
которые можно применить к проектной деятельности обучающихся: 

- Экспертная оценка: в данном случае можно пригласить для оценки как практикующих 
маркетологов, так и банковских работников, представителей юридической службы, 
которые могут рассмотреть проекты на профессиональном уровне и под разными углами, 
тем самым добиться максимально возможной объективности.  

- Самооценка: относительно малозатрантый метод оценивания проектов, поскольку 
оценку проводят непосредственно обучающиеся. Однако, именно они знают содержание 
данного проекта, как никто другой (при условии, что к его выполнению относились 
максимально ответственно и выполняли самостоятельно). От преподавателя необходимо 
заранее обозначить критерии и шкалу оценивания. 

- Групповая оценка: проектная работа оценивается группой обучающихся или 
преподавателей. В данном случае исключается возможность предвзятого отношения к 
проекту, как при самооценке или оценивании одним человеком. Имеет место обсуждение, 
но при этом крайне важно не отойти от первоначальной темы оценивания.  

- Публичная защита: обучающийся представляет свой проект перед аудиторией и 
отвечает на вопросы. Данная форма оценивания проектов весьма распространена, однако, 
колоссальное значение имеет ораторское искусство выступающего, поэтому зачастую 
субъективна. 

- Анкетирование: обучающиеся заполняют анкеты, в которых оценивают свою работу и 
работу своих коллег. Напоминает закрытое голосование, в данном случае «тайность 
оценивания» может быть, как преимуществом, так и недостатком.  

- Наблюдение: преподаватель наблюдает за работой обучающегося и оценивает ее на 
основе определенных показателей. В ряде случаев преподаватели ведут дневники 
наблюдений, как и обучающиеся ведут дневники проектов. Достаточно затратный по 
времени метод оценивания, зато более глубокий, при условии объективности 
преподавателя.  

- Анализ продуктов деятельности: оценивается конечный результат проектной работы 
(текст, презентация, макет и т.д.). При этом методе не имеет значения путь и затраченное 
время, нужен только результат. Максимально материалистичный метод, однако, 
максимально простой.  

- Портфолио: обучающийся собирает все свои проектные работы в одном месте и 
демонстрирует их преподавателю. Наиболее эффективен, когда в рамках курса есть 
множество заданий и внеучебрных проектов, которые в полной мере во время обучения не 
проверяются, а оцениваются вместе по итогу обучения. Так можно проследить динамику 
развития студента и процесс углубления его знаний.  

- Рейтинговая система: проекты оцениваются по балльной системе, и итоговая оценка 
складывается из баллов, полученных за каждый этап работы. Данный метод оценивания 
возможно автоматизировать, как правило, максимально понятен для студентов. Имеет 
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место состязательность при рейтинговой системе оценивания, что закаливает и 
стимулирует к обучению.  
Таким образом, не смотря на значительные трудности в использовании проектного 

метода, его использование при изучении темы «Средства продвижения на рынке 
банковских услуг» может быть эффективным. Этот метод позволяет студентам применить 
теоретические знания на практике, развить навыки решения проблем и работы в команде, а 
также научиться разрабатывать и реализовывать проекты, связанные с продвижением 
банковских услуг. 
Проектный метод также стимулирует интерес студентов к изучаемой теме, делает 

процесс обучения более активным и интерактивным. Кроме того, он позволяет студентам 
понять, как различные инструменты продвижения работают на практике и какие из них 
наиболее эффективны для привлечения клиентов в банковский сектор. 
Однако стоит отметить, что применение проектного метода требует от преподавателя 

тщательной подготовки и планирования, а также наличия времени для поддержки и 
координации работы студентов над проектами. 
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Аннотация 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что одной из первоочередных 

деятельностей в жизни у ребенка и, особенно у дошкольника считается игра. 
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Исходя из это стоит отметить, что развитие детей связано с игрой и вместе с тем, 
как подвергается изменениям организация их жизни, дети постигают новые виды 
деятельности (игровую). Исследованием данной проблемы занималось и занимается 
не одно поколение педагогов - исследователей, она является на данный момент 
одной из первостепенных, и вызывает наибольший интерес и привлекает внимание, 
так как непосредственно эффективная деятельность педагога по развитию 
гармоничной и всесторонней личности с помощью дидактической игры у детей 
дошкольного возраста, что лишний раз свидетельствует об актуальности 
исследуемого вопроса. 
Целью данной статьи является проведение анализа подвижной игры, как средства 

всестороннего развития личности ребёнка. 
В соответствии с поставленной целью в данной работе использовались 

следующие методы данного исследования: теоретический анализ научной 
литературы по рассматриваемой проблеме; сопоставительный анализ концепций по 
данной проблеме, обобщение опыта. 
Результатом данного исследования является тот факт, что изученные нами данные 

свидетельствуют о том, что подвижные игры, как ведущий вид деятельности у 
дошкольников, способствует гармоничному и всестороннему развитию личности 
ребёнка. 
Подвижная игра – это неизменный приём, пополнения знаний ребёнка об 

окружающем мире, внимания и смекалки, который обязательно должен быть 
включён воспитателем в «час двигательной активности». 
Ключевые слова: 
игра, подвижная игра, восприятие, воображение, мышление. 
Дошкольный возраст (3 - 6 лет) - это период активного освоения социального 

пространства. Ребёнок постигает особенности человеческих отношений через 
общение с близкими ему людьми, через игровые отношения и общение со 
сверстниками. В этот не простой период создаются наиболееблагоприятные условия 
для развития внимания, оно определяет дальнейшее развитие всех высших 
психических функций. 
В воспитании и развитии гармоничной личности ребёнка важную роль играет 

игра. Особое место в воспитании личности дошкольника отводится подвижным 
играм. 
Перед тем как говорить о развитии личности ребёнка по средством подвижных 

игр, необходимо отметить, что представляет из себя подвижные игры, дать ответы 
на ряд вопросов, которые могут возникнуть как и у педагогов, так и родителей. 
Как писал один из выдающихся отечественных педагогов - новаторов В.А. 

Сухомлинский, игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и 
любознательности. Я абсолютно согласна с данным утверждением и считаю, что 
игра в жизни ребёнка занимала, занимает и всегда будет занимать важное место. 
Непосредственно благодаря игре, мы познаём окружающую действительность. В 
дошкольном возрасте игре отводится важнейшая роль, как первостепенному виду 
деятельности в развитии и воспитании ребёнка. 
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Подвижные игры – это вид активного отдыха после длительной умственной 
деятельности. Поэтому они, так полезны после окончания непосредственно - 
образовательной деятельности в детском саду, при дневной прогулке и прогулке 
после сна. Подвижные игры переключают работу нервных центров, дают 
возможность им отдохнуть, активизируют мышечную деятельность, оздоравливают 
организм, повышают общий уровень развития.[2, с. 87 - 88] 
Важное значение подвижных игр и в нравственном воспитании ребёнка. 

Коллективный характер подвижных игр приобщает дошкольника к работе в группе, 
обществе, коллективе, вырабатывает чувство сплочённости «единого организма», 
взаимопомощи, ответственности, дисциплины, способности жертвовать своими 
интересами ради общих интересов. 
Подвижные игры, также содействуют и художественно - эстетическому 

воспитанию. Простая палка, в воображении ребёнка может стать мечом, лошадью. 
копьём и т.д. 
Музыкальное сопровождение в подвижных играх развивают музыкальные, а 

также хореографические навыки. 
Как показывают наблюдения специалистов, у детей дошкольного возраста 

преобладают непроизвольное внимание и память. Эти виды психических процессов 
– естественная, данная нам от природы способность. Благодаря непроизвольному 
вниманию его привлекает все новое и необычное. [1,с. 4 - 5] 
Но такие виды внимания и памяти не очень продолжительны. С четырех - пяти 

лет у детей начинает развиваться более совершенный вид внимания и памяти – 
произвольный. Произвольные процессы регулируются уже самим ребенком. В 
отличие от непроизвольных, они служат для достижения поставленной цели и 
осуществляются за счет усилий воли. [1, с.5] 
Так, исследования специалистов показали, что уровень развития детской речи и 

мышления находится в прямой зависимости от степени развитости тонких движений 
пальцев рук. Как эти процессы связаны между собой? Ученые обнаружили, что 
формирование речи происходит под влиянием двигательных импульсов, 
передающихся в кору головного мозга от пальчиков дошкольника. Поэтому 
развитая моторика, в том числе и мелкая, –непременное условие формирования 
речи. 
В дошкольном возрасте игры дают возможность развить восприятие, 

воображение, личностные качества. 
Подводя итог вышесказанному, можно заявить, что подвижная игра – это 

неизменный приём, обогащения знаний ребёнка об окружающем мире, развития 
мышления, восприятия, внимания, а также смекалки. 
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НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация 
Автор обосновывают необходимость применения интерактивных методов в обучении 

профессиональной коммуникации, так как они позволяют имитировать реальное общение 
специалистов в ситуациях профессионального взаимодействия. Моделирование ситуаций 
профессионального общения и решение коммуникативной задачи в ходе проведения игр 
способствует интеграции обучающихся в сферу профессиональной деятельности. 
Ключевые слова 
профессиональная коммуникация, игровое моделирование, деловые игры 
 
