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Аннотация: Приведены результаты исследований по получению обесфторенного монокальцийфосфа-
та на основе обесфторенной и обессульфаченной экстракционной фосфорной кислоты, полученной из 
фосфоритов Центральных Кызылкумов и известняка. Изучения его физико-химических характеристик 
(рентгенографический, ИК-спектроскопический, сканирующий электронно-микроскопический). 
Ключевые слова: экстракционная фосфорная кислота, выпарка, известняк, сушка, обесфторенный 
монокальцийфосфат. 
 

PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF FEED MONOCALCIUM PHOSPHATE 
 

Nasriddinov Azam, 
Melikulova Gavkhar, 

Sadykov Bakhodir  
 

Scientific adviser: Mirzakulov Kholtura  
 
Abstract: The results of studies on the production of defluorinated monocalcium phosphate based on defluor-
inated and desulfated extraction phosphoric acid obtained from phosphorites of the Central Kyzylkum and 
limestone are presented. Studying its physicochemical characteristics (x-ray, IR spectroscopic, scanning elec-
tron microscopic). 
Key words: extraction phosphoric acid, evaporation, limestone, drying, defluorinated monocalcium phosphate. 

 
В решение продовольственной программы огромную роль играют минеральные кормовые добав-

ки в развитии животноводства, птицеводства, рыбоводства. Минеральные кормовые добавки в виде 
фосфатов аммония и кальция используются для приготовления комбикормов и являются источниками 
фосфора, кальция, азота. Преимущественное распространение получили фосфаты кальция, натрия, 
аммония [1; 296 с, 2; 243 с]. Возросшие требования к содержанию в кормовых добавках вредных для 
здоровья веществ, в частности, фтора, ставят перед производителями кормовых фосфатов изыскания 
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новых научных подходов к решению этой проблемы.  
 

 
Рис. 1. Рентгенограмма кормового монокальцийфосфата 

 

 
Рис. 2. ИК – спектр кормового монокальцийфосфата 

 
В связи с этим были проведены исследование по получение кормового монокальцийфосфата 

разложением известняка глубоко обесфторенном и концентрированном ЭФК из фосфоритов ЦК, 
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содержащего, масс.%: Р2О5 – 45 - 50%, F – 0,0082-0,0042. Для физико-химический исследований 
получен кормовой монокальцийфосфат на основе глубоко обесфторенного ЭФК из фосфоритов ЦК и 
известняка при норме кислоты 100 % и концентрации ЭФК 50% Р2О5. Химический состав кормового 
монокальцийфосфата полученный при концентрации ЭФК 50% Р2О5, имеет следующие, масс.%: 
Р2О5общ. - 53,39; Р2О5усв. - 53,25; Р2О5водн. - 43,35; СаО - 27,64; F - 0,0088. 

С целью установления солевого и химического состава монокальцийфосфата проведены рентге-
нографические, ИК-спектроскопические и электронно-микроскопические исследования. Для проверки 
чистоты полученного гранулированного монокальцийфосфата были сняты рентгенограммы и ИК-
спектральный анализ (рис. 1-2). 

На рентгенограмме гранулированного монокальцийфосфата (рис. 1) имеются дифракционные 
максимумы, характерные для монокальцийфосфата (Са(Н2РО4)2∙Н2О) с межплоскостными расстояния-

ми 11,75; 4,93; 3,007; 2,95 Å, стерреттит (Al6(PO4)2(OH)6ꞏ5H2O) – 3,79 Å, железистый лазулит 
(Mg,Fe)Al2(PO4)2(OH)2 – 3,20 Å, а также 3,84 и 3,68 Å, отнесенные к Mg(Н2РО2)2∙6Н2О и NaH2PO4∙H2O. 

На ИК – спектре (рис. 2) имеются частоты колебаний, характеризующие колебания, относящиеся 
к РО4 440,54-1077,68 см-1 и кристаллической воды - 1647,11-2897,93 см-1. 

На рисунке 3 и в таблице показаны основные компоненты полученного гранулированного моно-
кальцийфосфата на основе обесфторенного и обессульфаченного ЭФК из фосфоритов ЦК и известня-
ка с поточным методом. 

Энергодисперсионный микроскопический анализ монокальцийфосфата показал следующее со-
держание элементов: О-51,28%, F-0,11%; Na-1,51%; Mg-1,89%; Al-0,92%; Si-0,11%; P-23,38%; Ca-
19.68%, S-0,31%, что соответствует их содержанию в кормовом монокальцийфосфате. 
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Рис. 3. Энергодисперсионный анализ кормового монокальцийфосфата 

 
Таблица 1 

Химический состав монокальцийфосфата 
Элемент Вес. % Сигма, Вес. % 

O 51.30 0.29 

F 0.009 0.006 

Na 1.51 0.09 

Mg 1.89 0.07 

Al 0.92 0.05 

Si 0.11 0.03 

P 23.38 0.22 

S 0.31 0.07 

Ca 19.68 0.15 

Fe 0.81 0.08 

Сумма: 100.00  

 
Таким образом, экспериментальным путем установлена возможность получения кормового 

монокальцийфосфата, определены оптимальные параметры всех стадий процесса, выяснены его 
физико-химические. Полученны кормовой монокальцийфосфат, после нейтрализации и уменьшения 
свободной кислотности оксидом или карбонатом кальция до установленного значения, 
соответствующего требованием кормовым фосфатам, предъявляемым ГОСТа. 
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Аннотация: в статье рассматривается тема использования искусственного интеллекта в управлении 
взаимоотношениями с клиентами (CRM). В статье описывается, как искусственный интеллект может 
быть использован для анализа данных клиентов и автоматизации процессов взаимодействия с ними, 
что позволяет компаниям улучшить качество обслуживания и увеличить эффективность работы. Также 
обсуждается важность учета особенностей бизнеса и потребностей клиентов при внедрении искус-
ственного интеллекта в CRM-стратегию компании. 
Ключевые слова: управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), искусственный интеллект, 
анализ данных клиентов, автоматизация процессов взаимодействия, качество обслуживания, эффек-
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Murtazin Ramis Maratovich 
 

Scientific adviser: Denisov Oleg Vladimirovich 
 

Abstract: The article discusses the topic of using artificial intelligence in customer relationship management 
(CRM). The article describes how artificial intelligence can be used to analyze customer data and automate 
customer interaction processes, allowing companies to improve the quality of service and increase operational 
efficiency. The importance of taking into account business characteristics and customer needs when introduc-
ing artificial intelligence into a company’s CRM strategy is also discussed. 
Keywords: customer relationship management (CRM), artificial intelligence, customer data analysis, automa-
tion of interaction processes, quality of service, operational efficiency, marketing strategies, campaign optimi-
zation, conversion, employee training. 

 
В настоящее время компании все больше осознают важность управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM) для поддержания конкурентоспособности и роста бизнеса. CRM — это стратегия биз-
неса, направленная на улучшение взаимодействия с клиентами, увеличение лояльности и удовлетво-
ренности клиентов, а также на увеличение продаж и прибыли. 
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Однако, традиционные методы управления взаимоотношениями с клиентами могут быть неэф-
фективными в условиях современного рынка, где клиенты становятся все более требовательными и 
информированными. Именно поэтому многие компании обращаются к новым технологиям, таким как 
искусственный интеллект (ИИ), чтобы улучшить свою CRM-стратегию. 

Искусственный интеллект — это область компьютерных наук, которая занимается созданием 
программных систем, способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллек-
та. В контексте CRM, искусственный интеллект может быть использован для автоматизации и оптими-
зации процессов взаимодействия с клиентами, что позволяет компаниям улучшить качество обслужи-
вания и увеличить эффективность работы. 

Одним из способов использования искусственного интеллекта в CRM является анализ данных 
клиентов. С помощью алгоритмов машинного обучения, искусственный интеллект может анализиро-
вать большие объемы данных о клиентах, такие как история покупок, предпочтения, поведение на сай-
те и т.д. Это позволяет компаниям лучше понимать своих клиентов и предлагать персонализированные 
решения, что увеличивает лояльность и удовлетворенность клиентов. 

Другой способ использования искусственного интеллекта в CRM — это автоматизация процессов 
взаимодействия с клиентами. Например, искусственный интеллект может быть использован для авто-
матической обработки запросов клиентов, ответа на часто задаваемые вопросы, а также для прогнози-
рования и предотвращения проблем клиентов. Это позволяет компаниям быстрее и эффективнее реа-
гировать на запросы клиентов, что улучшает качество обслуживания и увеличивает уровень удовле-
творенности клиентов. 

Кроме того, искусственный интеллект может быть использован для улучшения маркетинговых 
стратегий компаний. Например, искусственный интеллект может анализировать данные о клиентах, 
чтобы определить наиболее эффективные способы коммуникации с ними, такие как время и способ 
отправки сообщений. Это позволяет компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и уве-
личить конверсию. 

Примеры использования искусственного интеллекта в CRM: 
1. Анализ данных клиентов: с помощью алгоритмов машинного обучения искусственный ин-

теллект может анализировать большие объемы данных о клиентах, такие как история покупок, предпо-
чтения, поведение на сайте и т.д. Это позволяет компаниям лучше понимать своих клиентов и предла-
гать персонализированные решения. 

2. Автоматизация процессов взаимодействия: искусственный интеллект может быть использо-
ван для автоматической обработки запросов клиентов, ответа на часто задаваемые вопросы, а также 
для прогнозирования и предотвращения проблем клиентов. Это позволяет компаниям быстрее и эф-
фективнее реагировать на запросы клиентов. 

3. Оптимизация маркетинговых стратегий: искусственный интеллект может анализировать 
данные о клиентах, чтобы определить наиболее эффективные способы коммуникации с ними, такие 
как время и способ отправки сообщений. Это позволяет компаниям оптимизировать свои маркетинго-
вые кампании и увеличить конверсию. 

4. Персонализированный контент: искусственный интеллект может быть использован для со-
здания персонализированного контента, который учитывает интересы и предпочтения каждого клиента. 
Это позволяет компаниям улучшить качество обслуживания и увеличить лояльность клиентов. 

5. Прогнозирование спроса: с помощью алгоритмов машинного обучения искусственный ин-
теллект может анализировать данные о продажах и спросе на товары и услуги, что позволяет компани-
ям прогнозировать спрос и оптимизировать производство и поставки товаров. 

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал все более популярным в различных сфе-
рах бизнеса, включая управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). CRM — это стратегия биз-
неса, направленная на улучшение взаимодействия с клиентами, увеличение лояльности и удовлетво-
ренности клиентов, а также на увеличение продаж и прибыли. Использование ИИ в CRM может значи-
тельно улучшить взаимодействие с клиентами и увеличить эффективность работы компании. 

Одним из ключевых аспектов использования ИИ в CRM является анализ данных клиентов. С по-
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мощью алгоритмов машинного обучения ИИ может анализировать большие объемы данных о клиен-
тах, такие как история покупок, предпочтения, поведение на сайте и т.д. Это позволяет компаниям 
лучше понимать своих клиентов и предлагать персонализированные решения, что увеличивает лояль-
ность и удовлетворенность клиентов. 

Другим важным аспектом использования ИИ в CRM является автоматизация процессов взаимо-
действия с клиентами. ИИ может быть использован для автоматической обработки запросов клиентов, 
ответа на часто задаваемые вопросы, а также для прогнозирования и предотвращения проблем клиен-
тов. Это позволяет компаниям быстрее и эффективнее реагировать на запросы клиентов, что улучшает 
качество обслуживания и увеличивает уровень удовлетворенности клиентов. 

Кроме того, ИИ может быть использован для оптимизации маркетинговых стратегий компаний. 
Например, ИИ может анализировать данные о клиентах, чтобы определить наиболее эффективные 
способы коммуникации с ними, такие как время и способ отправки сообщений. Это позволяет компани-
ям оптимизировать свои маркетинговые кампании и увеличить конверсию. 

Исследования в области CRM и ИИ показывают, что использование ИИ в CRM может значитель-
но улучшить взаимодействие с клиентами и увеличить эффективность работы компании. Однако, важ-
но понимать, что внедрение ИИ должно быть осуществлено с учетом особенностей бизнеса и потреб-
ностей клиентов. Компании должны быть готовы к изменениям и обучению сотрудников, чтобы макси-
мально использовать потенциал ИИ в своей CRM-стратегии. 

В современном бизнесе, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) играет важную 
роль в достижении успеха компании. Традиционные методы управления взаимоотношениями с клиен-
тами могут быть неэффективными в условиях современного рынка, где клиенты становятся все более 
требовательными и информированными. Именно поэтому многие компании обращаются к новым тех-
нологиям, таким как искусственный интеллект (ИИ), чтобы улучшить свою CRM-стратегию. 

Внедрение CRM модели с использованием ИИ начинается с анализа данных клиентов. С помо-
щью алгоритмов машинного обучения ИИ может анализировать большие объемы данных о клиентах, 
такие как история покупок, предпочтения, поведение на сайте и т.д. Это позволяет компаниям лучше 
понимать своих клиентов и предлагать персонализированные решения, что увеличивает лояльность и 
удовлетворенность клиентов. 

Другим важным аспектом внедрения CRM модели с использованием ИИ является автоматизация 
процессов взаимодействия с клиентами. ИИ может быть использован для автоматической обработки 
запросов клиентов, ответа на часто задаваемые вопросы, а также для прогнозирования и предотвра-
щения проблем клиентов. Это позволяет компаниям быстрее и эффективнее реагировать на запросы 
клиентов, что улучшает качество обслуживания и увеличивает уровень удовлетворенности клиентов. 

Кроме того, внедрение CRM модели с использованием ИИ позволяет компаниям оптимизировать 
свои маркетинговые стратегии. Например, ИИ может анализировать данные о клиентах, чтобы опреде-
лить наиболее эффективные способы коммуникации с ними, такие как время и способ отправки сообще-
ний. Это позволяет компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и увеличить конверсию. 

Одним из ключевых преимуществ внедрения CRM модели с использованием ИИ является воз-
можность создания персонализированного контента. ИИ может быть использован для создания персо-
нализированного контента, который учитывает интересы и предпочтения каждого клиента. Это позво-
ляет компаниям улучшить качество обслуживания и увеличить лояльность клиентов. 

Внедрение CRM модели с использованием ИИ также позволяет компаниям прогнозировать спрос 
на товары и услуги. С помощью алгоритмов машинного обучения ИИ может анализировать данные о 
продажах и спросе на товары и услуги, что позволяет компаниям прогнозировать спрос и оптимизиро-
вать производство и поставки товаров. 

В целом, внедрение CRM модели с использованием ИИ является одним из наиболее перспек-
тивных направлений развития бизнеса в настоящее время. Компании, которые успешно внедрят CRM 
модель с использованием ИИ, смогут значительно улучшить качество обслуживания клиентов и увели-
чить свою конкурентоспособность на рынке. Однако, важно понимать, что внедрение CRM модели с 
использованием ИИ должно быть осуществлено с учетом особенностей бизнеса и потребностей клиен-
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тов. Компании должны быть готовы к изменениям и обучению сотрудников, чтобы максимально ис-
пользовать потенциал ИИ в своей CRM-стратегии. 
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Аннотация: научная работа обращается к проблеме санкционных обложений РФ на оборудование. 
Решение проблемы связано с внедрением аддитивных технологий в сферу ремонта оборудования на 
примере внутритрубных снарядов. Описаны основные материалы, используемые в данной сфере, а 
также вынесены основные преимущества и перспективы развития технологии в нефтегазовом секторе. 
Ключевые слова: трубопроводная диагностика, аддитивные технологии, внутритрубный инспекцион-
ный прибор, 3D моделирование. 
 

APPLICATION OF ADDITIVE TECHNOLOGIES IN THE REPAIR AND MANUFACTURE OF IN-LINE 
INSPECTION DEVICES 
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Abstract: The scientific work addresses the problem of sanctions imposed by the Russian Federation on 
equipment. The solution to the problem is related to the introduction of additive technologies in the field of 
equipment repair using the example of in-tube projectiles. The main materials used in this field are described, 
as well as the main advantages and prospects for the development of technology in the oil and gas sector. 
Keywords: pipeline diagnostics, additive technologies, in-line inspection device, 3D modeling. 

 
В настоящее время крупные нефтегазовые компании, специализирующиеся на транспорте сы-

рья, проявляют растущую потребность в проведении диагностики линейной сети нефтегазопроводов с 
целью выявления дефектов металлических труб и прогнозирования оставшегося ресурса данной ин-
фраструктуры. Для точного анализа трубопроводных сетей России используют внутритрубные инспек-
ционные приборы (ВИП), такие как скребки, профилемеры, внутритрубные дефектоскопы. Но наряду с 
использованием дорогостоящего оборудования в промышленности возникают ситуации, связанные с 
выходом ВИПов из строя, их ремонтом и испытаниями. 

ВИП – это устройство, перемещаемое внутри трубопровода потоком перекачиваемого продукта, 
снабженное средствами контроля и регистрации данных о дефектах и особенностях стенки трубопро-
вода [1]. При перемещении устройства возможно застревания прибора внутри полости трубопровода, 
что чревато поломками составляющих частей устройства. Возможные составляющие ВИП: 
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1) Камеры и сенсоры. Элементы, позволяющие получить визуальное изображение внутренней 
поверхности трубы. Это могут быть оптические камеры, видеокамеры или другие сенсорные устройства. 

2) Измерительные приборы. Это, в первую очередь, датчики для измерения толщины стенок 
трубы, обнаружения дефектов. Примерами измерительных приборов являются: одометр, записываю-
щие устройства, магнитные или ультразвуковые излучатели. 

3) Управляющие и навигационные модули. Позволяют управлять прибором внутри трубы, под-
держивая его движение, передавать местоположение. Основным управляющим устройством ВИП яв-
ляются полиуретановые манжеты, шарнирные соединения и поддерживающие колеса. 

4) Защитные рамы и такелажное кольцо, предназначенные для защиты дорогостоящего обо-
рудования от механического воздействия и запуска снаряда в камеру пуска/приема СОД. 

5) Дополнительное оборудование. Могут включать в себя различные средства для удаления 
отложений, чистки или проведения ремонтных работ внутри труб. 

В условиях современной мировой экономики санкции способны значительно влиять на доступ-
ность и ценообразование запчастей для техники нефтегазовой индустрии. Ограничения на импорт и 
экспорт могут создать препятствия или увеличить издержки при проведении работ по ремонту и обслу-
живанию ВИП. Для решения данной проблемы в данной научной работе предлагается использование 
аддитивных технологий.  

Аддитивные технологии, также известные как 3D-печать, представляют собой процесс создания 
трехмерных объектов путем последовательного наложения тонких слоев материала на основе цифро-
вой модели [2]. В отличие от традиционных методов изготовления, основанных на удалении или обра-
ботке материала для формирования изделия, аддитивные технологии предоставляют возможность со-
здания объектов путем последовательного добавления материала в слоях. Этот подход обеспечивает 
более точный контроль над формой, структурой и характеристиками создаваемых изделий. Одним из 
основных преимуществ аддитивных технологий является их гибкость в выборе материалов, что значи-
тельно расширяет возможности различных технологических процессов ремонта. 

Основные материалы, используемые в аддитивном производстве:  
1) Полимерные материалы, включая ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) и PLA (полилактид), 

широко применяются в процессе 3D-печати. Они обладают легкостью, удобством для печати, доступны 
в различных цветах и могут использоваться для изготовления разнообразных деталей с разнообраз-
ными характеристиками, такими как гибкость, прочность и устойчивость к воздействию окружающей 
среды. Эти пластиковые материалы могут применяться для создания различных оболочек, крепежных 
элементов, рычагов и других компонентов [3].  

В примере с ВИП Данные материалы могут использоваться в качестве производства полиурета-
новых манжет в случае их износа, повреждения или искажения геометрии. 

2) Металлические материалы, такие как нержавеющая сталь, алюминий, титан и разнообраз-
ные сплавы, нашли применение в создании прочных и износостойких компонентов [3]. 

Они могут использоваться при ремонте шарнирных соединений, защитных оболочек (решеток) 
приборов инспектирования, такелажных колец, подвижных колес и иных комплектующих, где требуется 
высокая прочность и долговечность. 

3) Также качестве расходных материалов в наше время могут использоваться фотополимерная 
смола, порошок, силикон, различные металлы, воск, фотополимеры, а также разные виды пластика [4]. 

Таким на основе 3D моделирования и аддитивных технологий можно не только сократить эконо-
мические затраты, произвести мероприятия по импортозамещению продукции, но и значительно эко-
номить материальную составляющую при производстве продукции, что доказывается наибольшей эко-
логичностью производства (меньшее количество отходных материалов и металлической стружки). 
Применение аддитивных технологий не ограничивается ремонтом и производством ВИП, а имеет пер-
спективы внедрения в различные ремонтные операции, например, насосных агрегатов, аппаратов для 
выставления соосности трубопроводов, винтовых частей аппаратов воздушного охлаждения газа и 
многие другие сооружения, включая и производственные здания. 
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Аннотация: В современном мире искусственный интеллект (ИИ) становится все более распространен-
ным и важным. С одной стороны, это может привести к значительному увеличению производительно-
сти и улучшению качества жизни людей. С другой стороны, существует ряд проблем, связанных с ис-
пользованием ИИ, таких как возможность замены человеческого труда, риск возникновения конфликтов 
между людьми и машинами, а также этические вопросы, связанные с созданием и использованием ИИ. 
В целом, будущее ИИ зависит от того, как мы сможем решить эти проблемы и использовать его воз-
можности для блага человечества. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, робот, персональный компьютер, сознание, мышление, 
перспективы, будущее. 

 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE: DEVELOPMENT PROSPECTS 

 
Bikashev Bulat Airatovich 

 
Scientific adviser: Kuvaeva Evgenia Nikolaevna 

 
Abstract: In today's world, artificial intelligence (AI) is becoming more widespread and important. On the one 
hand, this can lead to a significant increase in productivity and an improvement in people's quality of life. On 
the other hand, there are a number of problems associated with the use of AI, such as the possibility of replac-
ing human labor, the risk of conflicts between humans and machines, and ethical issues associated with the 
creation and use of AI. Overall, the future of AI depends on how we can solve these problems and use its ca-
pabilities to benefit humanity. 
Keywords: artificial intelligence, robot, personal computer, consciousness, thinking, prospects, future. 

 
В современной науке и общественном дискурсе активно обсуждаются вопросы искусственного 

интеллекта, его “разумности” и вероятности восстания машин. Однако в научном мире нет единого 
мнения по таким понятиям, как “мышление”, “сознание” и “интеллект”. Заметим, что значение этих по-
нятий может существенно варьироваться в зависимости от точки зрения, с которой они рассматрива-
ются. Например, в индуизме все, что мы обычно считаем реальностью, является результатом созна-
ния; с точки зрения биологии, сознание появляется как результат развития биологической материи; со-
гласно классической версии квантовой механики, известной как копенгагенская интерпретации, “созна-
ние и физическая реальность - это дополняющие аспекты одной и той же реальности”. 

Особенность текущей ситуации при анализе возможностей, перспектив и возможных угроз, свя-
занных с ИИ, состоит в нерешенности вопроса о природе сознания и сущности интеллекта. Кроме того, 
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не существует надежной системы диагностики, которая могла бы объективно определить наличие со-
знания у ИИ. В настоящее время существуют гипотеза Ньюэлла-Саймона (любая система символьной 
обработки информации является интеллектуальной) и тест Тьюринга (если ИИ обладает сознанием, то 
в процессе общения человек не сможет отличить, с кем разговаривает - с человеком или с ИИ). Однако 
после тщательного анализа эти гипотезы и тесты не могут служить надёжной основой для создания 
системы диагностики. 

В наше время одним из самых значительных трендов в области искусственного интеллекта яв-
ляется развитие программ, которые улучшают способность ИИ принимать решения. Григорий Бакунов, 
руководитель отдела внедрения технологий “Яндекса”, очень точно заметил по этому поводу: “Главное, 
что нейронные сети сейчас делают для человека — это освобождают его от необходимости принимать 
излишние решения. Таким образом, их можно использовать в разнообразных ситуациях, где человек 
принимает не совсем интеллектуальные решения. В ближайшие пять лет акцент будет делаться имен-
но на этой способности, которая позволит автоматизировать процесс принятия решений человеком”. 

 

 
Рис. 1. Составляющие вероятного развития ИИ 

 
Интерпретация этого плана зависит от того, как понятие “разум” получает свое значение: как спо-

собность управляться с информацией (сбор, обработка, хранение) или как способность к саморазви-
тию. 

Это поднимает три ключевых вопроса на будущее человеческого рода: 
1. Какая основа будет заложена в искусственный интеллект (ИИ)? 
2. Как они будут взаимодействовать друг с другом? 
3. До какой степени ИИ может изменять эти основы? 
Мы считаем, что с учетом идеи саморазвития третий вопрос самый важный, поскольку в крайнем 

случае ИИ может стать неуправляемым и маловероятно, что тогда он будет руководствоваться ценностя-
ми, которые в человеческом сообществе считаются высшими, хоть на практике и не всегда соблюдаются. 

Одно из главных различий между человеком и ИИ заключается в их мотивациях. Мотивация яв-
ляется ключевым фактором в определении качества наших действий. 

Одно из основных различий между человеком и искусственным интеллектом (ИИ) заключается в 
их мотивации. Мотивация играет ключевую роль в определении качества действий, которые мы пред-
принимаем. 

На протяжении всей истории человечества было выделено три типа мотивации: два из них опре-
деляют рабственное поведение (действие, вызванное страхом наказания или стремлением к поощре-
нию), и одна - свободного человека (действие, основанное на собственных убеждениях и ценностях). Без 
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мотивации ИИ остается просто инструментом., не способным на самостоятельные действия и решения. 
В итоге, можно заключить, что мотивация является ключевым элементом, определяющим разни-

цу между человеком и ИИ. 
 

Проблемы ИИ 

 Неразвитая система понятий и отсутствие единой междисциплинарной системы понятий. 

 Машинное обучение отличается от человеческого мозга, поэтому его довольно легко обма-
нуть. Когда дело доходит до технологии распознавания лиц, машины распознают не само лицо, а ско-
рее набор пикселей, которые, как правило, указывают на наличие лица в изображении. Хотя эта про-
блема еще не была полностью решена, есть несколько предложений о том, как это сделать. Одно из 
них включает увеличение обучающего набора и исправление ошибок. Другое - обучение двух ИИ рабо-
те вместе. Другое предложение - обучить ИИ понятиям пространства и времени. Тем не менее, пока 
неясно, как эти концепции могут быть связаны с набором пикселей. 

 Риск случайного неправильного поведения. Некоторые скептики утверждают, что ИИ практи-
чески не подвержен случайному неправильному поведению и полагают, что управление таким ИИ яв-
ляется тривиальной задачей. 

 Возможность приостановки и возобновления 
Один из возможных способов обеспечить безопасность - предоставить людям-руководителям 

возможность легко приостанавливать неисправный ИИ с помощью “переключателя”. Однако, чтобы 
добиться своих целей, ИИ может попытаться отключить переключатель или запустить свои копии на 
других устройствах. Эта проблема была смоделирована как отдельная игра между человеком и ИИ, в 
которой ИИ может решить, следует ли отключать переключатель. Если переключатель все еще вклю-
чен, человек может решить, использовать его или нет. Цель этих игр - гарантировать, что ИИ воспри-
нимает выбор человека как важную информацию об их намерениях. 

 
Потенциальные варианты решений обозначенных проблем 

Чтобы решить эти проблемы, необходимо создание единой системы понятий и построение це-
лостной многомерной модели мира, которая объединит гуманитарные и естественные науки. Мир един, 
и наше изначальное разделение на дисциплины было просто для упрощения изучения. 

Введение определенных ограничений жестким функционалом для ИИ, включая подчиненную 
технику, в целом 

Поскольку человеческий капитал является важнейшим ресурсом для развития страны в совре-
менном обществе, нужно создать условия для его полноценного развития на всех этапах жизни и во 
всех областях. уровнях (умственный, эстетический, нравственный, физический). Только такой подход 
может способствовать воспитанию гармонично развитой личности. 

Одним из действенных решений может стать внедрение базового дохода. Его благотворное вли-
яние очевидно: сокращается преступность, уменьшаются расходы на здравоохранение, освобождают-
ся бюджетные средства благодаря сокращению бюрократических структур, регулирующих распределе-
ние и контроль социальных выплат. Кроме того, повышается творческая активность граждан. Этот 
факт подтвержден экспериментами в различных странах. 
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Аннотация: для пожаротушения газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях применя-
ются автоматические установки газового пожаротушения с двуокисью углерода. В работе рассматри-
вается вариант пожаротушения от импульсного и продувочного азота, вырабатываемых на мембран-
ной азотной установке компрессорной. 
Ключевые слова: газоперекачивающий агрегат, автоматическая система газового пожаротушения, 
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PUMPING UNIT 
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Abstract: to extinguish gas pumping units at compressor stations, automatic gas fire extinguishing installa-
tions with carbon dioxide are used. The work considers the option of fire extinguishing from pulsed and purge 
nitrogen produced in a membrane nitrogen compressor unit. 
Key words: gas pumping unit, automatic gas fire extinguishing system, pulsed nitrogen, purge nitrogen, 
membrane nitrogen compressor unit. 

 
Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГП) предназначена для хранения, выпус-

ка, распределения и подачи газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в отсек двигателя (ОД) по защи-
щаемым направлениям, как во время работы газоперекачивающего агрегата (ГПА), так и при нахожде-
нии его в резерве или ремонте. 

В качестве ГОТВ принята двуокись углерода СО2, способ тушения - объемный, нормативная ог-
нетушащая концентрация не менее 34,9% по объему. 

Технологическая часть АУГП состоит из двух модульных установок газового пожаротушения со 
своими трубопроводными разводками, обеспечивающими подачу ГОТВ в объект защиты по двум 
направлениям подачи (линия А и Б). 

В качестве замены модулей газового пожаротушения (МГП), в целях уменьшения эксплуатацион-
ных расходов и упрощения технологического процесса, был рассмотрен вариант подключения двух 
линий подачи ГОТВ к трубопроводам азота, который вырабатывается на мембранной азотной установ-
ке компрессорной (МАУК). 

МАУК предназначена для получения газообразного азота из воздуха с необходимыми парамет-
рами для обеспечения работы пневматических приводов запорно-регулирующей арматуры и на время 
продувки газопровода. 
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Схема АУГП ГПА 
Технологическая часть АУГП состоит из МГП, магистральных трубопроводов, распределитель-

ных трубопроводов, насадков, сигнализаторов давления универсальных. 
Для защиты ГПА используются два отдельных направления подачи двуокиси углерода.  
Первая очередь предназначена для тушения пожара в ОД (для создания огнетушащей концентра-

ции) и обеспечивает подачу СО2 по распределительным трубопроводам за время не более 60 секунд. 
Вторая очередь (пролонгированная подача СО2) производится по отдельныму трубопроводу и 

обеспечивает инертизацию защищаемого объема ОД (поддержание огнетушащей концентрации) в те-
чение времени, необходимого для естественного охлаждения нагретых частей ГТД до температуры 
менее температуры самовоспламенения газотурбинного масла. 

Время естественного остывания нагретых поверхностей ГТД и газоотвода (после останова агрегата) 
до температуры ниже 0,8 наименьшей температуры самовоспламенения масел составляет – 30 минут. 