Одной из проблем, которую отмечают выпускники вузов при поступлении на работу, 

является трудность перехода от учебной к профессиональной деятельности, когда надо 
применить полученные знания и сформированные навыки и умения на практике. Молодой 
специалист вступает во взаимодействие с коллегами в рамках профессиональной 
деятельности, успех которого во многом зависит от грамотной коммуникации. Таким 
образом, обучение профессионально ориентированному общению на иностранном языке 
задача интегративная: кроме языкового и профессионального аспектов, необходимо 
принимать во внимание умение вступить в коммуникацию, умение правильно вести диалог 
с партнером. Проблема профессиональной готовности выпускников заставляет искать пути, 
способствующие более быстрой адаптации к профессиональной деятельности.  
Мы считаем, что для эффективного решения этой задачи в процессе обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе необходимо применять интерактивные технологии, 
когда студент становится не объектом, а субъектом учебного процесса, а информация - 
средством для профессиональной коммуникации. Для обучения профессиональной 
коммуникации будущих инженеров предполагается воспроизведение ситуаций 
профессионального взаимодействия. Игровое моделирование является интерактивной 
технологией профессиональной готовности обучающихся к производственной 
деятельности. Актуальность данной технологии очевидна, так как в игре моделируются 
реальные ситуации, моделируется будущая профессиональная деятельность инженера, 
обыгрываются различные модели поведения. Студенты учатся выстраивать как деловые, 
так и личностные взаимоотношения, учатся решать поставленные перед ними 
производственные проблемы, а также включаются в рефлексивный анализ и 
самоорганизацию [1].  
К игровым технологиям относят ролевые и деловые игры и проект. Деловая игра – это 

моделирование реальной ситуации общения, бытовой или производственной. Во время 
подготовки и проведения игры происходит развитие не только творческого мышления, но и 
профессионального. В игре воспроизводятся ситуации профессиональной деятельности, 
моделируется поведение участников в зависимости от выбранной роли, отбираются 
оптимальные методы для решения производственной проблемы, которая является 
структурной единицей деловой игры. В ходе игры обучающиеся получают более полное 
представление о функциональных обязанностях представителя той или иной профессии, 
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получают возможность «примерить» на себя определенную профессиональную роль. 
Кроме того, студенты учатся сотрудничать, находить компромиссы, аргументировать свою 
точку зрения и вырабатывать коллективное решение. В игре моделируются не только 
профессиональные, но и социальные и межличностные отношения, то есть воссоздаются 
предметный, психологический и социальный аспекты будущего профессионального 
взаимодействия [2].  
Важно отметить, что в деловой игре воссоздаются предметное и социальное содержание 

профессиональной деятельности, а также моделируется система производственных 
отношений. Основной целью деловой игры в вузе по подготовке будущих инженеров 
является развитие профессиональных и коммуникативных компетенций, а деловая игра 
ставит обучаемого в ситуацию реального использования изучаемого языка. В процессе 
игры студенты вступают во взаимодействие, учатся работать в команде, анализировать 
заданную ситуацию и находить пути решения проблемы. Данная форма работы позволяет 
усилить прикладное значение иностранного языка как средства пополнения и углубления 
профессиональных знаний. В деловой игре происходит интеграция профессионального и 
языкового аспектов. 
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Современная стратегия развития российской школы направлена на формирование 

духовно богатой, высоконравственной, образованной и творческой личности; на 
сохранение и укрепление российской государственности, национальных культур; развитие 
науки и культуры, укрепление исторической преемственности поколений. 
Филологическое образование играет ведущую роль в формировании и воспитании 

личности, развитии ее морально - нравственных качеств и творческих способностей, в 
приобщении к отечественной и мировой духовной культуре, а также продолжении 
национальных традиций и исторической преемственности поколений. Филологическое 
образование способствует успешной деятельности человека в любой профессиональной 
деятельности, так как формирует коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 
многих видов деятельности и взаимодействия людей. 
По мнению современных исследователей «культурологический подход в методике 

предполагает, с одной стороны, усвоение обучающимися в процессе изучения родного 
языка жизненного опыта русского народа, его культуры, национальных традиций, религии, 
с другой стороны, формирование нравственно - этических ценностей и духовно - 
эстетическое воздействие на мысли, чувства, поведение, поступки обучаемых. Такой 
подход предусматривает соединение языка и культуры в процессе формирования 
коммуникативной и культурологической компетенции обучающихся, обогащение их 
словарного запаса определённой лексикой, словами с культурным компонентом, 
искусствоведческими терминами, развитие связной речи, создание предпосылок общения в 
социально - культурной сфере. Реализация культурологического подхода предполагает 
использование базовых компонентов культурологической направленности: 
культурологический фон урока, культурологический текст, искусствоведческий текст и 
другие» [1, 2]. 
«Основной единицей изучения на уроках с использованием культурологического 

подхода является текст. Работа над связным текстом позволяет органично сочетать 
воспитательный, обучающий и развивающий аспекты: разные виды текстов (исторические, 
краеведческие, художественные) помогают сделать уроки русского языка и литературы 
интегрированными по содержанию. Развивая идею приобщения учеников к культурному 
наследию нации, на практике педагог реализует ее экстралингвистическим путем, то есть 
через расширение дидактической базы уроков, путем отбора или составления текстов, 
отражающих особенности и факты русской культуры, чаще всего - факты культуры 
родного края» [1, 2].  
Так, в Стандарте нового поколения рекомендуется «использование произведений 

искусства (музыка, живопись) в качестве объекта исследования, описания, дидактического 
и иллюстративного материала на уроках русского языка и литературы также способствует 
формированию культурологической компетенции учащихся. Произведение искусства несёт 
в себе не только отпечаток личности автора, его индивидуальное видение мира, но и след 
определённой исторической эпохи, аккумулирует срез национально - культурных 
традиций, является частью национально - культурного самосознания народа. Язык и 
культура, соединяясь в учебном процессе, предполагает обогащение словарного запаса 
учащихся искусствоведческими терминами, словами с культурным компонентом, развитие 
связной речи, создание предпосылок общения в социально - культурной сфере. 
Приобщение к шедеврам русского искусства постепенно формирует у учащихся чувство 
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красоты, добра, справедливости, уважение к родному народу, воспитывает понимание 
преемственности с традициями лучших достижений мировой культуры» [3]. 
Таким образом, «целью преподавания русского языка в культурологическом плане 

является воспитание молодого поколения с активной гражданской позицией, которая тесно 
связана с любовью к Родине, истории своего края, воспитанием его культуры и знанием 
литературы родной страны. Этот метод позволяет обучающимся лучше понять родной 
язык, который является мощным социальным инструментом через хранение и 
распространение культуры, традиций и общественного сознания языкового коллектива, 
формирование нации» [2]. 
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ОРИЕНТИРОВКИ ШКОЛЬНИКОВ  

В ЯВЛЕНИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 
Человек не может жить в беспорядке. Он активно ищет порядок… Стресс – 

отсутствие возможности установить порядок. Надо учить человека находить в 
ситуации порядок и видеть его. 

Д.Б. Эльконин  
 

Аннотация 
Актуальность работы определяется интерференцией в сознании современного человека, 

в том числе школьников, научного и житейского, их субъективной неразличимостью. Цель 
работы – создание диагностического средства, позволяющего выявить, насколько 
ориентировка школьников в ситуациях обыденной жизни опосредствована их знаниями о 
физических явлениях и понятиях. При проектировании методики мы опирались на 
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сочетание двух оправдавших себя методов: метод кейсов и метод личных конструктов Дж. 
Келли. Результатом разработки стала методика, в которой используется массив 
оригинальных кейсов и матрица их распределения. Предварительная апробация позволяет 
сделать вывод о релевантности методики. 
Ключевые слова 
Обыденное сознание, формальная логика, сравнение, кейс, конструкт. 
 
Контекст нашей работы определяется распространенной проблемой доминирования 

обыденных представлений и популяризацией науки, граничащей и все чаще переходящей в 
ее вульгаризацию. Современному человеку, как взрослому, так и школьнику, трудно 
ориентироваться в потоке информации, а для школьников и студентов, осваивающих 
основы научного мировоззрения трудно оградить себя от влияния медийных интервенций. 
Говоря о медийных интервенциях, мы имеем в виду, в том числе, ничем не подкрепленные 
аргументы типа «как утверждают ученые», которыми пестрят как новостные, так и 
рекламные TV - передачи. Цифровизация многих сфер современной жизни могла бы 
способствовать приобщению к научному знанию широких слоев населения, однако в 
социуме, ориентированном на гедонизм и быстрый успех, она приводит закреплению 
иллюзорного отражения реальности. В прошлом столетии об этом убедительно писал Э. 
Фромм: «Более 90 % населения у нас грамотны. Радио, телевидение, кино и ежедневные 
газеты доступны всем. Однако вместо того чтобы знакомить нас с наилучшими 
литературными и музыкальными произведениями прошлого и настоящего, средства 
массовой информации в дополнение к рекламе забивают людям головы самым 
низкопробным вздором, далеким от реальности…» [1, с. 241]. 
Эта проблема затрагивает и ситуацию освоения школьниками основ физики. «Тема 

отношений науки и практики всегда актуальна, – пишет Ю.А. Сауров в статье о проблеме 
научной поддержки учителя физики. – У практиков она иногда принимает форму 
утверждения - протеста (например, в школе необязательно знать физику), и это 
сигнализирует о том, что с изучением науки не все в порядке» [2, с. 23]. 
Лозунг «Знание – сила», провозглашенный в эпоху Просвещения Ф. Бэконом, теряет 

свое значение в нашу эпоху «пост - правды», когда все труднее становится добраться до 
реального факта и еще труднее получить его верифицированное объяснение. На эту 
проблему сегодня указывают философы, социологи и психологи, описывая ее каждый в 
контексте своей научной области и соответствующего ей масштаба. Обобщенное 
философское понимание «… состоит в том, – пишет М.Н. Сухогузов, – что в современных 
условиях приходится констатировать существенное ослабление взаимосвязи обыденного 
сознания с научным теоретическим мышлением – элементы научно - теоретического 
сознания не находят значимого отклика в обыденном сознании, носители которого 
остаются безразличными к результатам теоретической работы ученых. Напротив, в 
современных условиях, похоже, усиливается связь обыденного сознания с иллюзорным 
теоретизированием (курсив по цитируемому изданию. – Е.Т.) [3, с. 447]. 
И при этом, как полагает И.А. Емец, «поверхностные, и довольно часто необоснованные 

сообщения, о разного рода… явлениях и процессах, вызывающие тем не менее тревогу и 
опасения, несущие угрозу собственной безопасности, оказывают большее воздействие на 
массы, чем высоко концептуализированные знания, далекие от обыденных практик» [4, с. 
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119]. По ее мнению «… не смотря на калейдоскопичность, эклектичность, разорванность и, 
зачастую, иррациональность…, обыденное сознание оказывает мощное регулирующее 
воздействие на поведение и деятельность социальных субъектов, поскольку обладает 
цельностью и полнотой мировосприятия» [4, с. 120]. 
Теоретические основания работы. От глобального масштаба перейдем к локальному 

масштабу – к представлениям о логической основе обыденного сознания и мышления 
индивида и их опосредствовании. 
Формирование и функционирование мышления и сознания человека не имеют какой - 

либо одной - единственной логики, в них соседствуют формальная логика упорядочивания 
объектов и явлений, гипотетико - дедуктивная логика установления причинно - 
следственных связей и отношений и ориентировка, опирающаяся на трансдукцию или 
вовсе на случайные ассоциации. 
Освоение школьниками основ науки предполагает овладение элементами формальной и 

гипотетико - дедуктивной логики, соответствующих тем типам мышления, которые В.В. 
Давыдов определил как эмпирическое и теоретическое. 
Эмпирическое мышление опирается на сравнение, причем на формальное сравнение. 

«Формальное сравнение возможно лишь при том условии, что свойства каждого 
отдельного предмета обособлены, изолированы и независимы друг от друга (именно эта 
предпосылка имеется в эмпирической теории). В этом случае те признаки, по которым 
предметы в данной ситуации отличаются (разрядка по цитируемому изданию. – Е.Т.) друг 
от друга, не важны для объединения их в класс по общему признаку, не связаны с этим 
признаком и из его наличия не проистекают» [5, с. 94]. Это означает, что при таком 
сравнении не предполагается осознанное объединение различенных предметов и явлений в 
классы. Иными словами, формальное сравнение - различение еще не приводит к 
обобщению. Здесь не работает формула мышления «анализ через синтез», предложенная 
С.Л. Рубинштейном [6]. 
Соответствующее эмпирическому мышлению обобщение или отождествление 

предметов и явлений В.В. Давыдов характеризует следующим образом: «Это, как принято 
говорить, лишь абстрактное тождество предметов (курсив по цитируемому изданию. – 
Е.Т.). При этом “сходное” и “несходное”, “тождественное” и “нетождественное”, 
“одинаковое” и “различное” просто разведено, и разведено формально, так как при 
изменении основания сравнения (а это можно сделать произвольно) тождество становится 
различием, а различие – тождеством» [5, с. 94]. 
Случайность выбираемых для различения и объединения признаков игнорирует 

существенное, если под существенным понимать условия возникновения и существования 
предметов и явлений – то, как они могли возникнуть, а возникнув, существуют именно в 
этом виде, сохраняя неизменное во всех изменениях – генетически исходное. 
«Эмпирическая схема обобщения и образования понятий, – пишет В.В. Давыдов, – … не 
дает средств для выделения именно существенных особенностей самого предмета, 
внутренней связи всех его сторон. Она не обеспечивает в познании разведения явлений и 
сущности. Внешние свойства предметов, их “видимость” здесь принимается за конечное» 
[5, с. 97 - 98]. 
Но то, что В.В. Давыдов называет видимостью у человека, какой бы формой мышления 

он ни обладал, не сводится к одной лишь перцепции. Человек всегда воспринимает 
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окружающий мир опосредованно и опосредствованно – «сквозь» перцептивные эталоны, 
категории и различительные конструкты.  
«Человек смотрит на мир сквозь прозрачные трафареты или шаблоны, – пишет Дж. 

Келли, – которые он сам создает, а затем пытается подогнать их по тем реалиям, из которых 
состоит этот мир» [7, с. 8]. Согласно Келли эти «трафареты» и «шаблоны» тяготеют к 
генерализации, к расширению своих «сфер влияния» в сознании человека. Поэтому «… 
важно постоянно сознавать ограниченный диапазон пригодности наших миниатюрных 
систем. Ибо стоит только какой - то миниатюрной системе обнаружить свою полезность в 
ограниченном диапазоне пригодности, сразу возникает искушение попытаться расширить 
ее область применения» [7, с. 11]. В отечественной психологии культурно - исторического 
направления (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Б.Д. Эльконин) то, что Дж. 
Келли определяет как «шаблоны» и «трафареты» именуется опосредствованием [8]. При 
полноценном овладении понятиями науки эти понятия опосредствуют мышление человека 
и становятся средством его ориентировки в явлениях действительности. Чтобы 
опосредствование произошло, недостаточно знания одних лишь дефиниций, необходимо 
научиться «видеть» окружающий мир «сквозь» понятийное содержание, использовать его 
как средство ориентировки. 
При работе над диагностическим средством мы исходили из следующих представлений. 
Во - первых, освоение какой - либо области научного знания предполагает ориентацию в 

ней, позволяющую различать и объединять предметы и явления на научных основаниях. 
Во - вторых, наличие такой ориентации или ее отсутствие могут быть выявлены при 

решении задачи классификации, когда у решающего актуализируются либо обыденные 
представления, либо научные основания. Оставаясь эмпирической по своему назначению, 
классификация может выявить «калейдоскопичность, эклектичность, разорванность» [4, с. 
120] ориентировки человека или, напротив, ее упорядоченность, обеспечиваемую научно - 
понятийным опосредствованием. 
В - третьих, поскольку научное знание системно и предполагает иерархию понятий, 

диагностика понятийного опосредствования должна явно или подспудно выявлять 
способность к обобщению / конкретизации. 
Выше мы привели характеристики формально - рассудочной логики сравнения и 

обобщения, данные В.В. Давыдовым. Разработанная нами методика направлена на 
выявление, прежде всего, этих феноменов. Мы не претендовали на выявление носителей 
гипотетико - дедуктивной или генетической логики, обеспечивающей тот тип мышления, 
которое В.В. Давыдов определяет как теоретическое. В нашей методике не представлен 
материал для мысленного эксперимента. Нас интересовало, могут ли школьники, знакомясь 
с описаниями обыденных ситуаций использовать сведения из школьного курса физики для 
их классификации, или их «шаблоны и трафареты» свободны от влияния научных 
представлений. 
Методика. Предлагаемая нами методика направлена на выявление средств 

ориентировки в жизненных ситуациях, имеющих в своей основе физические свойства, 
процессы, закономерности. Опираясь на исходное понимание диагностики как 
распознавания (термин происходит от древнегреческого διαγνωστικος – «способный 
распознавать»), мы прибегли к своего рода удвоению: предоставили диагностируемым 
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школьникам распознавать сюжеты кейсов, оставив за собой анализ способов их 
распознавания.  
Сегодня работа с кейсами получила широкое распространение. «Как правило, условия 

кейс - задачи опираются на реальный фактический материал. Жизненные ситуации сложны 
и многогранны, – пишут Ю.С. Романова и Н.И. Одинцова. – Это делает кейс - задачи 
незаменимым инструментом для развития естественнонаучного мышления» [9, с.95]. 
Приведем в качестве примера два кейса из составленного нами массива численностью в 

45 текстов. 
*** 

«В одном селе жили три хозяйки - соседки Мария, Марфа и Пелагея. Однажды после 
новогодних и рождественских праздников, когда разъехались гости, они устроили 
большую стирку. На дворе стоял сильный мороз и к вечеру поднимался ветер. Мария 
решила развесить всё постиранное в избе и затопила печь. Марфа вынесла и развесила 
скатерти и простыни во дворе и решила оставить его там до утра. Пелагея тоже развесила 
постиранное во дворе, но, посмотрев на поднимающийся ветер, решила на ночь снять и 
внести в дом». 

*** 
«По дороге в детский сад остановились три женщины с малышами, сидящими в 

колясках. Их остановил толстый слой снега, который намело ночью на дорожку. Одна 
навалилась на коляску и стала ее с силой толкать перед собой. Другая взяла ребенка на 
руки, перевернула коляску и стала не толкать ее, а тянуть за собой. Третья, посмотрев на 
них, не стала поднимать ребенка из коляски, но коляску перевернула и тоже стала тянуть ее 
за собой». 

*** 
Отношение к содержанию текстов может опираться на логику обыденного сознания, 

тогда очевидно, с одной стороны, их различие, – просушка белья или преодоление сугроба, 
– с другой стороны их сходство – дело происходит зимой. И то и другое для носителя 
обыденного сознания может быть очевидно. С точки зрения физики происходящего, – в 
одном случае испарение, в другом силы веса и трения – здесь нет сходства и повода 
объединять тексты в одну группу. Есть только различие, а сходство здесь случайное и 
привходящее. 
Школьникам предлагается ознакомиться с текстами всех кейсов и распределить их по 

группам, заполняя их номерами таблицу. Сначала предлагается разделение на две большие 
группы, потом каждая дробиться на все более дифференцированные. 

 
Таблица 1 – Матрица для распределения кейсов 

1   

2     

3         

4                 

 
На том же листе предлагается записать различительные конструкты для каждого уровня 

дифференцировки. 
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Например:  
1. Механические явления – молекулярные и электромагнитные явления.  
2. Механические явления: законы Ньютона – законы сохранения. Молекулярные и 

электромагнитные явления: диффузия и испарение – явления в электрических цепях и 
волновые процессы.  