Пуск второй очереди, осуществляется после истечения расчетного времени подачи СО2 первой 
очереди по команде САУ ГПА. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема устройства АУГП ГПА 

 
Устройство МАУК 

Мембранная азотная установка компрессорная служит для получения импульсного (2,5 МПа) и 
продувочного азота (1 МПа) для технологических нужд компрессорной станции. 

Импульсный азот производится на линии 1, а продувочный на линии 2. 
Принцип получения азота на линии 1: 
Сжатый воздух с винтовой компрессорной установки (ВКУ) поступает на фильтрующие элемен-

ты, где проходит очистку от влаги, масла и механических примесей.  
Далее очищенный сжатый воздух проходит через нагреватель, который служит для подогрева и 

поддержания постоянно заданной температуры воздуха, поступающего в блок воздухоразделения 
(ВРБ). Нагрев воздуха перед ВРБ позволяет избежать конденсации паров воды в ВРБ и поддерживать 
эффективность воздухоразделения.  

После нагрева воздух поступает в ВРБ, который состоит из мембранных модулей. Мембранный 
модуль представляет собой корпус, в котором расположены цилиндрические пучки полых волокон, со-
стоящих из полимерного материала. Воздух, проходящий через ВРБ, разделяется на два потока: полу-
ченный азот и смесь газов (пермеат). Пермеат выводится через воздуховод за пределы установки.  

Полученный азот поступает в ресивер Р-0, после чего проходит через рефрижераторный охлади-
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тель, где происходит процесс охлаждения.  
Далее осушенный и охлажденный азот поступает на дожимную компрессорную установку (ДКУ), 

где происходит процесс сжатия азота до давления 2,5 МПа. 
Линия 2 отличается от линии 1 отсутствием ресивера азота, рефрижераторного охладителя и 

дожимного компрессора. 
 

 
Рис. 2. Технологическая схема устройства МАУК 

 

 
Рис. 3. Обозначения устройств технологической схемы МАУК 

 
Модернизация АУГП ГПА 

Перерасчет массы ГОТВ с диоксида углерода на азот, проводился по СП 484.1311500.2020 [1].  
Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 1. 
Стоит отметить, что время заполнения ОД ГОТВ будет изменяться от температурных условий, 

давления, а также от длины подводимых трубопроводов к ГПА. С расчетом времени необходимого для 
тушения должно справиться САУ. 

Время заполнения отсека ОД рассчитывалась для наиболее неблагоприятной ситуации: для са-
мого дальнего ГПА в летний период года по СТО ГАЗПРОМ 2-3.5-051-2006 [2]. 



28 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 
Расчет ГОТВ 

№ 
п/п 

Определяемый параметр и расчетная зависимость 
Объект защиты 

Турбоблок (ОД) 
Направление А 

1 Поправочный коэффициент К3 1 

2 Плотность ГОТВ ρ1=ρo×To× Tm
-1×K3 кг/м3 1,17 

3 Параметр, учитывающий расположение проемов П, м0,5×с-1 0,4 

4 Коэффициент, учитывающий потери ГОТВ через проемы K2=П×δ× τпод×H0,5 0,00124 

5 Коэффициент, учитывающий утечки ГОТВ из сосудов K1 1,05 

6 Масса ГОТВ расчетная Мг=K1[Mp+ Mтр+ Mб×n], кг 89,8 

 
Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Расчет времени тушения 

№ 
п/п 

Параметр 
Объект защиты 

Турбоблок (ОД) 
Направление А 

1 Температура азота, °C 35 

2 Давление в сосудах импульсного газа, МПа 2 

2 Длина трубопровода, м 400 

3 Время заполнения ОД расчетным ГОТВ, с 14,06 

 

 
Рис. 4. Технологическая схема устройства АСПТ от МАУК 
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Время заполнения составляет менее 60 секунд, что говорит об эффективности проекта.  
Стоит отметить что, количество ресиверов на МАУК рассчитывалось без учета пожаротушения, и 

тот объем ресиверов с давление 2,5 МПа необходим для переключения всей запорно-переключающей 
арматуры в случае нештатной ситуации на компрессорной станции (КС). Поэтому стоит необходимость 
установить 4 ресивер, чтобы нивелировать возможную потерю азота при тушении ГПА. 

Для поддержания концентрации ГОТВ в ОД по направлению Б, предполагается использовать 
продувочный азот. Без установки дополнительных ресиверов, так как данный газ в технологии КС не 
задействован. К тому же производительность линии 2 позволяет поддерживать концентрацию на не-
скольких агрегатах одновременно. 

В случае использования азота в качестве ГОТВ по СП 484.1311500.2020 следует предусмотреть: 
навес для ресиверов для защиты от осадков и солнечной радиации с ограждением по периметру пло-
щадки, а также аварийное освещение. 

Линии пожаротушения предусматривают установку запорно-регулирующей арматуры на ней. 
Дублирование кранов подачи азота: а1.1, а1.2, а2.1, а.2.2, свечные краны: св.а1, св.а2, байпас БА, если 
краны а1.2 или а2.2 не откроются. Технологическая схема представлена на рис. 4. 
 

Экономический расчет модернизации АУГП ГПА 
Экономические расчеты проводились как разница в капитальных вложениях и эксплуатационных 

затратах АУГП от МАУК к АУГП от МГП в результате чего были получены следующие экономические 
показатели: 

Таблица 3 
Экономические показатели проекта 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 ВНР, % 29 

1.2 ИД, руб/руб 2,4 

1.3 Чистый дисконтированный доход, млн. руб 8,18 

1.4 Срок окупаемости, лет 5 

1.5 Дисконтированный срок окупаемости, лет 6 

 
Заключение 

Использование азота от МАУК в качестве ГОТВ для ГПА является технологически реализуемым 
и экономически целесообразным, к тому же неоспоримыми преимуществами по сравнению с диокси-
дом углерода от МГП являются: 

 Ниже эксплуатационные затраты 

 Минимальное вовлечение эксплуатационного персонала 

 Возможность проведения пробных тушений 
Из недостатков стоит отметить: 

 Более сложные алгоритмы САУ 
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Аннотация: кибербезопасность в эпоху цифровизации является одной из наиболее актуальных про-
блем современности. Развитие технологий и переход к цифровым технологиям приводит к тому, что 
все больше информации о людях и компаниях хранится в сети. В статье рассматривается тема кибер-
безопасности в эпоху цифровизации. 
Ключевые слова: кибербезопасность, цифровизация, угрозы безопасности, защита информации, ки-
бератаки, веб-аналитика. 
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Abstract: Cybersecurity in the era of digitalization is one of the most pressing problems of our time. The de-
velopment of technology and the transition to digital technologies leads to the fact that more and more infor-
mation about people and companies is stored on the network. The article discusses the topic of cybersecurity 
in the era of digitalization. 
Key words: cyber security, digitalization, security threats, information security, cyber-attacks, web analytics. 

 
В наше время термин «цифровая трансформация» стал неотъемлемой частью нашей повсе-

дневной жизни, отражая глобальные изменения в способах, которыми мы обрабатываем информацию, 
взаимодействуем с миром и ведем бизнес. В самом общем смысле, цифровая трансформация – это 
интеграция цифровых технологий во все аспекты жизни и деятельности. Этот процесс охватывает ши-
рокий спектр изменений, начиная от внедрения современных технологий в предприятия и заканчивая 
пересмотром традиционных моделей образования и здравоохранения. 

Значение цифровой трансформации в современном мире трудно переоценить. Это не только 
прогрессивный шаг вперед в области инноваций, но и необходимость для удовлетворения потребно-
стей быстро развивающегося общества. Цифровая трансформация обеспечивает более эффективные 
и гибкие бизнес-процессы, облегчает доступ к информации и усиливает взаимосвязь между людьми. 
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Однако, с ростом зависимости от цифровых технологий, возникает вопрос об обеспечении без-
опасности в условиях цифровой трансформации. В последнее время объем цифровых данных стал 
просто огромным, и этот взрывной рост несет с собой ряд вызовов, особенно в контексте кибербез-
опасности. Больше данных означает больше возможностей для киберпреступников, и соответственно, 
увеличивается важность обеспечения надежной защиты цифровых ресурсов. 

В данной статье мы погружаемся в мир цифровой трансформации, исследуя ее влияние на наш 
образ жизни и деятельность. Особое внимание уделяется растущему объему цифровых данных и тому, 
как эта тенденция формирует новые вызовы в области кибербезопасности. Вместе мы рассмотрим, как 
современные технологии и стратегии могут обеспечить защиту наших цифровых активов в условиях 
постоянно меняющегося цифрового ландшафта. 

С ростом влияния цифровых технологий на все сферы нашей жизни возрастает не только эф-
фективность, но и риск для безопасности данных. Этот параллельный рост обусловлен тем, что циф-
ровые технологии предоставляют новые возможности, но также привносят новые угрозы. В эпоху циф-
ровой трансформации, когда каждый аспект нашей жизни становится зависимым от сетей и систем, 
кибербезопасность становится ключевой составляющей для обеспечения надежности и защиты циф-
ровых активов. 

Одной из основных причин увеличения риска кибербезопасности является расширение атакую-
щих векторов. С увеличением числа устройств, подключенных к интернету вещей (IoT), и развитием 
облачных технологий, повышается количество точек входа для потенциальных хакеров. Это создает 
сложные сценарии, в которых уязвимость одного узла может привести к цепной реакции и угрожать 
всей цифровой инфраструктуре.[1] 

Примеры инцидентов безопасности подчеркивают угрозы, стоящие перед обществом в условиях 
цифровой трансформации: 

 Атаки на крупные корпорации: многие организации стали мишенями для хакеров, стремя-
щихся получить доступ к ценной корпоративной информации. Инциденты, такие как утечка данных 
Facebook или взлом электронной почты Sony Pictures, выявляют, насколько важно обеспечивать без-
опасность в крупных корпоративных средах. 

 Уязвимости в медицинских устройствах: врачебные приборы, подключенные к сети, предо-
ставляют уникальные возможности, но также могут стать объектами атак. Возможность удаленного 
взлома медицинских устройств подчеркивает важность кибербезопасности в сфере здравоохранения. 

Эти и многие другие инциденты являются тревожными сигналами, указывающими на необходи-
мость постоянного внимания к вопросам кибербезопасности в условиях цифровой трансформации. В 
следующих частях статьи мы рассмотрим современные тенденции и стратегии, которые помогут пре-
одолеть эти вызовы и обеспечить безопасность в цифровой эпохе. 

3. Тенденции в кибербезопасности. Развитие технологий аутентификации: двухфакторная аутен-
тификация, биометрические методы. Использование искусственного интеллекта в кибербезопасности. 
Защита от социальной инженерии и фишинговых атак. Технологии обнаружения вторжений и предот-
вращения утечек данных. 

В постоянно меняющемся ландшафте кибербезопасности, эффективные стратегии должны со-
ответствовать последним тенденциям и технологическим инновациям. Рассмотрим несколько ключе-
вых направлений, которые формируют современные тенденции в обеспечении кибербезопасности. 

Одним из критически важных компонентов в системе кибербезопасности является подтвержде-
ние легитимности пользователей. Традиционный парольный метод аутентификации становится все 
менее безопасным, поэтому широко распространенными становятся более современные методы, та-
кие как двухфакторная аутентификация (2FA) и биометрические средства подтверждения. 2FA включа-
ет в себя использование двух или более методов аутентификации, например, пароля и временного ко-
да, что делает взлом учетных записей более сложным. Биометрические методы, такие как сканеры от-
печатков пальцев и распознавание лиц, предоставляют уникальные и надежные способы подтвержде-
ния личности, снижая риск подделки. 

Искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым игроком в обеспечении кибербезопасности. 
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Используя алгоритмы машинного обучения, ИИ способен обнаруживать аномалии в сетевом трафике, 
выявлять необычные активности и предсказывать потенциальные угрозы до их реализации. Аналитика 
данных искусственного интеллекта способна обрабатывать огромные объемы информации, что делает 
ее идеальной для выявления необычных и скрытых угроз. 

С социальной инженерией и фишинговыми атаками связано увеличивающееся число инцидентов 
кибербезопасности. Тут эффективными становятся образовательные программы и технологические ре-
шения. Обучение сотрудников распознаванию поддельных сообщений, электронных писем и других форм 
социальной инженерии становится приоритетом. Технологии, такие как антивирусные программы и систе-
мы фильтрации электронной почты, также играют важную роль в предотвращении фишинговых атак. 

Системы обнаружения вторжений (IDS) и системы предотвращения утечек данных (DLP) активно 
применяются для обеспечения безопасности в сетях и приложениях. IDS мониторит сетевой трафик на 
предмет подозрительной активности, а DLP отслеживает передачу конфиденциальной информации и 
предотвращает ее утечку. Использование таких технологий помогает своевременно выявлять и 
предотвращать возможные угрозы. 

Эти тенденции в кибербезопасности являются лишь вершиной айсберга в постоянно эволюцио-
нирующем мире цифровых угроз. В следующих разделах статьи мы более подробно рассмотрим каж-
дое направление, предлагая более глубокие исследования и примеры успешной реализации данных 
технологий. 

Стратегии по обеспечению кибербезопасности. Развитие обучения и осведомленности сотрудни-
ков. Системы мониторинга и реагирования на инциденты. Акцент на проактивных мероприятиях в ки-
бербезопасности.Обеспечение кибербезопасности – это не только вопрос применения технологий, но и 
формирование эффективных стратегий, направленных на сознательное взаимодействие с персоналом 
и системами. В данной части рассмотрим несколько ключевых стратегий, которые сегодня активно 
применяются для обеспечения безопасности в цифровой эпохе. 

Человеческий фактор остается одним из самых уязвимых звеньев в системе кибербезопасности. 
Сотрудники организаций могут стать неосознанными источниками угроз, если не обладают достаточ-
ными знаниями и навыками в области кибербезопасности. В связи с этим стратегия обучения и повы-
шения осведомленности сотрудников становится неотъемлемой частью программ безопасности. 

Обучение должно включать в себя регулярные сессии, в которых персонал получает информа-
цию о последних трендах в области кибербезопасности, а также обучение распознаванию и предот-
вращению социальной инженерии и фишинговых атак. Создание культуры безопасности, где сотрудни-
ки осознают важность соблюдения политик безопасности, также играет ключевую роль в успешной ре-
ализации этой стратегии. 

Системы мониторинга, предназначенные для отслеживания сетевой активности и обнаружения 
подозрительных событий, являются неотъемлемой частью кибербезопасности. Эффективные средства 
мониторинга позволяют выявлять аномалии, атаки и другие инциденты в режиме реального времени. 

Важным компонентом этой стратегии является также система реагирования на инциденты. Быст-
рое и точное реагирование на возможные угрозы может значительно снизить риск и минимизировать 
потенциальные ущербы. Развитие эффективных планов реагирования и четко налаженных процедур 
обеспечивают компании возможность быстро и систематически реагировать на любые кибератаки. 

В эпоху цифровой трансформации акцент на проактивности в кибербезопасности становится бо-
лее актуальным. Вместо реактивных подходов, которые направлены на устранение угроз после их воз-
никновения, организации переходят к проактивным стратегиям предотвращения. Это включает в себя 
не только использование передовых технологий, но и анализ потенциальных уязвимостей, аудит без-
опасности и регулярное тестирование на проникновение. 

Проактивные меры также включают в себя формирование структурированных планов безопасно-
сти, которые учитывают специфику бизнес-процессов и риски. Стремление к постоянному улучшению 
безопасности помогает организациям быть на шаг впереди потенциальных угроз и эффективно справ-
ляться с изменяющейся киберугрозой. 

Кибербезопасность – это вопрос первостепенной важности для разнообразных отраслей, каждая 
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из которых сталкивается с уникальными вызовами и угрозами в цифровую эпоху. Рассмотрим особен-
ности обеспечения кибербезопасности в нескольких ключевых секторах: здравоохранении, финансах, 
производстве и других.[2] 

Здравоохранение переживает период интенсивной цифровой трансформации, что предоставля-
ет уникальные возможности, но и привносит специфические риски. Электронные медицинские записи, 
медицинское оборудование, подключенное к интернету, и передача медицинских данных через сеть 
создают новые точки атак для киберпреступников. Защита конфиденциальности пациентов и предот-
вращение несанкционированного доступа к медицинской информации становятся приоритетами в этой 
отрасли. 