3. … 
4. … 
Исходное предложение разделить все кейсы на две группы провокационно, поскольку 

предопределяет дальнейшее распределение по ячейкам матрицы. Неоднозначность 
преднамеренно заложена нами в это требование: при содержательном и последовательном 
распределении часть кейсов не найдет своего места в таблице. Попытки «втиснуть» весь 
набор для нас диагностичны. 
Результаты. Методика была апробирована в трех восьмых классах одной из московских 

школ. В апробации участвовало 78 школьников. Результаты анализа полученных 
материалов приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Результат апробации: распределение ответов 

 
Значительную долю ответов мы определили как смешанные: в них, как правило, первые 

два уровня распределения хотя бы на одном из полюсов опирались на физическое 
содержание, в последующем – либо замешательство и отказ, либо путаница. Обыденные 
представления преобладали в работах 10 - ти учеников (13 %). В них с самого начала, с 
первого же уровня игнорировались научные критерии различения. Только семь 
школьников из двух классов в обследованной параллели ориентировались исключительно 
на научные критерии. Из них четверо остановились на третьем уровне распределения, 
сказав, что дальше «непонятно», «невозможно», «трудно». 
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Аннотация: Особо охраняемые природные территории являются уникальными 
объектами не только для ознакомления с природными или историко - культурными 
достопримечательностями, но и для проведения научно - исследовательской работы с 
учащимися.. 
В последнее время все большую актуальность приобретает экологическое образование и 

воспитание подрастающего поколения, которое состоит не только в том, чтобы 
сформировать определенный объем знаний, но и способствовать приобретению навыков 
научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, 
осознанию значимости ей практической помощи. 
Практика показывает, что формирование таких качеств у учащихся, особенно 

эффективно происходит в процессе самостоятельной поисково - исследовательской 
деятельности. 
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Уникальными объектами для проведения исследовательской деятельности с учащимися 
являются особо охраняемые природные территории. В перечень особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Старооскольского городского округа 
вошли природные парки, природные заказники, памятники природы и дендрологические 
парки. Это: урочища «Горняшка», «Ублинские горы», «Долгое», река Котел, Убля, Дуб - 
долгожитель, Три дуба - долгожителя, Карстовый источник в пойме р. Боровая Потудань, 
Карстовые источники «Криница», «Потудань», дендрологические парки «Горняшка», 
«Ильины». 
Изучение охраняемых природных территорий подразумевает не только ознакомление с 

природными или историко - культурными достопримечательностями, но и проведение 
научно - исследовательской работы, которая будет способствовать развитию навыков 
исследования, освоению простейших полевых методик изучения природных систем, 
поможет накопить научный материал для мониторинга за состоянием данной конкретной 
особоохраняемой природной территории, пополнить сведения о ней. 
Исследовательская работа учащихся на особо охраняемой природной территории может 

осуществляться в нескольких направлениях: инвентаризация растений и животных: 
составление списка характерных видов растений и животных; изучение посещаемости 
особоохраняемой природной территории: интенсивность посещения, контингент 
посетителей, рекреационная деятельность на территории; визуальная оценка состояния 
древостоя на особоохраняемой природной территории по простейшей 5 - бальной шкале; 
эстетическая оценка особоохраняемой природной территории, которая послужит основой 
для разработки мер по улучшению экологической обстановки на объекте; разработка мер 
по снижению негативных воздействий; многолетний мониторинг особоохраняемой 
природной территории, составление подробных паспортов, проведение долгосрочных 
научных наблюдений, пополнение сведений об охраняемых объектах.  
Поскольку большая часть практических полевых исследований выпадает на весенне - 

летнее время, то в осенне - зимний период необходимо обязательно проделать следующие 
виды работ: выбрать направление исследования; ознакомиться с научной проблемой и с 
объектом исследования по доступным литературным источникам; выбрать тему, поставить 
цель исследования, сформулировать задачи; ознакомиться с возможными методиками 
исследования и выбрать среди них наиболее оптимальные; подготовить снаряжение и 
научное оборудование; наметить место, или маршрут проведения исследований; по 
возможности опробовать методику работы и, при необходимости, внести в нее изменения, 
не исключающие возможности получения достоверных научных результатов. 
В весенне - летний период организуются экологические экспедиции для приобщения 

учащихся к исследовательской деятельности, участию в посильных природоохранных 
мероприятиях, направленных на сохранение конкретных природных объектов.  
Основными принципами организации учебно - исследовательской деятельности 

учащихся в экологической экспедиции являются: доступность объектов и методов 
исследования; осознание учащимися уникальности природы и важности своей работы; 
необходимость данной исследовательской и природоохранной работы, приносящей 
реальную пользу уникальным объектам природы. 
Особо охраняемые природные территории - образцы нетронутой природы - по праву 

называют природными лабораториями. Они особенно нужны нам сейчас, когда мы должны 
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понять направления изменений природной среды под влиянием деятельности человека и 
отыскать пути наиболее бережного и разумного использования ее богатств. 
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О воспитательной компоненте рассуждают все: политики, учёные, педагоги, родители. 

Граждане Российской Федерации остро ощущают сопричастность своей судьбы с судьбой 
великой страны. Актуальность формирования гражданской идентичности у подрастающего 
поколения обусловлена особенностями «трансформирующегося» самосознания в условиях 
реформирования и появления факторов, как позитивно, так и негативно влияющих на 
жизнедеятельность подростков и молодёжи [2].  
Содержание и формы дополнительного образования детей должны обеспечивать 

сочетание воспитания и обучения. Воспитание в образовательном пространстве Российской 
Федерации рассматривается как стратегический общенациональный приоритет. Одной из 
задач развития дополнительного образования, в соответствии с «Концепцией развития 
дополнительного образования детей до 2030 года» (утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678 - р), является 
«организация воспитательной деятельности на основе социокультурных, духовно - 
нравственных ценностей российского общества и государства, а также формирование у 
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детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и 
гражданской ответственности». 
В связи с этим, в системе воспитательной работы педагогов согласно нормативно - 

правовой базе, Проекту стратегии развития воспитания в РФ ведущими остаются 
следующие направления: гражданское, патриотическое, трудовое воспитание и 
профессиональное самоопределение[3].  
Воспитательный потенциал дополнительного образования складывается из множества 

компонентов: психологический климат в образовательной организации; содержание 
учебного материала; методы и формы обучения; личность педагога. Этот потенциал может 
быть максимально эффективен при условии грамотного использования определённых 
подходов к проектированию и реализации воспитательного процесса. 
Раздел о воспитании может включать следующие подразделы, части: 1) целевую — цель, 

задачи, целевые ориентиры воспитания; 2) содержательную — формы и методы 
воспитания; 3) организационную — условия организации воспитания, в том числе особые 
условия с учётом содержания программы, контингента учащихся; анализ результатов 
учащихся; 4) календарный план воспитательной работы. Раздел о воспитании может 
оформляться под названиями «Воспитание», «Воспитательная деятельность», «Рабочая 
программа воспитания»[1]. 
В МБУ ДО «Центр эколого - биологического образования» воспитательная компонента 

программы представлена рабочей программой воспитания в виде приложения к программе.  
Содержательная и организационная части раздела о воспитании разрабатываются с 

учётом направленности конкретной программы, организационных условий, форм и 
методов её реализации. 
Ценностно - целевую основу воспитания учащихся при реализации любой программы 

составляют целевые ориентиры воспитания как ожидаемые результаты воспитательной 
деятельности в процессе реализации программы. Целевые ориентиры воспитания условно 
разделяются на две группы: основные и дополнительные. Основные целевые ориентиры 
определяются на основе российских базовых конституционных ценностей с учётом 
целевых ориентиров результатов воспитания учащихся в образовательных организациях, 
что обеспечивает единство содержания воспитания, воспитательной деятельности, 
воспитательного пространства во всех образовательных организациях, в которых 
обучаются учащиеся. Дополнительные целевые ориентиры воспитания обусловлены 
содержанием и формами реализации конкретной программы с учётом образовательных 
потребностей учащихся, их семей, родителей (законных представителей) в развитии у 
учащихся различных способностей и позитивных личностных качеств, особенностей 
региональных и местных социокультурных условий дополнительного образования[2].  
Дополнительное образование имеет практико - ориентированный характер и 

ориентировано на свободный выбор педагогом таких видов и форм воспитательной 
деятельности, которые способствуют формированию и развитию у учащихся 
индивидуальных способностей и способов деятельности, объективных представлений о 
мире, окружающей действительности, внутренней мотивации к творческой деятельности, 
познанию, нравственному поведению. 
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ ПО СРЕДСТВАМ 
ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В данной статье проводится анализ влияния дидактических игр на развитие внимания 

дошкольников. 
Актуальность 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что одним из важнейших механизмов 

у человека и, особенно у ребёнка является внимание. Из этого следует, что развитие 
внимания дошкольника связано с тем, что изменяется организация его жизни, он осваивает 
новые виды деятельности (игровую, трудовую, продуктивную). Разработкой этой 
проблемы занималось и занимается не одно поколение педагогов - исследователей, так как 
только успешная деятельность воспитателя по развитию внимания с помощью 
дидактической игры у дошкольников. 
Ключевые слова: внимание; дошкольный возраст; дидактическая игра; дидактическая 

задача; виды дидактических игр. 
Дошкольный возраст (3 - 6 лет) - это период активного освоения социального 

пространства. В этот не простой период создаются наиболее благоприятные условия для 
развития внимания. Внимание – является одним из главных психических механизмов, на 
котором базируется обучение.  
В дошкольном возрасте внимание является неустойчивым и непроизвольным. Как 

правило, оно соотносится с интересами ребенка по отношению к окружающим вещам и 
осуществляемыми с ними операциями. 
Поскольку игра в дошкольном возрасте является одним из первоочередных видов 

деятельности, то следует говорить о связи игры и внимания. Игровая деятельность 
воздействует на развитие произвольности психических процессов. Во время игры дети 
лучше концентрируют своё внимание и запоминают намного больше, чем в другой любой 
деятельности. 



137

Внимание - это направленность и сосредоточенность сознания на определенных 
объектах или определенной деятельности [2, c.48]. 
Французский психолог Т. Рибо отмечал, что внимание постоянно связано с эмоциями и 

вызывается ими, несмотря ни на что, является ли внимание ослабленным или усиленным, 
т.е. между эмоциями и произвольным вниманием он видел особенно тесную связь [4, 
с.187]. 
Дидактические игры занимают важное место среди множества других игр. 

Дидактические игры - это разнообразие игр с правилами, создаваемых педагогикой доя 
того, чтобы воспитать и обучить детей. Данные игры сфокусированы на решение 
различных задач обучения детей, также в этих играх присутствует воспитательное влияние 
игровой деятельности [5, c.6]. 
Неподдельный интерес вызывают взгляды на игру Е.И. Тихеевой, являющаяся автором 

одной из первых отечественных педагогических систем дошкольного воспитания [3, с.327]. 
Дети играли как индивидуально, так и коллективно. Во время коллективных игр у детей 

развивалось чувство взаимной ответственности,, умение учитывать не только собственные 
интересы, а и интересы группы. 
Необходимо воздерживаться от прямого обучения в игре [3, c.334 - 335]. 
Всем прекрасно известно, что как и на занятиях, в дидактических играх применяются 

разные приёмы обучения: наглядные, словесные, практические. Важно на протяжении игры 
удерживать интерес детей к игровой задаче. Воспитателю следует являться участником 
игры наравне с дошкольниками, подкрепляя свои требования, замечания, задачами и 
правилами игры. Строгая дисциплина в игре устанавливается, если дети заинтересованы в 
выполнении правил [1, c.81]. 
Дидактические игры являются непродолжительными по времени, занимают они 

примерно 10 - 20 минут, и важно, чтобы все это время не снижалась умственная активность 
играющих, не падал интерес к поставленной задаче. Ни в коем случае нельзя допустить, 
чтобы решением задачи был поглощён один ребенок, а другие бездействовали. 
Необходимо вовлекать в игру всех дошкольников. Каждый ребёнок должен играть или 
выполнять определённую роль. В противном случае, смысл коллективной игры теряется. 
В старших группах дети до начала игры должны уяснить ее задачу и правила. При 

выполнении игровой задачи от них требуется полная самостоятельность. 
Подводя итог исследованию, можно сказать, что дидактические игры оказывают сильное 

воздействие на развитие внимания. В дидактических играх на внимание ребёнок 
осуществляет такие операции, которые формируют целенаправленность и устойчивость 
внимания, эти игры содержат задачу, правила действия, которые требуют внимательности. 
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В современном мире искусство занимает высокое положение, оно не только приносит 

радость и развлечение, но и способно обогатить внутренний мир человека, способствуя его 
гармоничному развитию в обществе. Благодаря наследию великих художников, 
музыкантов, композиторов, актеров и исполнителей песен, мы имеем возможность 
погрузиться в мир искусства. 
Массовое искусство играет непосредственную и значительную роль в развитии культуры 

общества, оказывая существенное влияние на формирование ценностных ориентиров у 
людей. Мюзиклы, как одно из проявлений массового искусства, становятся особенно 
актуальными в контексте шоу - бизнеса и удовлетворения массового спроса.  
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На примере Бродвея можно выделить три основных направления: бродвейские шоу, 
которые являются наиболее успешными коммерческими проектами и собирают полные 
залы, off - бродвейские шоу, представления и спектакли, нацеленные на более узкую 
аудиторию по различным причинам, и представления, которые не подчиняются 
глобальным тенденциям, но при этом формируют идеологическую и географическую 
основу для последующего развития массового искусства [1]. 
В сфере сценического искусства в России с середины XX до начала XXI века 

наблюдается яркое развитие мюзиклов как синтетического музыкального жанра. В наше 
время представление о мюзиклах в основном опирается на фильмы, такие как «Мамма 
Мия!», «Ла - Ла Ленд» и, возможно, «Отверженные». Именно поэтому многим людям 
может быть не знакома концепция или происхождение подобных представлений. Мюзикл 
– это пьеса или фильм, в котором присутствует как пение, так и актерская игра. Иногда 
танцы также являются одной из основных составляющих этого жанра. Мюзиклы имеют 
богатое происхождение, вдохновленное различными источниками. Одним из важных 
влияний на развитие мюзикла стали французские оперные комедии – комикс - оперы, 
которые в своем исполнении сочетали музыку и комическое действо. Характерной 
особенностью мюзиклов является их гибкость в плане продолжительности. Они могут быть 
как короткими сольными выступлениями, продолжающимися всего несколько минут, так и 
многочасовыми представлениями, сопровождаемыми несколькими актами и шоу. 
Разнообразие продолжительности мюзиклов позволяет артистам и творческим коллективам 
воплотить свои идеи и замыслы в различных формах и длительностях, настроившись как на 
краткую, ёмкую передачу смысла, так и на более длительное, эпическое искусство [1]. 
В конце XX века мюзикл стал популярным жанром в России, отражая схожие процессы, 

которые происходили с ним в США во второй половине XX века. Однако российский 
мюзикл приобрел свои национальные черты. Развитие эстрадной песни, как в России, так и 
за рубежом привело к тому, что ее исполнение стало всё более театральным и зрелищным, с 
включением в него элементов шоу. Влияние эволюции эстрадной песни стало 
неотъемлемой частью развития жанра эстрадного мюзикла. В основе этого жанра лежит 
музыка, которая тесно связана с множеством явлений массовой культуры.  
Творчество Р. Игнатьева заслуживает особого внимания благодаря его способности 

объединять различные стили и элементы в своих композициях. Он мастерски воплощает в 
музыке характерные черты западных жанров и сочетает их с отечественными 
музыкальными традициями. В результате его музыка приобретает неповторимый флер 
уникальности и оригинальности, привлекая внимание как отечественных, так и зарубежных 
слушателей. 
Роман Игнатьев начал свою карьеру в Санкт - Петербургском мюзик - холле и затем 

занялся созданием спектаклей на льду, включая такие произведения, как «Огни большого 
города». Было заметно, что композитор был привлечен к музыке для кино и имел интерес к 
творчеству в киноиндустрии. Роман Игнатьев знал, что мюзикл становится все более 
популярным жанром, привлекая широкую аудиторию и становясь средством развлечения 
для среднего класса. Он правильно оценил это развитие и ориентировал свое творчество в 
направлении особого жанрового штриха, который стал известен как «литературный 
мюзикл» [2]. 
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Роман Игнатьев смог объединить элементы классического и современного стиля, 
создавая оригинальную и захватывающую музыку, которая отличается глубиной и 
эмоциональностью. Выбор композитором сюжетов для своих спектаклей, по всей 
видимости определено учетом интереса российской публики к высоким классическим 
произведениям мировой литературы. Так стали популярными работы, основанные на таких 
культовых произведениях, как «Граф Монте - Кристо» по роману А. Дюма и «Анна 
Каренина» по роману Л. Толстого. При выборе сюжетов композитору было важно не 
только популярность литературного источника, который ложится в основу музыкального 
проекта, но и популярность его главных героев. Это целесообразный вектор работы, 
поскольку именно герои этих книг знакомы большинству зрителей и привлекают их 
внимание. Это создавало особую атмосферу взаимодействия между актерами и публикой.  
В спектаклях играла важную роль музыка. Это определено тем, что музыка является 

важным средством коммуникации с широкой аудиторией. Так, Роман Игнатьев, создавая 
простые и доступные музыкальные номера, давал публике понятный контекст, яркость 
впечатлений, которые были оценены зрителями разного уровня культуры. Искренность и 
эмоциональность музыки вызывали эмпатичный отклик у зрителей и позволяли им 
почувствовать вовлеченность в события, происходящие на сцене [2].  
Мюзиклы, созданные Игнатьевым, относятся к форме «иммерсивного мюзикла», в 

котором вовлечение зрителей в художественный и ситуационный контекст становится 
неотъемлемой частью произведения. Например, в мюзикле «Анна Каренина» Романа 
Игнатьева, внимание зрителя сфокусируется на самом действии, на контрастах и 
драматических отношениях главных героев трагедии. Весь сценический пейзаж наполнен 
красочными сценами бала, усадебной идиллии и символическим появлением поезда, 
которое ассоциируется с неотвратимым трагическим концом героини. Этот символ, 
воспринимаемый зрителями как колесо судьбы, сопровождается световыми эффектами и 
фонограммой, создающими агрессивные звуки колесных шумов. Создание мюзикла 
базировалось на разнообразных формах музыкального театра, таких как оперетта, водевиль 
и эстрадные представления. В результате, мюзиклы Игнатьева представляют собой 
уникальное сочетание классической литературы с музыкой. 
Литературный мюзикл, синтезирующий хореографию, пение, танец, приобрел в России 

колоссальную популярность. Без преувеличения можно сказать, что второе десятилетие 
ХХI века стало периодом расцвета этого жанра, охватившего широкий круг слушательской 
аудитории. Обращение к всемирно известным шедеврам уже содержит потенциал для 
большого успеха и гарантирует признание со стороны публики. В мюзикле «Анна 
Каренина» Р. Игнатьева, подобно каскаду водопада, происходит использование аллюзий и 
ассоциаций, которые пронизывают всю постановку. Например, в первой сцене первого акта 
композитор виртуозно производит цитирование фрагмента песни Булата Окуджавы 
«Кавалергарда век не долог» [3]. 
Творчество Р. Игнатьева представляет собой уникальное явление в современной 

музыкальной культуре. Его музыкальные композиции обладают высоким эмоциональным 
зарядом и глубокой мыслью. Они способны перенести слушателя в удивительный и 
ошеломляющий мир эстрадного мюзикла. Творения Р. Игнатьева отличаются не только 
высоким исполнительским мастерством, но и проникновенной музыкальной идеей, 
отражающей глубину человеческой души [3].  
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Таким образом, творческое наследие Р. Игнатьева является важным компонентом 
развития современной русской музыкальной культуры. Его эстрадные мюзиклы, 
объединяющие западные и отечественные традиции жанра, имеют непреложное значение и 
прекрасно вписываются в музыкальный канон. Их истинная ценность заключается в 
способности перенести слушателя в мир гармонии и красоты, раскрывая новые аспекты и 
возможности в современной музыке. 
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ЖЕНЩИНЫ – ХУДОЖНИКИ 

 
Актуальность. Сколько было женщин - художниц? Почему о них не пишут в 

учебниках? Эту ситуацию рассмотрим в этой статье. 
Аннотация. Вся моя жизнь была полна вопросами. Почему? Почему нам женщинам так 