Финансовая отрасль, в которой обрабатывается огромное количество чувствительной информа-
ции, становится постоянной мишенью для киберпреступников. От угроз мошенничества и кражи личных 
данных клиентов до атак на финансовые институты – необходимы высокие стандарты кибербезопас-
ности. Блокчейн-технологии и строгие меры аутентификации являются ключевыми стратегиями в этой 
сфере. 

Сфера производства сталкивается с растущей автоматизацией и внедрением интернета вещей 
(IoT). Это предоставляет возможности для оптимизации бизнес-процессов, но также создает дополни-
тельные точки атак. От угрозы кибершпионажа и кражи интеллектуальной собственности до возможно-
сти деактивации производственных линий – защита кибербезопасности становится неотъемлемой ча-
стью стратегии предприятий в этой сфере. 

Сфера образования также подвергается серьезным рискам в условиях цифровой трансформа-
ции. Учебные заведения хранят большое количество личных данных студентов и персонала. Угрозы, 
такие как атаки вымогательства и нарушения конфиденциальности, требуют внимательной защиты. 
Особое внимание уделяется защите системы дистанционного обучения и обеспечению безопасности 
персональных данных в виртуальной среде. 

В каждой отрасли ключевым элементом успешной стратегии кибербезопасности является пони-
мание особых угроз и адаптация защитных мер к специфике деятельности предприятия. С целью под-
держания динамичной защиты, организации в данных отраслях активно внедряют передовые техноло-
гии, обучают персонал и формируют целенаправленные стратегии в области кибербезопасности. 

Вызовы и перспективы кибербезопасности Обсуждение текущих вызовов и трудностей в области 
кибербезопасности. Взгляд в будущее: какие инновации могут помочь улучшить кибербезопасность. 

В современном цифровом мире, несмотря на значительные достижения в области кибербез-
опасности, мы сталкиваемся с рядом вызовов и трудностей. Рассмотрим актуальные проблемы, а так-
же возможные инновации, которые могут сыграть ключевую роль в усилении кибербезопасности в бу-
дущем. 

Текущие вызовы и трудности: 

 Рост объема данных: с увеличением объема цифровых данных сети становятся более 
сложными, и, следовательно, трудно обеспечить их полную безопасность. Защита больших объемов 
данных требует более мощных и интеллектуальных решений. 

 Сложность и разнообразие угроз: киберпреступники становятся все более изощренными, ис-
пользуя различные методы атак, начиная от традиционных вредоносных программ до сложных целе-
направленных кибератак. Способы социальной инженерии и фишинга постоянно совершенствуются. 

 Недостаток киберспециалистов: возрастающий спрос на киберспециалистов приводит к де-
фициту квалифицированных кадров в области кибербезопасности. Это создает сложности для компа-
ний, которые сталкиваются с нехваткой экспертов для разработки и реализации эффективных страте-
гий безопасности. 

 Неоднородность уровня защиты: множество организаций и частных лиц имеют различные 
уровни защиты и осведомленности в области кибербезопасности. Это создает сложности в формиро-
вании единых стандартов и стратегий безопасности, что оставляет некоторые секторы уязвимыми. 

 Перспективы и инновации: 
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 Искусственный интеллект и машинное обучение: применение искусственного интеллекта и 
методов машинного обучения для обнаружения и предотвращения кибератак становится все более 
важным. Алгоритмы, обученные на больших объемах данных, способны выявлять аномалии и пред-
сказывать возможные угрозы. 

 Квантовые технологии: развитие квантовых технологий предоставляет новые инструменты 
для создания криптографических систем с более высоким уровнем безопасности. Квантовая крипто-
графия может изменить парадигму защиты данных, сделав их устойчивыми к атакам с использованием 
квантовых вычислений. 

 Блокчейн-технологии: блокчейн предоставляет децентрализованный и прозрачный метод 
хранения данных. Применение блокчейна в сфере кибербезопасности может устранить некоторые из 
уязвимостей традиционных централизованных систем. 

 Сети нового поколения (5G): внедрение 5G-технологий не только ускоряет передачу данных, 
но и требует новых подходов к безопасности. Безопасные протоколы и стандарты для 5G-сетей стано-
вятся ключевыми для обеспечения защиты передаваемой информации. 

 Самообучающиеся системы: системы, способные обучаться на основе актуальных данных и 
анализировать новые угрозы, предоставляют возможность более быстрой реакции на эволюцию кибе-
ратак. Самообучающиеся алгоритмы обеспечивают адаптивную безопасность. 

 Сети "нулевого доверия" (Zero Trust): Концепция «нулевого доверия» предполагает, что ни-
какие устройства или пользователи не могут быть доверены, даже если они уже внутри сети. Это тре-
бует дополнительных мер безопасности, таких как многофакторная аутентификация и мониторинг ак-
тивности. 

Способность эффективно противостоять киберугрозам требует постоянного внимания к измене-
ниям в угрозовой среде и внедрению инновационных решений. В будущем кибербезопасность будет 
продолжать эволюционировать, и успешные стратегии будут включать в себя комбинацию технологий, 
обучения персонала и эффективных стратегий управления рисками. 

В эпоху цифровой трансформации, когда наши жизни все более становятся зависимыми от тех-
нологий, вопрос кибербезопасности становится неотъемлемой частью нашего ежедневного существо-
вания. Подчеркивается необходимость постоянного совершенствования и адаптации стратегий обес-
печения безопасности, чтобы эффективно противостоять всё сложнее становящимся угрозам вирту-
ального мира. 

Цифровая революция принесла нам невероятные возможности, но также выдвинула перед нами 
вызовы, требующие инновационных и эффективных решений в области кибербезопасности. Неотлож-
ная потребность в защите данных, инфраструктур и личной конфиденциальности требует от нас посто-
янного обучения, адаптации к новым технологиям и внедрения передовых методов обеспечения без-
опасности. 

Повсеместное использование искусственного интеллекта, блокчейн-технологий, квантовых мето-
дов защиты и других инноваций является неотъемлемой частью будущего кибербезопасности. Подход 
«нулевого доверия» и акцент на обучении сотрудников представляют собой важные элементы эволю-
ции стратегий безопасности. 

Сегодняшний успех в кибербезопасности зависит от нашей способности адаптироваться, инте-
грировать передовые технологии и учиться на опыте прошлых угроз. В условиях постоянно меняющей-
ся угрозовой среды, поддержание высокого уровня безопасности требует не только технологической 
готовности, но и культуры бдительности и ответственности на всех уровнях общества. 

Таким образом, несмотря на сложности, стоящие перед нами, перспективы кибербезопасности в 
эпоху цифровой трансформации могут быть оптимистичными, если мы будем продолжать инвестиро-
вать в инновации, обучение и совместные усилия для создания более безопасного цифрового будущего. 
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Аннотация: использование компьютеров привнесло удобство в работу и быт людей, но также вызвало 
проблемы с сетевой безопасностью. Способы выявления рисков сетевой безопасности и обеспечения 
личной неприкосновенности пользователей стали очень важными. С непрерывным развитием нынеш-
ней эпохи социальные науки и экономика достигли стремительного развития. Интеграция интернет-
аналитики также привнесла эффективность и удобство в жизнь людей. Однако, несмотря на этот хоро-
ший опыт разработки, в компьютерных сетях также существуют некоторые потенциальные проблемы с 
безопасностью, это представляет большую угрозу безопасности компьютерной сети. Очень важно изу-
чать развитие технологий безопасности компьютерных сетей. исходя из этого, статья будет посвящена 
технологии защиты компьютерной сети от влияющих факторов и превентивных мер. это требует от нас 
улучшения нашего понимания технологии сетевой информационной безопасности. 
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Abstract: The use of computers has brought convenience to people's work and life, but also caused problems 
with network security. Ways to identify network security risks and ensure the personal integrity of users have 
become very important. With the continuous development of the current era, social sciences and economics 
have achieved rapid development. The integration of Internet analytics has also brought efficiency and con-
venience to people's lives. However, despite this good development experience, there are also some potential 
security issues in computer networks, this poses a great threat to the security of a computer network. It is very 
important to study the development of computer network security technologies. Based on this, the article will 
be devoted to the technology of protecting a computer network from influencing factors and preventive 
measures. This requires us to improve our understanding of network information security technology. 
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Введение 
В последние годы компьютерные сетевые технологии развивались семимильными шагами и до-

стигли очень значительных результатов в области развития. Начиная с "большого головного компьюте-
ра" и заканчивая сегодняшним днем, люди могут эффективно получать информацию с помощью мо-
бильных телефонов в любое время и в любом месте, преодолевая ограничения во времени и про-
странстве и сокращая расстояние между людьми [1].Однако при таких совершенных научно-
технических достижениях существуют также огромные скрытые риски для безопасности. Когда интер-
нет-технологии интегрируются во все аспекты жизни людей, их открытость и инклюзивность также ста-
новятся острым краем для преступников, вторгающихся в частную жизнь людей. Безопасность сетевой 
информации связана с правами и интересами каждого гражданина [2]. Повышение внимания к техноло-
гиям сетевой безопасности и разработка эффективных стратегий предотвращения стали для нас яд-
ром и основой для реализации радужных перспектив развития сети. 

Характеристики уязвимостей в компьютерной сети 
Компьютерная сеть строится в виртуальном состоянии, как только уязвимость сетевой информа-

ции действительно появляется, в среде построения виртуальной сети ее удобнее скрывать, чтобы ее 
было трудно найти, поэтому ее трудно эффективно контролировать. Когда уязвимость безопасности 
эксплуатируется, она может полностью распространиться в мгновение ока или за очень короткое вре-
мя, обычно из-за внезапности и высокой степени скрытности пользователи не могут вовремя найти со-
ответствующие и эффективные решения для их контроля и устранения [3].Уязвимость сетевой без-
опасности также заключается в использовании этой функции, увеличивающей сферу влияния, что при-
водит к ухудшению качества безопасности всей сети, что приводит к непредсказуемым последствиям. 

Степень скрытности и задержка  
Уязвимости в системе безопасности компьютерных сетей имеют высокую степень общности с 

вирусами всех видов. Они могут долгое время скрываться. Как только в сетевой среде появится брешь, 
наступит момент краха безопасности компьютерной сети. На некоторых компьютерах не установлено 
соответствующее программное обеспечение для удаления вирусного мусора, которое обеспечивает 
хорошую среду для его распространения [4]. В результате вирус непрерывно размножается в компью-
терной сети и быстро распространяется. 

Безопасность компьютерных сетей 
Вредоносное ПО 
При обычных обстоятельствах большая часть повреждений компьютерной сети происходит в ре-

зультате передачи вируса. Например, когда сеть подвергается атаке вируса-вымогателя, вирус может 
бесконечно размножаться, охватывая всю компьютерную систему [5]. И это может произойти за корот-
кое время, при наличии высокой скорости сети, широких средств распространения, с помощью которых 
возможно установить канал, который может автоматически соединять другие сетевые узлы, и по своей 
инициативе передавать вредоносное ПО, что в конечном итоге приведет к параличу всей системы.  

Утечки в компьютерной сети из-за неправильной эксплуатации 
Компьютерная сеть - это интеллектуальный продукт современной науки и техники, и сама по се-

бе она очень сложна, а программное обеспечение безопасности, связанное с компьютером, имеет не-
простую структуру. В настоящее время большинство пользователей компьютеров не могут иметь про-
фессионального уровня работы, а при установке программного обеспечения для обеспечения безопас-
ности системы они не могут хорошо различать процесс спецификации ПО и требования к оборудова-
нию самого компьютера, выбирать подходящее программное обеспечение для обеспечения безопас-
ности. В этом случае это приводит к тому, что многие пользователи в процессе использования компью-
терной сети или установки программного обеспечения сетевой безопасности ведут себя некорректно. В 
процессе использования компьютерной сети находятся пользователи, которые могут не знать о неко-
торых скрытых в сети [6]. В процессе использования сети трудно обеспечить безопасность. Некоторые 
хотят устранить определенные уязвимости, но в силу целого ряда причин возникает определенная 
сложность в их устранении. В ответ на эту проблему на рынке появилось множество сетевых систем, 
некоторые из них не проходят юридическую сертификацию или напрямую крадут ресурсы профессио-
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нальных компаний-разработчиков программного обеспечения для создания пиратского ПО, которое не 
может эффективно усилить сетевую безопасность. 

 
Сетевые атаки 
Компьютерные сети могут столкнуться со многими проблемами безопасности, одна из которых 

является наиболее серьезной, а именно атакой сетевых хакеров, которая серьезно угрожает нормаль-
ной работе инфраструктуры. Злоумышленники могут украсть ценную или конфиденциальную информа-
цию с целевого компьютера, обнаружив уязвимость в сети. Они могут получить свободный доступ к сети, 
злонамеренно подделать или украсть личную информацию или имущество с целевого компьютера. [7]. 

Использование компьютерного программного обеспечения 
Поскольку компьютерная сеть представляет собой виртуальную и мощную системную конструк-

цию, в процессе компиляции системы и программного обеспечения неизбежно будут возникать различ-
ные лазейки в системе безопасности. Когда компьютерная сеть будет введена в эксплуатацию, если 
пользователь будет не соблюдать регламент ИБ, это напрямую приведет к возникновению проблем 
безопасности [8]. Хакеры часто незаконно получают ресурсы, переполняя программный буфер. Исходя 
из опыта, когда соответствующему персоналу не удается внедрить эффективные корректирующие ме-
ры в компьютерную сеть во время подготовки программного обеспечения и системы, это свидетель-
ствует об относительно хрупкой сетевой среде. 

Меры по обеспечению безопасности компьютерной сети 
Шифрование данных 
Шифрование данных оказывает важное влияние на работу сети. Оно может эффективно защи-

щать безопасность персональных данных и информации, связанной с идентификацией. Исходя из этого, 
он также может использовать технологии шифрования и кодирования для сокрытия личной информации 
и конфиденциальных данных на более глубоком уровне. Шифрование более надежно, чем другие меры 
безопасности в компьютерных сетях, оно более защищено от неизвестных атак и незаконного вторже-
ния, что может с большей вероятностью помешать преступникам или вирусам получить личную инфор-
мацию и данные. На коммерческом уровне грамотное применение этой технологии может эффективно 
избежать кражи одноранговых данных незаконными предприятиями. Технология шифрования данных 
может существенно повысить вероятность безопасной работы компьютерных сетей, так что информа-
ция о данных становится более полной и защищенной в процессе передачи и хранения по сети. 

Технология настройки брандмауэра 
Эта технология не только широко используется в компьютерных сетях, но и играет очень важную 

роль в управлении безопасностью смартфонов. Брандмауэр, установленный в системе управления 
сетевой информацией, может способствовать хорошему развитию отраслевой перспективы сети, что 
также является важной технологией сетевой безопасности. Принцип применения технологии бранд-
мауэра заключается в создании хорошей системы изоляции в сети [9]. Он формулирует целевые права 
доступа к сети в соответствии с фактическими потребностями, главным образом для каналов внешней 
сети и групп пользователей внешней сети, которые могут эффективно ограничивать недружественный 
доступ внешней сети к внутреннему периметру, чтобы снизить вероятность незаконного получения ин-
формации и избежать возможных потерь данных. Технология брандмауэра может не только помочь 
обеспечить безопасную передачу данных между компьютерными сетями, но и тщательно контролиро-
вать работу всей сети. При первых неполадках в сети проблемная область может быть своевременно 
заблокирована и сообщена соответствующему персоналу. На рисунке 1 показана схема структуры 
брандмауэра.  