сложно быть художниками. На каждом шагу встречаешь пренебрежение, сопротивление, 
презрение от семьи, педагогов и коллег. Ты - женщина, какой из тебя может быть 
художник. Это не женская профессия и т.д., и т.п. 
Ключевые слова. Женщины; Художники; история; Ангелика Кауфман; Робусти 

Мариетта; Собонисба Ангиуссола; Артемизия Джентилески. 
Введение. 
Вся история человеческого рода содержит огромный пробел в данных. Учебники 

красочно живописуют подвиги и достижения мужчин, но редко в них упоминаются 
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свершения женщин. Как будто на планете живут только мужчины. А половина 
человечества исключена из истории. И вся наша культура пронизана этим замалчиванием. 
Книги, новости, фильмы, наука, искусство. Мужчина - главный, а женщина - нишевый 
персонаж. 
Например, наскальные рисунки, изображающие животных и сцены охоты всегда 

приписывались мужчинам - охотникам. Но недавний анализ отпечатков пальцев в пещерах 
во Франции и Испании, показал, что большинство рисунков были сделаны женщинами. 
Период XIV–XVII вв. мы называем эпохой Возрождения. А затронуло ли возрождение 

жизнь женщин? Нет. Никоим образом. Им не давали участвовать ни в интеллектуальной, 
ни в творческой жизни. XVIII в. - эпоха Просвещения расширила права мужчин, но лишило 
женщин таких прав, как право самостоятельно распоряжаться своим имуществом, потому 
что его могли наследовать только по мужской линии, по - прежнему не могли они ни 
зарабатывать, ни получать высшее и профессиональное образование. 
Анжелика Кауфман. Будучи студенткой института, в запасниках Эрмитажа увидела 

случайно чудесный парадный портрет. Прочитав надпись очень удивилась. Это было 
произведение женщины Анжелики Кауфман. Ни я, ни мои однокурсники не знали кто это. 
Стала искать информацию. Оказалось, что Анжелика Кауфман была одной из самых 
образованных и талантливых женщин века Просвещения. Ее отцом был австрийский 
художник. С 9 лет Анжелика отлично владела как карандашом так и масляными красками, 
и уже помогала отцу в мастерской. А в 11 лет, получив свой первый заказ, начала работать 
как профессиональный живописец. Кроме того, она сама изучила несколько языков и 
увлекалась музыкой. В 1766 посол Англии пригласил ее в Лондон, где она прожила 15 лет. 
Рейнольдс - известный живописец писал ее портрет. А она в ответ написала его. Анжелика 
участвовала в основании Королевской Академии художеств. Расписывала с другими 
художниками собор Св. Павла. В 1781 году познакомившись с Гете в Риме, написала его 
портрет. Её последняя выставка была в Риме в 1797 году. Анжелика Кауфман писала 
портреты, картины на библейские, исторические, литературные и античные 
мифологические сюжеты в стиле классицизма. Она очень рано приобрела славу и 
известность в Европе. В 1762 стала членом флорентийской Академии художеств, с 1765 — 
член Академии Св. Луки в Риме, с 1768 — Французской и Британской Королевской 
академии. Джованни Баттиста де Росси, итальянский историк, в 1810 году написал ее 
захватывающую биографию, после чего её жизнь не раз становилась сюжетами романов. 
Художница была знаменита и в России. Державин написал оду «К Анжелике Кауфман» 
(1798). В её честь назван кратер на Венере. 
А были ли художницы до Кауфман? Оглядываясь на все обучение истории искусств, я 

вдруг осознала, что никто не рассказывал нам о женщинах - художницах! О художниках - 
мужчинах написаны сотни книг, но в них практически нет женщин - художниц! Даже среди 
специалистов не найдешь тех, кому известны имена и творчество Левины Терлинк и 
Катарины ван Хемессен, Барбары Лонги, Феде Галиции, Лавинии Фонтана, Мариэтты 
Робусти, Проперции де Росси и, конечно же, Софонисбы Ангуиссола. И это далеко не все 
имена! 
Если пристально вглядеться в историю мирового искусства, то можно увидеть, что не 

было ни одного периода, когда женщины - художницы вообще отсутствовали. Только о 
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них сохранилось чрезвычайно мало информации. И было их немного. А известными стали 
совсем единицы. Да и тема эта была не особенно интересна обществу. 
Такова наша реальность. Мы живем в мире, которым управляют мужчины, и место в нем 

женщины определено четырьмя немецкими «К»: «Kinder, Küche, Kirche, Kleider», что 
переводится, как «дети, кухня, церковь и платья». Ведь даже право голосовать на выборах 
женщины получили только в развитых странах лет пятьдесят назад, а во многих его нет у 
них до сих пор. Женское образование считалось совсем необязательным, и заметно 
отличалось от мужского. Так что добиться успеха в такой профессии, как художник для 
женщины было практически невозможно. И все же, у некоторых художниц это получилось. 
Даже если социальные условия позволяли, женщинам было недоступно многое из того, 

что могли себе позволить их коллеги - мужчины. Особенно если девочка с художественным 
даром принадлежала к семье аристократов. Считалось неблагородным девице писать что - 
то на заказ, а тем более неприлично продавать свои рисунки. Им оставалось только дарить 
свои работы. И уже тем более художницы не могли открыть свою мастерскую, им 
приходилось работать дома. Потому они не писали масштабных картин с крупными 
фигурами на темы религии или по сюжетам мифов. Им были доступны произведения 
маленьких форматов, для гостиных: портреты, иконы, и натюрморты. Нельзя же 
представить себе даму, занимающуюся анатомическими зарисовками, или рисующую 
обнаженные мужские фигуры с натуры. Женщинам это было строго настрого запрещено. 
Художницы редко подписывали свои работы, потому что это занятие считали 

непрестижным в глазах высшего света, или чтобы отец - художник мог без проблем выдать 
работы дочери за собственные. В результате чрезвычайно много произведений художниц 
оказывалось среди работ известных мастеров - мужчин! Так портреты Софонисбы 
Ангуиссолы приписывались то Тициану, то Эль Греко, то Санчесу Коэльо! Конечно, такая 
ошибочная атрибуция, свидетельствует о высоком профессиональном уровне ее работ, но 
от этого собственное имя художницы не стало известнее. 
Еще одна значимая причина забвения - это препятствия, чинимые коллегами по цеху. 

Для женщин были закрыты гильдии художников, что лишало возможности участвовать в 
больших общественных заказах таких, как росписи церквей или написание парадных 
портретов. Эти произведения были широко известны и хранились тщательно в отличие от 
небольших картин из частных коллекций. Большинство художниц были дочерьми 
живописцев и учились ремеслу у своих отцов. 
Очень печальна судьба талантливейшей Мариэтты Робусти (ля Тинторетта). Она была 

любимой дочерью великого Тинторетто, Якопо Робусти. И участвовала вместе с братом 
Доменико в написании многих работ отца. Ее переодевали в одежды мальчика, чтобы 
беспрепятственно приходить и помогать в работе. Почти все церкви Венеции и даже 
Дворец дожей украшают огромные полотна Тинторетто. Возможно ли физически 
справиться с этим объемом одному человеку! Но нигде не найти сведений о его дочери! 
Только из рассказов современников мы можем узнать, что Мариэтта была замечательной 
портретисткой, писавшей на заказ портреты венецианской знати. Император Максимилиан 
II звал ее в качестве придворной художницы ко двору, но Тинторетто не отпустил дочь от 
себя. Даже замуж девушке пришлось выйти за того, кто согласился жить вместе с их 
семьей! Умерла Мариетта совсем молодой, оставаясь в тени великого отца, так и не 
поставив ни одной подписи на картине. А уж стиль письма отца переняв так точно, что 
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написанные ею нельзя отличить от работ самого мастера. Мариэтту похоронили в семейной 
церкви в окружении картин отца. Старый художник так никогда и не смог примириться с 
этой утратой. В 1920 году исследователи на одной из работ Тинторетто вдруг обнаружили 
букву "М". Быть может, так Мариетта попыталась рассказать о своем существовании. 
Софонисба Ангуиссола - одна из самых талантливых художниц 16 - 17 веков, эпохи 

Позднего Возрождения. Родилась в дворянской семье аристократа Амилькара Ангиссола в 
городе Кремона в Италии. И была старшей в семье. Всего было семь детей: шесть сестер и 
младший брат. Дети рано остались без матери. Отец дал всем хорошее образование: они 
учили латынь, пели и рисовали. 
Софонисба Ангиссола известна, прежде всего, как мастер портрета. Большую роль в ее 

творчестве занимает автопортрет. Что очень понятно, ведь ты сам — лучшая натура, 
которая всегда под рукой. Сохранились портреты родных художницы. Она изображает 
своих моделей в домашней уютной обстановке, в естественных позах, создавая интересные 
композиции такие, как в «Игре в шахматы». Софонисба училась у художника Бернардино 
Гатти. В знак благодарности учителю, написала картину, на которой учитель у мольберта 
рисует ее портрет. Причем рука художника с кистью как бы прикасается к сердцу ученицы. 
Возможно, этот жест символизирует нежные чувства. 
Своим учителем художница считала и Микеланджело. Они познакомились в 1554 году 

во время поездки в Рим. При встрече Буонарроти попросил девушку нарисовать, как плачет 
ребенок. Девушка нарисовала своего братика, укушенного раком. Микеланджело тотчас 
признал, что она несомненный талант. Несколько лет мастер отправлял ей свои рисунки 
для копирования и давал советы. 
Когда ей исполнилось 26 лет, Собонисба стала уже довольно известным портретистом. В 

1558 году, путешествуя в Милан, молодая художница знакомится с герцогом Альба и 
пишет его портрет, после чего тот рекомендует ее испанскому королю Филиппу ІІ. Его 
третья супруга, четырнадцатилетняя Елизавета Валуа увлекалась рисованием и Софонисбу 
пригласили ко двору преподавать рисование и стать статс - дамой королевы. 
Через год Софонисба получает должность придворной художницы, и следующие 20 лет 