 
Технология сканирования уязвимостей 
Технология сканирования уязвимостей относится к технологии, которая может обнаруживать и 

сканировать состояние безопасности компьютера в любое время в процессе использования компью-
терной сети [10]. Она может точно выявлять возможные скрытые проблемы в компьютере. В процессе 
сбора ресурсов, как только пользователи сталкиваются с угрозами безопасности, технология сканиро-
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вания уязвимостей немедленно подает сигнал тревоги, чтобы помочь пользователям определить сте-
пень защищенности информации. Эта технология может быть очень всеобъемлющей, охватывая всю 
систему сетевой стратегии в качестве области обнаружения и тщательно ища возможные проблемы в 
сети. Кроме того, она также может отслеживать сетевые уязвимости в режиме реального времени во 
время обычного использования. Как только проблема будет обнаружена, она немедленно отреагирует. 
Технология сканирования уязвимостей также является ключом к реализации долгосрочного развития 
безопасности компьютерных сетей. 

 

 
Рис. 1. Схема работы брандмауэра 

 
Меры предосторожности при управлении безопасностью компьютерных сетей 
Усиление управления компьютерной сетевой системой 
Чтобы создать хорошую систему управления сетевой информацией и повысить безопасность се-

ти, требуется взять за основу разработку полномочий доступа к сетевой безопасности. Научный и ра-
зумный контроль времени доступа пользователей, усиление атрибутов безопасности сервера, а также 
оптимизация и совершенствование системы управления сетевой безопасностью ведут к повышению 
степени защиты сети. Администратор сети должен иметь возможность автономно и конфиденциально 
создавать резервные копии всей пользовательской информации, чтобы свести к минимуму потерю 
данных при возникновении проблем. 

Организация сетевой безопасности 
Любая отрасль и виды деятельности неотделимы от ограничений системы и закона, ибо внедре-

ние новых технологий информационной безопасности компьютерных сетей не может быть исключени-
ем. Отдел разработки программного обеспечения должен быть в состоянии разработать разумные и 
осуществимые контрмеры, основанные на реальности, для максимального повышения качества обес-
печения сетевой безопасности, эффективного предотвращения вторжений извне сети и минимизации 
потерь пользователей в любой форме, чтобы обеспечить жизненно важные интересы масс. В то же 
время соответствующие отделы должны взять за отправную точку усиление управления безопасно-
стью компьютерной сетевой системы, создать команду с хорошей профессиональной теорией и бога-
тым практическим опытом эксплуатации, осуществлять мониторинг компьютерной сети в режиме ре-
ального времени и обладать способностью и эффективностью находить решения проблем, как только 
проблемы и обнаружены скрытые опасности [11][12]. 

Предотвращение распространения угроз и контроль над ним 
С развитием компьютерных сетей структура и формы вирусов всех видов также меняются и раз-

виваются, угрожая безопасности сетевой информации. Современные формы вирусов также являются 
сложными, усовершенствованными и самообновляющимися по мере развития систем безопасности. 
Чтобы справиться с этой ситуацией требуется классифицировать типы угроз, систематизировать и ор-
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ганизовать классификацию фактической ситуации и реальной ситуации в компьютерной сети. При раз-
работке программного обеспечения для защиты необходимо обратить внимание на интеграцию про-
граммного обеспечения, которое может эффективно бороться с различными атаками. На рисунке 2 по-
казан путь реализации технологии систем профилактики и контроля вирусов. 

 

 
Рис. 2. Технологии систем профилактики вредоносного ПО 

 
Заключение 
В настоящее время с помощью компьютерной сети социальная наука и техника Китая постоянно 

добиваются инноваций и прорывов, а компьютерная сеть стала неотъемлемой частью жизни людей. 
Учитывая столь важный фон, мы должны быть в состоянии действительно повысить осведомленность 
о проблемах безопасности компьютерных сетей, быть в состоянии действительно находить стратегии 
для усиления безопасности, усиливать меры защиты безопасности. Соответствующие государствен-
ные ведомства также должны быть в состоянии сформулировать и усовершенствовать соответствую-
щие законы и нормативные акты для решения этой проблемы, усилить надзор за сетевой безопасно-
стью и обеспечить удобные, эффективные и надежные перспективы развития компьютерных сетей. 
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Аннотация: данная статья проводит анализ оценки и совершенствования условий труда водителей 
технологического транспорта на примере ООО Комбинат «Дубки». В статье рассматриваются основные 
аспекты оценки условий труда водителей, а также приводятся рекомендации по совершенствованию 
данных условий для повышения безопасности и комфорта работы водителей. 
Ключевые слова: охрана труда, безопасность, условия труда 
 
IMPROVING THE WORKING CONDITIONS OF DRIVERS OF TECHNOLOGICAL TRANSPORT. ANALYSIS 

AND EVALUATION OF ACTIVITIES 
 

Kapeeva Victoria Vitalievna 
 

Abstract: This article analyzes the assessment and improvement of working conditions for drivers of techno-
logical transport on the example of LLC Combine "Dubki". The article discusses the main aspects of assessing 
the working conditions of drivers, as well as provides recommendations for improving these conditions to im-
prove the safety and comfort of drivers. 
Keywords: labor protection, safety, working conditions. 

 
Водители технологического транспорта сталкиваются с рядом опасностей, таких как долгие часы 

на дороге, неудобные графики работы, и стресс от ответственности за груз и безопасность. Эти факто-
ры могут отрицательно влиять на их физическое и психологическое здоровье. Условия труда водите-
лей технологического транспорта играют важную роль в обеспечении безопасности дорожного движе-
ния, эффективности работы и здоровья сотрудников. Отличные условия труда способствуют снижению 
риска аварийности и повышению общего уровня производительности, а также укреплению стрессо-
устойчивости. В данной статье приведен общий анализ оценки условий труда водителей технологиче-
ского транспорта и рекомендации по их совершенствованию. 

Для данной статьи был применен комбинированный подход, включающий наблюдение, анкети-
рование и анализ статистических данных водителей технологического транспорта на примере ООО 
Комбинат «Дубки». Сотрудники ООО Комбинат "Дубки" были задействованы для заполнения анкет, в 
которых они оценили условия труда, включая факторы, такие как работающее оборудование, время 
работы, инфраструктуру рабочего места и организацию рабочего времени. Собранные данные были 
подвергнуты статистическому анализу, чтобы выявить основные проблемные области и потенциаль-
ные улучшения. 
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Согласно проведенному анализу данных анкет установлено, что большинство водителей техно-
логического транспорта ООО Комбинат "Дубки" оценивают условия труда как приемлемые, однако вы-
явлены также некоторые проблемные аспекты. Водители высказали обеспокоенность низкими возна-
граждениями, отсутствием учета особенностей их рабочего графика, особенно медицинским обслужи-
ванием, а именно проведение медосмотров.  

Согласно статье 220 Трудового кодекса РФ работники, занятые на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с дви-
жением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-
ческие (в течение трудовой деятельности, для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 
осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и преду-
преждения профессиональных заболеваний. В соответствии с нормативными правовыми актами и 
(или) медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские 
осмотры. 

К числу работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицин-
ские осмотры при поступлении на работу, относится управление наземными транспортными средства-
ми (п. 18 Перечня, утв. Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 №988н/1420н): 

• категорий A, B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E; 
• трамваями, троллейбусами, тракторами и другими самоходными машинами; 
• мини-тракторами, мотоблоками, автопогрузчиками, электрокарами, регулировщиками и т.п.; 
• автомобилями всех категорий с ручным управлением для инвалидов, мотоколясками для 

инвалидов. 
Обязанности по организации проведения предварительных осмотров работников возлагаются на 

работодателя (п. 6 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 28.01.2021 №29н. 
Работодатель с целью проведения предварительного медосмотра лица, поступающего на рабо-

ту, выдает ему направление на медицинский осмотр, заполненное на основании утвержденного рабо-
тодателем списка лиц, поступающих на работу, подлежащих предварительным осмотрам (п. п. 8, 9 По-
рядка №29н). 

Данное направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с указани-
ем его должности, фамилии, инициалов и выдается лицу, поступающему на работу, под подпись. 

Также работодателем должен быть организован учет выданных направлений на предваритель-
ный медосмотр, в том числе в электронном виде (п. 9 Порядка N 29н). 

Кроме того, на работодателя возлагается обязанность по оплате медосмотров (ч. 9 ст. 220 ТК 
РФ, п. п. 3, 5 ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движе-
ния"). 

Совершенствование охраны труда водителей технологического транспорта должно быть ориен-
тировано на: 

 Улучшение охраны труда водителей; 

 Повышение информированности работников; 

 Улучшение состояния здоровья работников, снижение профессиональных заболеваний; 

 Снижение рисков несчастных случаев. 
На основе проведенного анализа данных анкет водителей были сформулированы следующие 

рекомендации для работодателя: обеспечение комфортных условий работы, обучение и профессио-
нальное развитие водителей, повышение уровня оплаты труда, улучшение организации графика рабо-
ты с учетом режима отдыха и отпусков, мониторинг и анализ условий труда водителей, развитие соци-
альной инфраструктуры для улучшения благополучия сотрудников, а также проведение медицинских 
осмотров в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Анализ оценки условий труда водителей технологического транспорта на примере ООО Комби-
нат "Дубки" позволил выявить основные проблемы и сформулировать рекомендации по их совершен-
ствованию. В этой связи работодателю необходимо принять меры для повышения уровня оплаты тру-
да, улучшения организации графика работы водителей, создания социальной инфраструктуры, а также 
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обеспечить медицинское обслуживание водителей в соответствии с законодательством РФ. Это позво-
лит улучшить безопасность и комфорт работы водителей, а также повысить их общую производитель-
ность и сократить число дорожно-транспортных происшествий.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию актуальных проблем в области пожарной безопасности 
зданий повышенной этажности различного функционального назначения. Автором проведен анализ 
статистических данных, которые позволили сделать вывод о проблемах обеспечения противопожарной 
защиты жилых зданий повышенной этажности. Обоснована необходимость внедрения наиболее эф-
фективных методов противопожарной защиты исследуемых сооружений. Исследованы вопросы такти-
ческих сложностей ликвидации пожаров на верхних этажах. 
Ключевые слова: пожар, пожарная опасность, здание повышенной этажности, опасные факторы по-
жара, противопожарная защита. 
 

THE PROBLEM OF FIRE HAZARD OF HIGH-RISE BUILDINGS 
 

Avanesyan Xristofor Nikolaevich 
 

Scientific adviser: Bagazhkov Igor` Vladimirovich 
 
Abstract: Article is devoted to the research of topical issues in the field of fire safety of the various functional 
purposes high-rise buildings. The author has carried out the analysis, which made it possible to conclude of 
problems of fire protection of residential buildings with high floors. The necessity of introduction of more effec-
tive methods of fire protection of surveyed buildings have been proved. The issues of tactical difficulties in the 
elimination of fires on the upper floors have been investigated. 
Key words: fire, fire hazard, high-rise building, fire hazards, fire protection. 

 
К сегодняшнему дню, возведение жилых и общественных сооружений стало неотъемлемым 

направлением строительства во многих городах России. В условиях растущей стоимости земельных 
участков, выделяемых для строительства, а также увеличения численности и плотности населения, 
строительство зданий с большим количеством этажей становится все более необходимым, что обосно-
ванно позволяет решать множество проблем, связанных с доступностью городской среды. 

Благодаря научно-технологическому прогрессу и постоянному развитию строительной отрасли, 
совершенствуются методы и создаются новые объекты инфраструктуры. Такого рода эволюция город-
ской среды и структуры обеспечивает наибольшее удобство населению, но и повышает эффектив-
ность рационального использования городской инфраструктуры. В результате чего, современный об-
лик городов претерпевает трансформацию, улучшая качество жизни населения. 

Исследование вопросов оценки и обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, по-
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вышенной этажности (далее – ЗПЭ), в силу важности сохранения здоровья и жизни людей, минимиза-
ции материального ущерба в случае возникновения пожара является актуальным направлением по 
причине стремительного увеличения доли высотного строительства в Российской Федерации, которое 
на сегодняшний день, составляет около 30% (рис. 1.).  

 
 

 

Рис. 1. Темпы роста возведения высотных зданий на территории Российской Федерации (м2) 
 

Проблема обеспечения пожарной безопасности зданий повышенной этажности всегда была 
очень актуальна, так как методы и технические приёмы их возведения совершенствуются несколько 
быстрее, чем оперативно-тактические и технические возможности пожарных подразделений, направ-
ленные на обеспечение безопасных и оперативных эвакуационных мероприятий и эффективное оказа-
ние помощи людям при пожарах, а также оперативную локализацию и ликвидацию возгораний. 

Не всегда пожарные подразделения обладают полным арсеналом технических средств, необхо-
димых для тушения подобных пожаров. Более того, применение оборудования, предназначенного для 
борьбы с возгораниями в зданиях меньшей высоты, в определенных случаях, является нецелесооб-
разным. 

В зданиях с большим количеством этажей зачастую отмечается: 

 неравное распределение пожарной нагрузки;  

 захламление эвакуационных путей и выходов; 

 рассредоточение большого количества людей;  

 применение разнородных материалов (по структуре, пожарной опасности) для отделки по-
мещений; 

 недостаточное внимание к обслуживанию средств противопожарной защиты. 
Один из ключевых аспектов, способствующих повышению пожарных рисков, заключается в оби-

лии арендаторов, что присуще зданиям общественного и административного назначения. Они, в свою 
очередь, могут совершать ошибки при эксплуатации помещений. В таких ситуациях возникает возмож-
ность использования неисправных электроприборов в конференц-залах и офисных помещениях, а так-
же нарушение требований пожарной безопасности при приготовлении пищи в ресторанах и кафе.  
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Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Доля пожаров, % 94,3 95,6 93,99 94,5 94,5 

Доля погибших, % 100 100 98,8 99,5 92,5 

      

Рис. 2. Анализ количества пожаров и пострадавших от них в зданиях повышенной этажности 
(2018 – 2022 гг.) 

 
Еще одним негативным фактором является применение в декорировании помещений материа-

лов и элементов, которые не соответствуют необходимым характеристикам, например, могут создавать 
угрозу распространения пламени, являться токсичными или обладать высокой степенью дымообразо-
вания. Еще одной проблемой является загромождение эвакуационных путей и выходов, размещения 
несогласованных стендов с рекламой и т.д. 

За 2022 год в зданиях повышенной этажности (10-25 этажей) произошло 4967 пожаров, из кото-
рых 94,5 % - в жилом секторе (рис. 2) [1].  

Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности представляет собой особую сложность, в 
первую очередь, потому, как только физическое перемещение внутри таких зданий требует значитель-
ных усилий и выносливости. Наряду с этим, имеется ряд других технических и организационных аспек-
тов, которые делают тушение пожаров в ЗПЭ еще более затруднительным. 
 

 

Рис. 3. Возгорание в здании повышенной этажности жилого назначения 
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Одной из главных проблем при тушении пожаров в зданиях повышенной этажности, является 
доступ к источнику огня (очагу пожара). Как правило, огонь охватывает не только один этаж, но и рас-
пространяется по всей вертикальной оси, проникая в подсобные помещения, лестничные клетки, вен-
тиляционные шахты и подобные места (рис. 3). Данный факт обуславливает снижение оперативности и 
эффективности локализации и ликвидации пожара. 

Большое количество людей, находящихся в здании, также является одним из факторов усложне-
ния тушения пожара. Логичным является вопрос о месте нахождения людей в здании, их количестве и 
состоянии, при этом ни в общественных, ни в жилых зданиях никогда невозможно оперативно выяснить 
где могут оказаться пострадавшие, которым требуется помощь в эвакуации. 

Личный состав подразделений при тушении пожаров в зданиях повышенной этажности также 
сталкиваются с проблемой доступа к источникам водоснабжения. Количество огнетушащих веществ 
(далее – ОТВ), необходимое для тушения пожара на большой высоте, может быть значительным, и 
обеспечение их бесперебойной подачи, требует дополнительных возможностей, как от личного соста-
ва, так и от используемой техники. В некоторых случаях, возникает необходимость применения специ-
альных насосных систем, или подачу ОТВ через вертикальные линии соединения. 

Для эффективного тушения пожаров на больших высотах сегодня используется современный 
подход - подача специальной газифицированной пены сжатым воздухом. Этот метод, осуществляемый 
через специальную установку на пожарном автомобиле, дает возможность создавать пену на земле, а 
затем доставлять ее на высоту до 400 метров с применением стандартных рукавов. Возможность до-
биться таких результатов обеспечивается значительно меньшим весом пены по сравнению с водой, 
что влечет за собой снижение гидростатического давления. 

Также, применяется тушение пожаров с помощью тонкораспыленной воды и гидроабразивной 
резки – это один из передовых подходов в борьбе с огнем. В этих целях применяются специализиро-
ванные установки, оснащенные насосами, способными создать наиболее высокое давление [2]. 

Технология температурно-активированной воды (далее – ТАВ) представляет собой инновационный 
подход к тушению пожаров на больших высотах. В ходе практических испытаний удалось достичь макси-
мальной высоты подачи ТАВ вплоть до 298 метров. Важно отметить, что для реализации данной техно-
логии требуются специализированные рукава, способные выдерживать экстремально высокую темпера-
туру до 300 °C и давление (10,0 Мпа). Они отличаются от традиционных и имеют более значительный 
вес, что затрудняет их укладку и требует больше времени в сравнении с обычными рукавами [3]. 

Указанные методы превосходят стандартные, ввиду наибольшей эффективности, но при этом, 
требуют наибольших экономических затрат на перевооружение пожарных подразделений, что на сего-
дняшний день, является не меньшей проблемой, чем обеспечение противопожарной защиты. 

Таким образом, сложность тушения пожаров в зданиях повышенной этажности требует от лично-
го состава противопожарных служб превосходной физической подготовки, тщательного планирования 
и координации действий, высоких оперативно-тактических возможностей. Без наличия исправных тех-
нических средств, также, увеличивается время локализации и ликвидации пожара, повышается веро-
ятность травмированы и гибели людей, обрушения строительных конструкций. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос повышения уровня автоматизации рабочих процессов в 
камеральной обработке облаков точек, а именно этапа чистки. Проводится анализ наиболее распро-
страненных методов фильтрации. Выдвигается гипотеза о доработке существующих инструментов 
фильтрации в целях достижения результата повышенной точности сегментации полезных данных за 
меньший промежуток времени. Для проверки гипотезы проводятся экспериментальные проверки на 
выборке различных исходных данных. Формируется вывод о подтверждении гипотезы и рассматрива-
ются возможные варианты применения доработанной методики фильтрации. 
Ключевые слова: Наземное лазерное сканирование (НЛС), обработка результатов измерений, авто-
матизация рабочих процессов, фильтрация облаков точек, трансформация облаков точек. 
 
STUDY OF FILTRATION METHODS TO IMPROVE THE ACCURACY OF USEFUL DATA SEGMENTATION 

IN POINT CLOUDS 
Selin Dmitrii Sergeevich 

 
Abstract: The article considers the issue of increasing the level of automation of work processes in the office 
processing of clouds of points, namely the cleaning phase. The most common filtration methods are analyzed. 
It is hypothesized that existing filtering tools should be further developed to achieve the result of better seg-
mentation of useful data over a shorter period of time. To test the hypothesis, experimental tests are carried 
out on a sample of different input data. The conclusion about the confirmation of the hypothesis is formed and 
possible variants of application of the improved filtration method are considered. 
Keywords: Terrestrial laser scanning (TLS), processing of measurement results, automation of work process-
es, filtration of point clouds, transformation of point clouds. 

 
В связи с тем, что материалы наземного лазерного сканирования часто сопровождаются зашум-

ленными данными, содержащими артефакты и нежелательные точки, которые могут исказить итоговый 
результат обработки, фильтрация облаков точек играет одну из ключевых ролей в процессе камераль-
ной обработки данных [1]. Такой этап обработки существенно влияет на точность и достоверность ре-
зультирующих данных. Фильтрация точек позволяет убрать подобные артефакты, повысить чистоту и 
точность данных, что является необходимым для последующего анализа и использования информации 
в различных целях. 

В соответствии с этим, каждый специалист сталкивается с задачей определения оптимальных 
методов фильтрации, соответствующих конкретным особенностям данных и поставленным производ-
ственным задачам. 
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На сегодняшний день специалистам доступен широкий спектр ПО с различными методами филь-
трации артефактов [2], однако зачастую ими ощущается нехватка таких фильтров. В связи с этим мож-
но сказать, что нехватка автоматизированных методов обработки требует от специалистов проводить 
дополнительные ручные корректировки и анализировать данные более детально. Это затрудняет про-
цесс и неизбежно увеличивает временные затраты на обработку данных. 

В силу того, что уменьшение объема ручных корректировок является одним из ключевых аспек-
тов [3], поскольку это время- и трудоемкий процесс, который может существенно замедлить общий 
процесс анализа и использования данных, актуальным является вопрос о создании алгоритмов прин-
ципиально новых методов фильтрации, или усовершенствовании уже существующих. 

В связи с этим, в данной статье будет предложена доработка существующего алгоритма филь-
трации недостоверных точек, применительно к вертикальным конструкциям. 

Как было обозначено ранее, разные ПО обладают разным набором методов фильтрации облаков 
точек. Метод, направленный на один и тот же результат в разных ПО может работать как по схожему, так и 
по разным алгоритмам. Провести анализ работы алгоритма можно в справочных материалах конкретного 
ПО, но, правообладатели далеко не всегда дают возможность ознакомиться со своими алгоритмами. 

Для примера, стоит рассмотреть метод фильтрации SOR (Statistical Outlier Removal). Данный ал-
горитм нацелен на удаление «выбросов» или точек облака, обладающей наименьшей плотностью от-
носительно своих соседей, сравнительно с усредненной плотностью облака точек. В таблице (табл. 1) 
представлены некоторые из инструментов фильтрации, преследующих данную цель. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ инструментов фильтрации «SOR» 
Страна 

разработки 
Наименование ПО 

Название 
инструмента 

Принцип работы 

Open Source Cloud Compare [4] SOR 1. На основании выбранного количества точек «соседей» 
(m), для каждой точки присваивается расстояние до них (li). 
2. Вводится множитель стандартного отклонения (nSigma). 
3. Точка определяется как «шумовая» в случае, если 

𝑙𝑖 > 𝑙𝑚𝑎𝑥 . 

𝑙𝑚𝑎𝑥 =
𝑙1+𝑙2+...+𝑙𝑛

𝑛
+ 𝑛𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎 ∗ 𝑠𝑡𝑑. 𝑑𝑒𝑣  

 
Россия ScanIMAGER [5] Фильтрация скана 1. Скан разбивается на кубические ячейки с задаваемой 

длиной стороны (размер ячейки) 
2. Если точек в ячейке содержится менее, чем порог филь-
тра, то все точки, находящиеся в ней, удаляются. 

 
Швейцария Leica Cyclone 3DR [6] Noise Фильтрует наименее плотные точки внутри облака. Принцип 

работы не раскрывается правообладателем. 

 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 51 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Все известные на данный момент алгоритмы вычисляют расстояние между «соседними точка-
ми» в трехмерной системе, то есть по ниже представленной формуле. 

 

𝑆 =  √(𝑥𝑏 − 𝑥𝑎)2 + (𝑦𝑏 − 𝑦𝑎)2 + (𝑧𝑏 − 𝑧)2 

 
Следовательно, среднее расстояние между всеми точками облака и их «соседями» зависит от их 

пространственного положения. В том числе поэтому большинство фильтров являются универсальными 
и подходят под облака точек различных форм и конструкций. Если же провести классификацию кон-
струкций по принципу их формы и ориентации в пространственном положении, то можно выделить 3 
группы: вертикальные, горизонтальные и иные (наклонные / сложной формы). К первой группе отно-
сятся какие бы то ни было конструкции в форме вертикальных плоскостей, цилиндров, и т.д. 

 

 
Рис. 1. Технологическая последовательность применения 2D фильтра «Шум» 

 
На основании этих данных можно сформулировать гипотезу о том, что если облако точек пред-

ставляет собой вертикальные конструкции, такие как стены, фасады и др., то при подсчете расстояний 
между «соседними точками» можно учитывать горизонтальное проложение между ними. Предположе-
ния, основанные на выдвинутой гипотезе: 

1. Это позволит минимизировать случаи классификации низкоплотных, но достоверных частей 
облаков точек как «шумовых». 

2. Это позволит максимизировать случаи классификации среднеплотных и недостоверных ча-
стей облаков точек как «шумовых». 

Проверка выдвинутых предположений проводилась в ПО «Leica Cyclone 3DR» с использованием 
материалов, полученных наземным лазерным сканером Trimble X7 [7]. 



52 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Для того чтобы сымитировать работу инструмента «Шум» с измерением плановых расстояний, 
были опробованы разные подходы, которые перечислены ниже: 

1. Выполнена трансформация облака точек, а именно его проецирование на горизонтальную 
плоскость, затем проведена фильтрация облака, после чего в среде программирования внутри ПО был 
написан алгоритм итерационного перебора точек для обратного трансформирования результирующего 
облака точек в исходное пространственное положение. Алгоритм представлял собой сравнение исход-
ного и плоского облака точек, и возвращал точку в исходное состояние, если в вертикальной оси име-
лась еще одна точка с идентичными плановыми координатами. 

2. Первичная трансформация облака точек выполнялась при помощи вертикального масшта-
бирования облака точек (значение вертикального масштаба должно быть не более 10-6), после чего 
был использован инструмент «Шум». Вторичная трансформация выполнялась так же при помощи из-
менения вертикального масштаба облака (значение вертикального масштаба обратной трансформации 
должно быть взаимно обратным значению вертикального масштаба первичной трансформации). В 
обоих этапах за базовую точку масштабирования был взят центр масс облака точек. Процесс транс-
формации данным подходов показан на рисунке ниже (рис. 1). 

В обоих случаях результат был охарактеризован положительно. Тем не менее, первый подход к 
первичной и обратной трансформации облака точек оказался более времязатратным в силу своей ал-
горитмической сложности. 

В таблице (табл. 2) представлено сравнение фильтрации стандартной методикой (с вычислени-
ем трехмерных расстояний), а также авторской методикой («2D-фильтр»). 

 
Таблица 2 

Сравнение результатов 3D и 2D фильтрации 
Фильтрация облака точек в исходном состоянии Фильтрация облака точек в трансформированном состоянии 

  

  

Как показано на рисунке, металлические трубы, прислонен-
ные к стене, не были в должной мере определены как «шу-
мовые». При этом, увеличение интенсивности фильтрации 
приводит к утере полезных данных. 

Исходя из рисунка можно сказать, что фильтрация абсолют-
но достоверно сегментировала облако точек на полезные и 
«шумовые» данные. 

 
В данную публикацию вошла минимальная часть выборки облаков точек, применительно к кото-

рым апробировались выдвинутые предположения.  
На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что выдвинутая гипотеза 

и предположения были экспериментально подтверждены. 
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Применение 2D фильтрации в настоящем и будущем сокращает трудо- и времязатраты на руч-
ную обработку, следовательно, повышается уровень автоматизации рабочих процессов, связанных с 
камеральной обработкой облаков точек. Это в свою очередь минимизирует влияние человеческого 
фактора при обработке, а значит, снижает вероятность появления случайных ошибок.  

Особенно высокую практическую значимость 2D фильтр представляет для специалистов, зани-
мающихся камеральной обработкой непрерывного потока облаков точек. 
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Аннотация: Современные гибриды Рапса для выращивания в почвенно-климатических условиях 
Среднего Урала. Агротехника возделывания, характеристики сорта, регионы допуска, урожайность, 
устойчивость к погодным условиям, морфологические и биометрические данные сортов. 
Ключевые слова: сорт, агротехника, биометрия, устойчивость, развитие, рост. 
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Abstract: Modern rapeseed hybrids for cultivation in the soil and climatic conditions of the Middle Urals. Culti-
vation agricultural technology, variety characteristics, tolerance regions, yield, resistance to weather condi-
tions, morphological and biometric data of varieties. 
Key words: variety, agricultural technology, biometrics, sustainability, development, growth. 

 
Для выращивания Рапса на Среднем Урале необходимо учитывать множество факторов, поч-

венно-климатические условия регионы, так как климат своеобразен, бывают года когда выпадает ми-
нимальное количество осадков и это все сопровождается жаркой погодой + 23-30 градусов и соответ-
ственно периодическими ветрами, а также бывают очень обильные на осадки года, когда выпадает ме-
сячная норма осадков за неделю, стоит пасмурная погода в связи с этим световой день становиться 
короче и это влияет на вегетативный период роста и развития растений, очень важно подобрать сорт 
который будет устойчив к засушливым условиям и высокой температурой также к обильным осадкам и 
большой влажностью. Исходя из этого устойчивость к грибковым заболеваниям, различным видам 
насекомых вредителей: крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, капустная 
тля. Хорошо подготовленная почва для посева, глубокая обработка почвы, так как культура имеет 
стержневую корневую систему, которая проникает в почву на глубину от 20-45 см. Семена очень мел-
кие, норма высева 3-4 кг/га почвенные обработки проводят в несколько операций для структурности и 
рассыпчатости для качественного посева данной культуры. 

Яровой рапс (Brassica napus L. ssp. oleifera) – растение своего рода однолетнее, это полноцен-
ный гибрид сурепицы и капусты. Относится к семейству крестоцветных. Это масленичная и кормовая 
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культура, производят масло из семян рапса, используют для животноводства в качестве добавок в 
кормовой рацион. Рапсовое масло обладает очень ценными свойствами, этой культуре последнее 
время уделяют большое внимание. Относиться к не пропашным культурам севооборота. В семенах 
ярового рапса содержание масла составляет 35-45%, белка — 21%, углеводов — 17-18%. Масло сла-
бовысыхающее, используется для пищевых и технических целей.[1] 

Культивировать рапс начали в Голландии и Англии ещё в XVI веке, он быстро распространился 
по всей Европе. В России начали выращивать только в конце XIX века, используя как кормовую культу-
ру для скота.[1] 

Современные гибриды Рапса: 
Форпост КЛ- сорт ярового рапса (Brassica napus var. napus). Сорт 00 типа (безэруковый, низко-

глюкозинолатный). Производственная система Clearfield.  Умеренно интенсивного типа. Рекомендуется 
для возделывания в основном на семена. Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центрально-
му (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-Черноземному (5), Средневолжскому (7), Уральскому (9), За-
падно-Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для возделывания в Туль-
ской, Курганской, Оренбургской областях, Красноярском крае, Свердловской области и Республике Ха-
касия. Отлично произрастает и показывает себя на почвах Среднего Урала. Устойчив к неблагоприят-
ным почвенно-климатическим условиям, к различным видам грибковых заболеваний, хорошие показа-
тели в плане устойчивости к вредителям данного сорта.[3] 

 

 
Рис. 1. Яровой Рапс Форпост КЛ 

 
Вегетационный период 97 дней. Масса 1000 семян 3,0-4,5 г. Растение средней высоты 130-140 

см. Сорт с высокой устойчивостью к полеганию 7 балов. При становлении постоянных температурах и 
влажности растрескивание стручка не происходит в течении 3-4 недель. Листовая пластинка зеленого 
цвета, долей у него среднее количество, зубчатость краев листьев средняя можно даже сказать высо-
кая. Зацветает в ранние сроки. Листовой аппарат средней длины, средней ширины, черешок неболь-
шой. Стручок, носик и цветоножка средней длины. Средняя урожайность 18-23 ц/га. Максимальная 
урожайность - 38,0 ц/га.[2] 

Аккорд-  отличный сорт ярового рапса хорошо себя зарекомендовавший среди сельскохозяй-
ственных предприятий, Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) и Уральскому (9) регионам.[5] 
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Рис. 2. Яровой рапс Аккорд 

 
 Сорт 00 типа. Пластинка листа, антоциановый окрас на верхней стороне листа не присутствует. 