Ангиссола работает при испанском дворе. Ситуация уникальная! Женщина - художник в 
Испании времен инквизиции. В этот период Ангиссолой была создана целая галерея 
парадных портретов. Лица и руки на них прописаны очень мягко, а одежды с богатыми 
орнаментами и сложными фактурами выписаны мастерски. С королевой они стали 
хорошими подругами, королю тоже она очень нравилась. Потому он решил устроить ее 
брак: нашли подходящего жениха — сына вице - короля Сицилии, Фабрицио Пигнателли, 
дал в приданое 12000 скуди и устроил свадьбу. 
В возрасте 47 лет Софонсиба Ангиссола возвращается в Италию с щедрой пенсией от 

короля. Теперь художница пишет картины на религиозные сюжеты. Имя Софонсибы 
Ангиссолы не звучит в числе самых громких имен эпохи Возрождения. Но ее пример 
сильно поколебал общественное мнение, не воспринимавшее женщин в качестве 
художников. И вдохновил других женщин. 
Артемизия Джентилески жила и работала в эпоху барокко. Ее удивительная жизнь 

стала вдохновением для писателей и режиссеров, создавших на ее основе множество 
произведений. 
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Артемизию с детства учил ее отец, караваджист Орацио Джентилески, а затем Агостино 
Тасси. Агостино обесчестил девушку. Она не побоялась подать на него в суд. И дело стало 
широко известно общественности. Насильника хотели заставить жениться на девушке, но 
оказалось, что он уже женат. Поэтому его заключили в тюрьму. Этот случай стал 
поворотным в ее судьбе и творчестве. Артемизия пишет картины, где женщины либо 
становятся дланью справедливости для тех, кто их обидел, либо изображает грязную 
природу мужчин, сексуально домогающихся женщины. (Юдифь, обезглавливающая 
Олоферна) (Сусанна и старцы). Движение за права женщин объявило ее первой 
феминисткой. 
Артемизия объездила всю Европу и работала во всех столицах. Была дружна с Галилеем, 

Ван Дейком, Риберой и Софонисбой Агниссолой. Ее, первую женщину, выбрали в члены 
Академии искусства Флоренции. После смерти ее работы постигла участь многих женских 
произведений, они приписывались ее отцу. (Эсфирь перед Артаксерксом) 
Заключение. Вся история преподносится нам, как набор якобы достоверных фактов. 

Это касается и литературы, и искусства, и музыки. Но на самом деле эти факты лживы. 
Потому что не учитывают половину человечества. Это искажение ломает наше восприятие 
и знание себя самих. Оно лишь подпитывает миф о том, что только мужчины значимы, 
предавая забвению все достижения женщин. 
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Катастрофы, стихийные бедствия, межнациональные и межрегиональные конфликты 

показали, что реабилитация военных, участников боевых действий играет важную роль в 
способности государства поддерживать обороноспособность своих территорий и 
способность вести боевые дейстия.  
Одной из главных задач является создание эффективной системы медицинской 

реабилитации участников боевых действий. Поскольку диагностика и лечение 
осуществляется не только в госпиталях, но и в учреждениях общей и лечебной сети. [1, с. 
111] 
Послевоенная реабилитация участников боевых действий может происходить по - 

разному. Социологические исследования показали, что во время боевых действий на 
территории Афганистана и Чеченской Республики 45 % ветеранов имеют серьезные 
психологические проблемы и не могут адаптироваться в гражданском обществе. 
По оценке специалистов в области психологии, в квалифицированной психологической 

помощи нуждается от 50 % до 90 % военнослужащих, выполнявших боевые задачи. До 35 
% личного состава, выведенного из зоны боевых действий, нуждается в комплексе 
посттравматический реабилитационных мероприятий. 
У 20 - 25 % военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории 

Афганистана, Чеченской Республики наблюдалось посттравматическое стрессовое 
расстройство. До 15 % участников боевых действий хотели бы посвятить свою обмен 
жизнь воюющей армии.  
Одной из главных проблем участников боевых действий является посттравматический 

синдром. Это либо агрессия, либо подавленность. Человек может сидеть, часами упершись 
в стенку, или начинает рвать на себе одежду, что - то требовать, проявлять агрессию к 
своим близким и искать виновных. У всех, переживших посттравматический синдром 
наблюдается и потеря сна. Человек либо вообще не спит, либо постоянно просыпается от 
кошмаров, кричит по ночам. Так же отмечается так потливость, потребление большого 
количества жидкости, человек постоянно облизывает губы, так как в организме нарушен 
водный. [1, с. 134] 
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Так же может у людей, которые участвовали имеют в боевых действиях, наблюдается 
немотивированная мимика, различные тики и спазмы на лице. Могут отмечаться 
немотивированные движения конечностей, например подергивание плечами или 
«гуляющие» колени.  
Еще один показатель – человек не слышит никого вокруг себя. Не потому что у него 

проблемы со слухом, а потому что находится в постоянном погруженном состоянии в себя 
и свои мысли. При этом он сам может бесконтрольно общаться на повышенных тонах, 
например «подай ложку», «налей воды». 
Я считаю, что в ходе боевых действий необходимо осуществлять прогноз, анализ и 

оценку морально - психологического состояния участников боевых действий и принимать 
меры по их оптимизации, организовывать и осуществлять психологическую поддержку 
военнослужащим в адаптации к боевой обстановке, а так же в целях профилактики 
психической травматизации. 
После завершения боевых действий, необходимо осуществлять мероприятия по медико – 

социальной реабилитации участников боевых действий, так же необходимо осуществлять 
первичную помощь социально - психологической реадаптации военнослужащих, 
завершающих участие в боевых действиях и на основе анализа результатов боевых 
действий вырабатывать предложения по усовершенствованию системы психологической 
работы в воинских частях. 
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В современном обществе прослеживаются пацифистские настроения в форме 
приверженности принципу ненасилия. Все больше неправительственных организаций 
декларируют антимилитаристские позиции. 
На мировой арене милитаризм и антимилитаризм традиционно являются частью 

общественных и научных дискуссий в рамках международной политики. Проблема 
применения вооруженной силы в отношениях между народами и государствами не теряет 
свою актуальность на протяжении всей человеческой истории. В современной 
общественной мысли противостояние идей милитаризма и антимилитаризма имеет под 
собой ряд объективных оснований. Одна из которых заключается в том, что в условиях 
глобализации фактор военной силы продолжает оставаться приоритетом в формировании 
внешнеполитической стратегии целых государств.  
В рамках данной статьи, милитаризм рассматривается как целенаправленное и активное 

наращивание военной мощи государств в экспансионистских целях, а милитаризация не 
только как комплекс мероприятий, призванных подготовить общество к предстоящей 
войне, но и как трансформация политической системы и общественного сознания с учетом 
военных интересов [5, с. 376–377]. Вместе с тем, антимилитаризм направлен на непринятие 
использования вооруженного насилия как средства и инструмента разрешения внутренних 
и / или межгосударственных противоречий. 
Первоначально, практическая антимилитаристская система была представлена обществу 

в религиозной форме (во многом в связи с востребованностью христианского учения). В 
котором, согласно христианской традиции, мир представлен как основа существования, 
человеческая жизнь является неприкосновенной, война – это абсолютное зло, а убийство 
рассматривается не иначе как грех и преступление, оскверняющее человеческую душу. По 
своей сути, христианская религия призывает к гуманистическим методам ведения войны. И 
отделяет сражения и убийства врагов для сохранения религии и жизни от греходеяний 
(Быт. 17:14), оправдывая их необходимостью и даже восхваляя. Поскольку многие 
христианские воины были причислены к лику святых на основании высказывания Христа о 
том, что одним из наивысших проявлений любви есть самопожертвование во имя своих 
близких (Ин. 15:13) [4, c. 130–131]. Вместе с тем, необходимо отметить, что христианские 
учения порицают радость от смерти врага, поскольку все люди смертны (Сир. 8:8). 
Существует огромное разнообразие культурно обусловленных видов человеческой 

деятельности, к одним из самых устоявшихся феноменов относят и войну.  
Тот факт, что рассвет человечества сопровождался междоусобными воинами, не 

прекращающими по сей день, позволяет авторам искать истоки войны в биологическом 
направлении, приписывая человеку врожденную тягу к смерти [6, с. 265] и разрушению [1, 
с. 23] или же считая склонность к войне негативным развитием внутривидовой агрессии, 
которое характерно как для животного, так и для человека [3, с. 36–37, 49]. Рассматривая с 
этой точки зрение, приходит понимание того, что отношения между животными в природе 
– это во многом отношения хищника и жертвы. Однако у животных в ходе эволюции 
сформировались механизмы торможения, предотвращающие убийство. Это значит, что по 
закону природы проигравшие не истребляются, а изгоняются на другую территорию или 
исключаются из размножения. В то время как победители получают право на передачу 
своего генофонда потомству. Столь целенаправленное поддержание равновесия между 
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численностью и ресурсами способствует биологическому выживанию особей и 
эволюционному успеху животного как самого вида.  
Как было указано ранее, христианская религия отделяет сражения и убийства во имя 