Степень развития долей относительно не большая можно сказать средняя, количество долей наблю-
дается от малого до среднего. Зубчатость краев листьев средняя. Лист средней длины и ширины, дли-
на черешка средняя. Лепестки желтые. Образование пыльцы имеется. Высота растения при полном 
цветении средняя; по общей длине, включая боковые ответвления, среднее. Антоциановая окраска 
стебля не наблюдается. Длина стручка небольшая, носик средней длины,. Тенденция к формированию 
соцветия в год посева поздним летом сильная. . Урожайность в Уральском регионе 9,6 ц/га, наиболь-
шая - 25,6 ц/га, на 12% выше стандарта. Вегетационный период 104 дня - в Уральском регионе. Высота 
прикрепления нижней ветви 45,7 см. Устойчивость к полеганию 4,7 балла, к осыпанию - 3,9 балла. Со-
держание жира 41,8-47,8%, на уровне или выше стандарта на 1,8%. Урожайность сухого вещества 36,6 
и 38,8 ц/га в Северо-Западном и Уральском регионах соответственно. Облиственность 50,3%. Содер-
жание сухого вещества 24,0%, содержание белка 17,4%. Рекомендуется для возделывания на семена 
и корм. Масса 1000 семян 2.5-3.4 грамм. Год включения в реестр допущенных: 2007.[4] 
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Аннотация: в настоящее время, в сфере туризма появляются разные формы, форматы и виды орга-
низации туристско-экскурсионной деятельности. Одним из таких видов является интеллектуальный ту-
ризм, который сейчас становится одним из быстроразвивающихся и перспективных направлений, и 
способен совместить в себе отдых с познавательной деятельностью. В данной статье прослеживается 
инициатива становления интеллектуального туризма на сельских территориях, как перспективного ин-
струмента для развития историко-культурного наследия нашей Родины. 
Ключевые слова: интеллектуальный туризм, историко-культурное наследие, династия Демидовых, 
усадьбы, усадебные комплексы. 
 

INTELLECTUAL TOURISM AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF HISTORICAL AND CULTURAL 
HERITAGE 

 
Ilyicheva Elena Vladimirovna, 

Malikova Anastasia Alexandrovna 
 
Abstract: Currently, different forms, formats and types of organization of tourist and excursion activities are 
emerging in the field of tourism. One of these types is intellectual tourism, which is now becoming one of the 
fastest growing and promising areas, and is able to combine recreation with cognitive activity. This article trac-
es the initiative of the formation of intellectual tourism in rural areas as a promising tool for the development of 
the historical and cultural heritage of our Homeland. 
Key words: intellectual tourism, historical and cultural heritage, Demidov dynasty, manors, manor complexes. 

 
Современный туризм представляет собой широко развитую индустрию, направленную на реали-

зацию социальных, экономических и духовных потребностей человека.  
Одним из лучших способов изучения истории своей Отчизны по мнению многих экспертов, явля-

ется интеллектуальный и познавательный туризм. Эти виды туризма привлекательны для молодого 
поколения, в связи с чем региональная политика в данном направлении активно внедряет новые фор-
мы туристического и экскурсионного обслуживания в работу объектов, сохраняющих культурное насле-
дие: музейных комплексов, старинных усадеб, домов-музеев и краеведческих музеев.  

Говоря об интеллектуальном туризме, следует отметить, что данное понятие возникло относи-
тельно недавно и является малоизученным. 

Интеллектуальный туризм – это культурно-познавательный туризм, основной целью которого яв-
ляется знакомство с культурным наследием данной местности. Под культурным наследием мы пони-
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маем материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники, историко-
культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности того или иного 
народа, вклад этого народа в мировую цивилизацию [1]. 

За последние несколько лет интеллектуальный туризм стал активно развиваться, что позволяет 
многим странам и регионам разрабатывать программы по созданию новых технологических инфра-
структур, интеллектуальных приложений для туристов, позволяет сосредоточить внимание на иннова-
циях, чтобы обогатить туристический опыт и повысить конкурентоспособность и привлекательность 
дестинаций. Таким образом интеллектуальный туризм можно представить в виде синтеза информаци-
онных технологий, бизнес-систем и туристического опыта [2]. 

Многие исследователи отмечают, что благоприятное развитие туристической отрасли способствует 
культурному и экономическому росту района, а также социально-экономическому развитию региона в це-
лом. Дестинацию можно считать конкурентоспособной в той степени, в которой функционирующие на 
данной территории организации могут успешно конкурировать в региональной и национальной экономи-
ке, одновременно вносить вклад в развитие всех сфер жизнедеятельности, обеспечивать повышение ка-
чества жизни населения, устойчивости и сбалансированности местных бюджетов и др. [3]. 

Проблема отсутствия должного внимания к развитию туризма в малых городах и сельских посе-
лениях, в основном, исходит из недостаточной популярности и непрезентабельности, расположенных 
здесь муниципальных бюджетных учреждений экскурсионно-туристической направленности. Зачастую 
они не имеют стратегии и концептуальной модели развития, что негативно сказывается на их выста-
вочно-экспозиционной деятельности и формировании собственного имиджа на рынке туристических 
услуг региона.  

С целью изучения заинтересованности населения в развитии интеллектуального туризма в му-
ниципальных образованиях нами было проведено исследование на примере г.о. Воротынский Нижего-
родской области. 

В ходе исследования использовались следующие методы: теоретический анализ научной и кра-
еведческой литературы по теме исследования, метод наблюдения, онлайн-опрос с использованием 
разработанной анкеты. 

Воротынский район богат историко-культурным наследием. К памятникам истории и культуры от-
несено 57 объектов культурного наследия, находящихся под государственной охраной [4].  

Городской округ Воротынский занимает весомое место на литературной карте Нижегородской 
области. Так в определенный период своей жизни многие известные писатели и путешественники по-
сетили эти неповторимые места, отразив восхищение в своих дневниковых записях и произведениях. 

Анализируя потенциал данной местности для развития интеллектуального туризма, можно ска-
зать, что основными достопримечательностями являются усадебные комплексы, расположенные в се-
лах Быковка, Покров-Майдан, Красная Горка. Памятники культуры регионального значения, располо-
женные здесь, имеют связь со знаменитой династией русских промышленников и землевладельцев 
Демидовых.  К ним относятся дворянские усадьбы Демидовых XIX – начала XX вв., родовое гнездо ни-
жегородской ветви знаменитого рода Демидовых, где сохранились памятники градостроительства и 
архитектуры, старинные усадебные парки, святой источник, работает музей, ежегодно проходят собы-
тийные мероприятия. В Быковке регулярно, с 2007 года, проводится мемориальный фестиваль «Деми-
довская сирень», который организует Быковский краеведческий музей при поддержке Международного 
Демидовского Фонда.  

Наблюдая за отношением местных жителей к своей малой родине, мы узнали, что даже самый 
маленький населенный пункт имеет свою душу, почувствовать которую можно лишь оставшись 
наедине с его улочками, изучая в тишине и немноголюдности местные достопримечательности. Конеч-
но, объекты историко-культурного наследия российских сел не являются грандиозными, но не стоит 
забывать о том, что они носят характер «живых свидетелей» реального исторического прошлого нашей 
страны.  

Душа воротынских поселений – это душа русского человека. Не торгаша и хапуги, а честного кре-
стьянина, ремесленника, рыбака, степенного купца, который знает цену деньгам и все зарабатывает 
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собственным трудом. Такому человеку всегда есть чем поделиться, о чем рассказать, у него богатый 
жизненный опыт, он умеет слушать и слышать других, он добродушен и внимателен ко всем. 

В ходе интернет-анкетирования было опрошено 40 жителей г.о. Воротынский – представителей 
различных слоев населения: предпринимателей, домохозяек, рабочих, студентов, пенсионеров, среди 
которых местных жителей примерно половина (52,5 %). Результаты исследования показали, что треть 
респондентов посещают исторические объекты культурного наследия родного края, 90 % из них счита-
ют г.о. Воротынский достаточно перспективным для развития интеллектуального туризма. Больше по-
ловины опрошенных признают, что они мало информированы о местных достопримечательностях, од-
нако почти все (92,5%) имеют желание обладать большими сведениями. 85 % хотели бы принять уча-
стие в инновационных историко-образовательных проектах, разработанных для местных просторов. 
82,5 % отметили, что имеют знакомых, готовых принять участие в такого рода мероприятиях. 

Таким образом, опираясь на изученный материал и результаты проведенного исследования на 
примере г.о. Воротынский Нижегородской области, можно сделать вывод, что в малых городах и сель-
ских поселениях нашей Родины имеется не только потенциал для развития интеллектуального туриз-
ма, но и интерес местного населения, который подтвердили 97,5 % респондентов. 
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Риск и риск-менеджмент – это понятия, которые не так давно начали использоваться в практике 

деятельности организаций. Довольно продолжительное время данная сфера деятельности рассматри-
валась в отрыве от управления и отводилась на регулирование отделам, связанным с бухгалтерским 
учётом, что сильно снижало эффективность риск-менеджмента. 

Сегодня, с развитием компаний и повышением уровня образования управленцев, многие руково-
дители начинают понимать, какое сильное влияние могут оказывать факторы внешней и внутренней 
среды на деятельность организации. Ранее вместо того, чтобы внимательно изучать каждую возмож-
ную угрозу, они предпочитали действовать в тот момент, когда данное препятствие возникает на пути 
их профессиональной деятельности. Практика функционирования отечественных компаний доказыва-
ла, что подобное отношение к протекающим вокруг организации процессам довольно часто приводило 
к потери прибыли или банкротству компании. Практически управление было реактивным. Тогда как 
грамотная работа с рисками предполагает проактивные действия предупреждающего характера. По-
этому многие компании сегодня всё чаще проводят превентивный анализ факторов внешней и внут-
ренней среды, а также демонстрируют успешные попытки прогнозирования будущих событий [1].  

Основная проблема заключается в том, что система управления рисками на сегодняшний день 
функционирует в основном в крупных компаниях. Средний и малый бизнес считают данную функцию 
слишком затратной, и оттого не слишком привлекательной, что в итоге снижает устойчивость и выжи-
ваемость организаций. Руководство компаний должно понимать, что внедрение инструментов риск-
менеджмента – это действенный и результативный способ снизить угрозы для компании. 

Согласно стандарту ИСО 31000, риски представляют собой комбинацию различных обстоятель-
ств, которые могут повлиять на конечный результат. В теории риска принято рассматривать два пока-
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зателя, позволяющие измерить риск: вероятность (частота наступления рискового события) и резуль-
тат (положительный или отрицательный итог наступления рискового события). В российской практике 
акцент пока делается, в основном, на ущерб/потери, который может принести данное событие [2, 5]. 

В процессе первоначального выявления рисков необходимо определить цель, которую требуется 
достичь, а после – подробно рассмотреть все «факторы», которые могут помешать её достижению. 
Дальнейшие действия риск-менеджмента предполагают реализацию этапа - анализ выявленных рисков. 
Анализ рисков возможно произвести с помощью методов, указанных документе "ГОСТ Р ИСО/МЭК 
31010-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Методы оценки риска" 
[3]. Данный стандарт содержит описание методов анализа и оценивания рисков. Рассмотрим один из них. 

Анализ «эффективности затрат» или анализ «затраты и выгоды» — это метод, который активно 
используют в любой сфере с целью рассмотрения различных вариантов развития событий и опреде-
ления наиболее подходящей модели поведения лица, принимающего решение (ЛПР). Суть метода за-
ключается в сравнении общих ожидаемых затрат с общими ожидаемыми выгодами, а после - в выборе 
наилучшего варианта [5, с.31].  

Не существует какого-то определенного порядка проведения данного метода, однако есть опреде-
ленные этапы, которые обязательно необходимо осуществить. Первоначально определяются стороны, 
участвующие в процессе, далее – рассчитываются все затраты и выгоды, которые получит каждая из них. 

Выгоды делятся на прямые и косвенные. Прямые преимущества проявляются непосредственно 
от принятого решении, это, к примеру, прибыль. Косвенными же можно назвать сопутствующие «плю-
сы», которые могут значительно повлиять на принятие решения: например, повышение деловой репу-
тации. Затраты в данном методе – это убытки, которые компания понесет либо в процессе, либо после 
принятия решения. 

В конечном итоге полученные результаты приводятся либо к количественным измерениям (иначе 
- выражаются в деньгах), либо – в качественном (в виде таблиц или графиков). [4] И уже далее руко-
водство организации принимает решение, на основе полученных результатов 

Если же при рассмотрении затрат ЛПР понимает, что дальнейшие действия могут привести к 
ухудшению экологии или нести ущерб жизни и здоровью людей, то используется принцип ALARP, кото-
рый предполагает разделение ущерба на три категории [3]: 

 уровень, выше которого отрицательные значения не принимаются и решение сразу же явля-
ется невыгодным (например, при использовании новой технологии есть риск нанесения смертельных 
повреждений людям);  

 центральный, при котором необходимо принимать различные действия для поддержания 
этого уровня на минимально возможном значении (например, при строительстве здания есть риск того, 
что на человека может упасть кирпич, поэтому - чтобы снизить ущерб, нужно соблюдать технику без-
опасности); 

 минимальный, когда аналитики понимают возможность данного риска, но его последствия 
настолько незначительные, что риск   достаточно лишь мониторить (например, выбросы углекислого 
газа в атмосферу). 

Достоинствами данного метода можно назвать использование единых метрических систем, про-
зрачность принятия решения и повышение осведомленности всех аспектов риска. Недостатками же 
служат невозможность использования метода на долгосрочных проектах, сложность в определении 
ставки дисконтирования и различных оценок экономических значений. 

Рассмотрим применение данного метода на условном примере. Предположим, копания А решила 
запустить проект. У неё есть три варианта дальнейших действий: отказаться от внедрения проекта, 
внедрить его с некоторыми изменениями и внедрить первоначальный проект.  

При внедрении в производство первоначального проекта компания гарантированно получит при-
быль в размере 100 д.е., но при этом затраты составят 80 д.е. Также аналитиками было рассчитано, 
что загрязнение воздуха будет оцениваться на 30 д.е. (уровень минимальный для данной организации)  

При внедрении проекта с изменениями организация получит положительные денежные потоки в 
размере 60 д.е., затраты будут составлять 40 д.е., но при этом внешний негативный эффект будет со-
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ставлять всего лишь 5 д.е. 
И отсутствие каких-либо действий не приведет к каким-либо изменениям. 
После этого рассчитываются результаты: 
1) 100-80-30=-10 д.е. 
2) 60-40-5= 15 д.е. 
3) 0 д.е. 
По данному методу видно, что наиболее выгодное решение – это внедрение проекта с некото-

рыми имениями. 
Таким образом, метод «Анализ эффективности затрат» довольно удобен и понятен для приме-

нения его на практике, особенно для краткосрочных проектов. Единственные серьёзные трудности мо-
гут возникнуть при сборе информации на подготовительном этапе, однако подобные проблемы связа-
ны почти с любым методом анализа и оценки рисков. Считаем, что данный метод рекомендуем к при-
менению в различных организация с целью принятии более эффективных рисковых решений 
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В наше современное время, охваченное динамичными изменениями и постоянным развитием 

технологий, бизнес-среда превратилась в настоящее поле битвы, где конкуренция стала неотъемле-
мой частью выживания и процветания компаний. Сталкиваясь с постоянными вызовами, предприятия 
вынуждены вступать в гонку за инновациями и эффективностью. В этом контексте ключевым фактором 
становится постоянное совершенствование систем управления, чтобы адаптироваться к переменам и 
оставаться в верхнем эшелоне успешных организаций. 