высшей цели от прегрешения перед самой верой и Богом. Необходимо понимать, что этой 
высшей целью, служащей веской причиной, разрешающей и оправдывающей войну, 
является восстановление справедливости. Однако любая война идет не за справедливость, а 
возникает вследствие конфликта интересов, и их разрешение лежит именно в решении этих 
самых конфликтов. Тем не менее, стоит немного углубится в понятие «справедливой 
войны». Значительный вклад в обозначение ее критериев внес Аврелий Августин или 
Блаженный Августин, согласно которому война может называться справедливой только в 
тех случаях: когда она санкционирована законной властью и / или правителем; если 
конечной целью справедливой войны является достижение мира; если христианский воин 
жертвует собой ради всеобщего блага; и если есть запрет на участие в войне духовных и 
гражданских лиц [2, с. 47]. Каждая авраамическая религия строится на принятии и 
признании роли войны как естественной части общего миропорядка. Так, например, в 
книге Екклесиаста говорится о том, как Моисей призывал к сражениям с мадианитянами и 
порицал воинов за их решение оставить в живых женщин и детей. Поскольку это не 
соответствовало правилу ведения священной войны (книга Екклеcиаста 31:13–17). В 
качестве последствий невыполненного приказа, Моисей видел Израиль, впадающий в грех 
под наущением выживших мадианитян. Также, подобный пример тотального уничтожения 
противника в Библии приводился через приказ Иисуса Навина во время священной борьбы 
с хананеями (Навин 10:34–39).  
Заключительным выводом данной статьи может стать мысль о том, что несмотря на 

многовековую историю, христианская религия не оставляет своих попыток отвергнуть 
войну как нечто, что противно воле Божией, дабы следовать словам апостола Павла, 
обратившегося однажды к Коринфиянам: «…к миру призвал нас Господь» (Библия, Первое 
послание ап. Павла к Коринфиянам 7:15). 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА КАЧЕСТВО СТРЕЛЬБЫ 
 

Аннотация 
Данная статья рассматривает влияние тревожности на качество стрельбы у курсантов и 

слушателей образовательных организаций. Она указывает на то, что тревожность может 
негативно влиять на концентрацию, внимания и стабильность стрельбы из оружия, что 
приводит к ошибкам при прицеливании и к неточности попадания. Однако, умеренный 
уровень тревожности может быть полезным, так как повышает бдительность и готовность к 
выполнению задачи. Для снижения тревожности и улучшения контроля над оружием 
рекомендуется использовать методы психологической подготовки, такие как тренировка 
релаксации и дыхания, а также проводить регулярные тренировки и занятия для развития 
навыков самоконтроля. 
Ключевые слова 
Тревожность, самоконтроль, стрельба, внимание, тренировка. 
 
Стрельба является одним из важных навыков, которые приобретают курсанты и 

слушатели образовательных организаций, таких как военные академии или полицейские 
училища. Качество стрельбы напрямую влияет на успешное выполнение служебных 
обязанностей и на безопасность окружающих. [1] 
Однако, при стрельбе возникают различные факторы, такие как скрытое напряжение 

мышц, чрезмерное натяжение стрелкового ремня, завышенный темп стрельбы, 
зацеливание, ожидание выстрела, длительность задержки дыхания и т.д. Все эти факторы 
могут повлиять на качество исполнения. Один из таких факторов - тревожность. 
Тревожность является эмоциональным состоянием, которое сопровождается чувством 
беспокойства, напряжения и неуверенности. Она может возникать в различных ситуациях, 
включая обучение и выполнение задач. 
Исследования показывают, что тревожность может негативно влиять на качество 

стрельбы. Когда курсант или слушатель испытывает высокий уровень тревожности, его 
концентрация и внимание снижаются, что может привести к ошибкам при прицеливании и 
неправильному выполнению отработанной техники стрельбы. Также, тревожность может 
вызывать дрожание рук, что приводит к нестабильности при стрельбе из оружия и 
неточности попадания. [2] 
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Однако, необходимо отметить, что некоторая степень тревожности может быть 
полезной. Умеренный уровень тревожности может повысить бдительность и готовность 
курсанта или слушателя к выполнению задачи. Он может помочь в ситуациях, требующих 
быстрого принятия решений и адаптации к новым условиям. [3] 
Для улучшения качества стрельбы и снижения влияния тревожности следует применять 

различные методы психологической подготовки. Одним из таких методов является 
тренировка релаксации и дыхания. Глубокое дыхание и расслабление мышц помогают 
снизить уровень тревожности и улучшить контроль над оружием. Также, важно проводить 
регулярные тренировки и учения, чтобы курсанты и слушатели могли привыкнуть к 
стрессовым ситуациям и развить навыки самоконтроля. 
Тревожность курсантов и слушателей образовательных организаций может оказывать 

влияние на качество стрельбы. Высокий уровень тревожности может привести к снижению 
концентрации и нестабильности оружия, что негативно сказывается на точности попадания. 
Однако, умеренный уровень тревожности может быть полезным. Психологическая 
подготовка и тренировки релаксации могут помочь снизить тревожность и улучшить 
контроль над оружием. [4] 
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внедрения ее достижений и открытий, на протяжении последних десятилетий претерпевает 
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ряд существенных изменений. Правовые основы государственной гражданской службы 
определены Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 27.07.2004 N 
79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 
Методические основы всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего Российской Федерации, впервые были 
разработаны Институтом труда, российской исследовательской организацией в области 
экономики и охраны труда. Основной задачей при написании методического 
инструментария, являлась разработка теоретических проблем и практических 
рекомендаций по их решению, таких как: 

- научная организация труда государственного гражданского служащего; 
- нормирование труда государственного гражданского служащего; 
- совершенствование организации заработной платы и форм материального 

стимулирования государственного гражданского служащего; 
- формирование и рациональное использование трудовых ресурсов государственного 

гражданского служащего; 
- разработка нормативных материалов по труду государственного гражданского 

служащего; 
- подготовка и повышение квалификации государственного гражданского служащего. [1] 
Методический инструментарий по формированию кадрового состава государственной 

гражданской службы Российской Федерации, разработанный Министерством труда 
России, в соответствии с основными требованием российской науки, направлен на 
обеспечение правовой и методической поддержки осуществления эффективного кадрового 
планирования, привлечения и качественного отбора претендентов на замещение 
должностей гражданской службы, основанного на современных технологиях оценки их 
профессионального уровня. 
Однако круг вопросов государственной гражданской службы, касающейся оценки 

деятельности государственной гражданской службы гораздо шире и сложнее. Одним из 
приоритетных направлений является применение современных кадровых технологий при 
поступлении и прохождении государственной гражданской службы, например: 

- организация эффективной кадровой работы при управлении кадрами; 
- формирование кадрового резерва и возможность его использования; 
- профессиональная адаптация и ориентация, молодых специалистов и вновь 

трудоустроенных на службу; 
- мотивация, включая материальные и моральные инструменты воздействия; 
- профессиональное развитие и возможность выстраивания траектории карьеры; 
- цифровизация кадровых процессов, и получение цифровых компетенций без отрыва от 

основного вида деятельности; 
- государственная служебная культура, включающая этику, риторику, правила и 

требования, предъявляемые к поведению государственного служащего; 
- антикоррупционные технологии, позволяющие предотвратить коррупционные 

составляющие в деятельности государственного гражданского служащего. 
Кроме того, необходимо использовать научных подход при разработке мероприятий, 

направленных на повышение уровня удовлетворенности государственных гражданских 
служащих, например: 

- создание комфортных организационно - технических и психологических условий; 
- признание результатов профессиональной деятельности; 
- предоставление возможностей самореализации. 
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Отдельно необходимо подчеркнуть возможность взаимодействия представителей 
научных школ и государственных структур в создании условий профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих в 
Российской Федерации. Наилучшим образом зарекомендовавшими себя практиками, 
являются: 

- дополнительное профессиональное образование в профильных образовательных 
учреждениях высшего образования по наиболее востребованным направлениям; 

- семинары тренинги мастер - классы в соответствии с распоряжениями представителей 
государственных и муниципальных органов власти; 

- образовательные курсы на государственных цифровых платформах, с применением 
новейших достижений и практик научно - педагогического сообщества. 
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Буддизм — одна из древнейших религий мира, которая начала распространяться на 
территории современной России еще в VII веке. В наши дни Буддизм стал одной из 
наиболее популярных и распространенных религий в России, привлекая все большее 
количество последователей и интересующихся. 
Начиная с периода распространения буддизма на территории Бурятии, Калмыкии, Тувы 

и других регионов, Буддизм получил стабильные основы в России. Сегодня 
достопримечательности, такие как Бурятский Дацан в Улан - Удэ и Гандангийлинский 
хийд в Элисте, служат центрами духовности и привлекают тысячи поклонников со всей 
страны. 
Интерес к буддизму в России продолжает расти, привлекая различные слои населения. 

Многие люди ищут в буддизме спокойствие, внутреннюю гармонию и путь к 
просветлению. Вместе с тем, буддизм также привлекает своей философией и мудростью, а 
также предлагает практики медитации и другие методы духовного развития. 
Растущий интерес к буддизму в России способствовал возникновению множества 

буддийских центров, храмов и монастырей. Кроме Бурятского Дацана и 
Гандангийлинского хийда, в России существуют такие известные буддийские сооружения, 
как Институт науки и медитации "Кунгасвитен", Улан - Удэнский буддийский храм "Дамба 
- Дуган" и Буддийский храм в Хабаровске. Эти святыни служат местами для духовного 
развития, проведения практик и для участия в различных буддийских ритуалах. 
Люди разных возрастов и социальных слоев присоединяются к буддистским общинам в 

России, стремясь научиться мудрости и состраданию, а также привнести спокойствие и 
гармонию в свою жизнь. Многие буддийские центры проводят регулярные лекции, 
медитационные практики, молитвы и духовные ритуалы, чтобы помочь своим 
последователям достичь внутреннего равновесия. 
Буддизм в России стал неотъемлемой частью многонациональной культуры и традиций. 

Содержательные духовные учения буддизма помогают многим людям преодолевать 
жизненные трудности и строить гармоничные отношения с окружающим миром.  
Таким образом, Буддизм в России оказывает положительное влияние на мировоззрение и 

душевное развитие людей, способствуя их духовному росту. Можно сказать, что буддизм 
значительно влияет на духовную и культурную жизнь России. Учения буддизма о 
сострадании, мудрости и внутренней гармонии привлекают все больше последователей и 
вызывают интерес к философии этой религии. Буддистские храмы и монастыри становятся 
популярными местами для людей, ищущих путь к осознанности и духовному развитию. 
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