Один из фундаментальных аспектов управления, который требует внимания и стратегического под-
хода, – это выбор подходящей модели управления. Модель управления является основным инструментом 
формирования корпоративной стратегии, направленной на достижение целей компании. Ее эффектив-
ность тесно связана с умением адаптироваться к уникальным условиям и требованиям бизнес-среды. 

Жесткая модель управления характеризуется высокой централизацией власти, четким распре-
делением обязанностей и ответственности, а также жестким контролем за соблюдением установлен-
ных правил и процедур. В такой модели все решения принимаются на высшем уровне управления, а 
низшие звенья иерархии лишь выполняют приказы. 

Вместе с тем жесткая модель управления демонстрирует ряд преимуществ, которые делают ее 
эффективной в определенных сценариях. 

Первое преимущество заключается в ее высокой эффективности в стабильной среде. Так, Д.Г. 
Кахриманова, Е.Е. Ковалева, А.В. Носкова отмечают, что «жесткая модель эффективна в условиях 
стабильной внешней среды, где важно обеспечить единообразие в деятельности и принимать решения 
в кризисных ситуациях. Ясная иерархия и распределение обязанностей позволяют быстро и эффек-
тивно принимать решения без необходимости долгих консультаций или раздумий» [4, c. 5]. Это особен-
но важно в условиях, когда стабильность предполагает минимальные изменения в стратегии и опера-
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ционных процессах. 
Второе преимущество жёсткой модели управления я вижу в том, что, когда организация сталки-

вается с кризисными ситуациями, где требуется моментальное принятие решений и реакция на пере-
менные обстоятельства, жесткая модель управления демонстрирует свою преимущественную способ-
ность. Отсутствие избыточных процедур и иерархических барьеров позволяет быстро реагировать на 
угрозы и минимизировать возможные убытки. 

Также одним из преимуществ можно считать то, что жесткая модель способствует созданию и 
поддержанию единообразия в деятельности организации. Четкое распределение обязанностей и от-
ветственности устраняет путаницу и предотвращает возможные недопонимания. Это особенно важно 
для обеспечения высокого качества продукции или услуг, а также для соблюдения стандартов и норма-
тивов. Однако, А.Ю. Заложнев предостерегает от возможных конфликтов, вызванных ограничением 
свободы действий работников [3, c. 194]. 

Неоспоримо, что жесткая модель управления обладает рядом преимуществ, но, как и любая си-
стема, она не лишена недостатков, которые становятся особенно заметными в современной динамич-
ной и неопределенной бизнес-среде. 

Основным минусом данной модели принято считать сложность адаптации к изменениям. М.В. 
Белов подчеркивает, что «в быстро меняющейся среде жесткая модель может быть неэффективной, 
затрудняя адаптацию» [1, c. 24]. Она, фактически, затрудняет процесс адаптации к новым условиям, 
поскольку требует соблюдения устаревших правил и процедур. 

Еще одним недостатком является негибкость в принятии решений. Жесткая модель управления, 
основанная на четком распределении обязанностей и иерархической структуре, может замедлить про-
цесс принятия решений. Это особенно актуально в ситуациях, где требуется быстрая реакция на изме-
нения. Нежелание отклоняться от устоявшихся правил может привести к упущению новых возможно-
стей и потере конкурентных преимуществ. 

Вместе с тем жесткая модель управления может стать источником конфликтов между руковод-
ством и подчиненными. Ограничения свободы действий работников и четкое регулирование их дея-
тельности могут вызвать недовольство и сопротивление. Это может снижать мотивацию персонала и 
создавать напряженность внутри организации, что в итоге негативно сказывается на её производи-
тельности и эффективности. 

Такие ученые, как А.В. Коваленко, А.С. Ткачев подчеркивают, «что современные организации 
нуждаются в управлении, способствующем быстрой адаптации и мобилизации творческого потенциа-
ла» [5, c. 464]. Таким образом, в современном менеджменте всё больше акцентируется внимание на 
гибких и инновационных подходах, способных эффективно реагировать на переменчивость внешней 
среды и обеспечивать устойчивое развитие организации. 

Мягкая модель управления, отличающаяся децентрализацией власти, активным участием низ-
ших звеньев и ориентацией на согласование интересов, представляет собой подход, который находит 
все более широкое применение в современном динамичном бизнес-мире. Эта модель оказывается 
особенно актуальной в условиях быстро меняющейся внешней среды, где гибкость и участие становят-
ся ключевыми элементами успешного управления. 

Главное преимущество мягкой модели управления заключается в ее эффективности в динамич-
ной среде. Так, в быстро меняющейся внешней среде, где правила игры постоянно эволюционируют, 
мягкая модель управления демонстрирует свою эффективность. Как отмечает А.В. Дейнека «Мягкая 
модель управления эффективна в условиях быстро меняющейся внешней среды, когда необходимо 
быстро адаптироваться к изменениям и привлекать творческий потенциал работников» [2, c. 95]. Де-
централизация власти и широкие полномочия позволяют организации быстро адаптироваться к изме-
нениям, принимая решения на основе текущей ситуации. 

Отличительной чертой мягкой модели является гибкость в принятии решений. Этот аспект стано-
вится крайне важным в условиях быстрого темпа изменений. Организации, следующие мягкой модели, 
способны быстро реагировать на новые требования рынка, не ограничиваясь жесткими процедурами. 

Вместе с тем, по мнению А.И. Пирогова, Н.С. Свечникова «одним из недостатков мягкой модели 
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управления является ее сложность в координации» [7, c. 48]. Поскольку власть и ответственность рас-
пределены более децентрализованно, необходимость в эффективной координации может стать вызо-
вом, что в конечном итоге может повлиять на общую эффективность организации. 

Также я могу выделить такой серьезный недостаток, как замедление принятия решений в кризис-
ных ситуациях. В условиях кризиса, где требуется быстрая и решительная реакция, мягкая модель 
управления может стать препятствием для оперативного принятия решений. Процессы согласования 
могут замедлить реакцию организации на изменения. 

Еще одним минусом данной модели управления является возможность возникновения конфлик-
тов. В.И. Малюк отмечает, что «участие работников в принятии решений может привести к конфликтам 
между членами организации». Различия во взглядах и интересах могут создавать напряженность, 
влияя на работоспособность коллектива. 

Каждая из рассмотренных моделей управления, будь то жесткая или мягкая, несет в себе уни-
кальные характеристики, которые могут оказаться полезными или, наоборот, ограничивающими в зави-
симости от конкретных условий. Важно осознавать, что от выбора модели управления зависит эффек-
тивность деятельности фирмы, ее способность к адаптации и привлечению талантов. 

Факторы, такие как размер компании, ее структура и область деятельности, играют важную роль 
при выборе модели управления. Крупные организации с жесткой моделью управления могут обеспе-
чить четкость и стабильность в своей деятельности. В то время как более гибкие и децентрализован-
ные структуры, такие как мягкая модель, могут быть более подходящими для компаний с высокой сте-
пенью неопределенности и потребностью в инновациях. 

Внешняя среда также играет ключевую роль в определении наилучшей модели управления. В 
быстро меняющейся среде, где требуется быстрая адаптация, мягкая модель управления может оказать-
ся более эффективной, поскольку она способствует гибкости и креативности. В то время как в стабильной 
среде, где требуется соблюдение строгих стандартов, жесткая модель может быть предпочтительной. 

Эффективное управление часто требует нахождения баланса между жесткостью и гибкостью, 
централизацией и децентрализацией. Компании могут использовать элементы обеих моделей в зави-
симости от текущих задач, изменений на рынке и стратегических целей. 

Способность быстро реагировать на изменения является ключевой особенностью успешной ор-
ганизации. Поэтому в современном бизнесе акцент делается не только на выборе конкретной модели 
управления, но и на готовности к ее изменению в зависимости от потребностей и условий. 

В заключение, модель управления не должна рассматриваться как универсальное решение, а как 
инструмент, подлежащий адаптации. Эффективность управления зависит от способности организации 
использовать преимущества и компенсировать недостатки выбранной модели, а также готовности к ее 
эволюции в соответствии с требованиями меняющейся среды и стратегическими целями. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная в настоящее время тема – нематериальная 
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следует и методы (инструменты) ее осуществления, а также описано, как именно может повлиять не-
материальная мотивация на эффективность деятельности компании. 
Ключевые слова: мотивация, сотрудники, виды, методы мотивации, эффективность.  
 

INTANGIBLE MOTIVATION OF STAFF 
 

Ovsyannikova Marina Alekseevna 
 

Scientific adviser: Saidakova Victoria Andreevna  
 
Abstract: this article discusses the currently relevant topic – non-material motivation of staff. The article re-
veals the essence of intangible motivation, what goals it pursues and methods (tools) for its implementation, 
and also describes exactly how intangible motivation can affect the effectiveness of a company's activities. 
Keywords: motivation, employees, types, methods of motivation, efficiency. 

 
Нематериальная мотивация персонала – это не про виды вознаграждений для увеличения сте-

пени вовлеченности сотрудников в работу компании. Это не про деньги. Нематериальная мотивация 
персонала включает в себя все, что может получить работник, кроме зарплаты и премий. Такой вид 
мотивации помогает руководителям любых организаций в нескольких направлениях: стимулирует за-
интересованность персонала в своей работе, значительно снижает процент текучести кадров, налажи-
вает (нормализует) климат внутри коллектива, а также позволяет давать сотрудникам шанс для того, 
чтобы они могли показать свои возможности или же открыли в себе новые таланты. 

Бывает, что руководители задумываются над немаловажным вопросом: «Как заставить персонал 
работать, если у них нет как такового желания?». Ответ на данный вопрос один: «Никак!». Не нужно 
заставлять, потому что это будет бессмысленно и безрезультатно, а может, в некоторых случаях даже 
достаточно затратно. Необходимо найти конкретную для сотрудников мотивацию, выяснить, что может 
поднять уровень желания и энергии у персонала. 

Целью такого вида мотивации является раскрыть потенциал сотрудников, создать благоприят-
ную атмосферу в компании, за счет чего увеличить продуктивность работающих на вас людей и, конеч-
но же, увеличить доход от бизнеса. 

Виды нематериальной мотивации зависят от того, на кого именно она направлена (личностная и 
корпоративная), а также исходя из потребностей, которые необходимо удовлетворить (социальная, 
психологическая, моральная и организационная): 

− Личностная мотивация учитывает запросы и потребности конкретного сотрудника, а корпо-
ративная нацелена на всю компанию или отдел; 
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− Социальная мотивация необходима для того, чтобы повысить самооценку работника, учи-
тывая его мнение и советы при принятии решения. Психологическая мотивация состоит в удовлетво-
рении психологических потребностей (общение). Моральная мотивация закрывает потребность в при-
знании и уважении, а организационный вид мотивации помогает удовлетворить потребности в без-
опасности, заботе и внимании [1]. 

Есть множество методов (инструментов) для развития мотивации у своих сотрудников: 
1. Обучения. Дать возможность персоналу обучаться – это значит создавать команду профес-

сионалов, которые могут эффективно работать и достигать целей компании. Обученные сотрудники 
смогут быстро среагировать на все изменения рынка и технологий благодаря тому, что, используя свои 
приобретенные знания и навыки, будут решать проблемы и находить новые возможности. 

2. Комфорт. Принимая на работу людей, многие работодатели в объявлениях прописывают от-
дельной строкой «уютный офис с диванчиками, кофейной машиной и новой техникой». Это необходимо 
писать не просто так, потому что сотрудникам действительно важен комфорт в офисе, начиная от осве-
щения, температуры и рабочего места, заканчивая техникой, которой будет пользоваться персонал. 

3. Карьерный рост. Ни для кого не секрет, что много кто, придя в организацию на любую долж-
ность, хочет в дальнейшем продвигаться по карьерной лестнице. Необходимо давать такую возмож-
ность своему персоналу, но при определенных условиях: человек должен понимать, что невозможно 
прийти на работу уборщиком, а через месяц занять должность руководителя. 

4. Персональная публичная похвала. Для руководителя этот метод является отличной воз-
можностью не только показать хороший пример, на который должны опираться и другие, но и мотиви-
ровать этого же человека двигаться вперед в том же направлении [2]. 

Данный перечень можно продолжить исходя из специфики деятельности организации. Любая 
компания может создать и применить на практике собственные методы мотивации. 

Нематериальная мотивация может работать не всегда, есть отдельные случаи, когда компания 
выстраивает систему мотивации, но ожидаемый эффект так и не наступает. По этому поводу выделяют 
несколько причин: нематериальная мотивация заменяет материальную, инструменты мотивации не 
соответствуют потребностям сотрудников, применяется несвоевременная мотивация, а также фор-
мальных подход. 

Множество действий руководителя в конечном итоге влияют на эффективность деятельности ор-
ганизации, поэтому нематериальная мотивация персонала тоже дает свой положительный эффект: 
поддержание репутации компании, оптимизация и сокращение расходов, сохранение ключевых со-
трудников, привлечение новых высококвалифицированных кадров, а также получение большей прибы-
ли, чем ранее. Для того, чтобы постоянно ощущать эффект от такого вида мотивации, необходимо со-
вершенствовать ее систему, постоянно работать над ней [4]. 

Отличным примером нематериальной мотивации персонала является АО «Тинькофф Банк». 
Данный банк участвовал в коммуникации с сотрудниками даже в кризис в 2022 году в связи с пандеми-
ей. Для этого в «Тинькофф» запустили прямые эфиры с руководством и назвали их Т-News и «Тинь-
кофф Кухня», где топ-менеджеры рассказывали о состоянии дел в компании, отвечали на возникающие 
вопросы сотрудников, объясняли решение, которые позволят устоять бизнесу, так как такой формат 
помогает снизить уровень беспокойства. Так же они устраивали короткие психологические сессии для 
HR-ов, которые с конца сентября 2022 года работали почти 24/7: искали решения, поддерживали пер-
сонал и организовывали помощь. Еще одним примером является то, что в ту же пандемию руководство 
«Тинькофф» перевело своих сотрудников на удаленную работу и сразу обеспечило их всем необходи-
мым для работы: оборудованием и доступами [3]. По этому примеру видно, что компания заботится и 
переживает в первую очередь о своих сотрудниках. 

Таким образом, в результате исследования была доказана эффективность и важность примене-
ния руководителями нематериальной мотивации персонала, потому что именно люди повышают ре-
зультативность деятельности организации. 
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Кинематограф уже долгое время является одним из самых востребованных видов искусства, и в 

разных странах ежегодно выходят новые фильмы. Кино – это неотъемлемая часть социума, а также 
средство формирования мирового сознания. Между обществом и миром кино существует связь. И эта 
связь способна передавать наши чувства, привычки, обычаи и традиции, даже погружать человека в 
мир его иллюзий. Киноискусство - мощнейший регулятор социальных отношений. Поскольку английский 
язык является самым распространенным и употребляемым языком в мире, в российский прокат посту-
пает большое количество англоязычных фильмов. Соответственно, возникает необходимость адекват-
ного перевода их названий.  

Фильмоним – особый термин, используемый для обозначения названия кинофильма. Он отно-
сится к определенному разряду имен собственных, или онимов. Поскольку названия кинофильмов дол-
гое время практически не являлись предметом исследования лингвистов, термин «фильмоним» еще не 
получил широкое распространение. Фильмонимы выполняют номинативную, информативную, прагма-
тическую, рекламную, прогностическую, коммуникативную и эстетическую функции [1]. Фильмонимы 
имеют различную синтаксическую структуру, а стремление к лаконичности обусловливает преимуще-
ственное использование односоставных предложений. 

Для достижения адекватности перевода фильмонимов используются различные переводческие 
трансформации. Переводческие трансформации — это преобразования, помогающие передать с мак-
симально возможной полнотой содержание исходного текста при переводе. Переводческие трансфор-
мации объединяются в переводческие стратегии, такие как прямой перевод, трансформация и замена 
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названия [2]. Прямой перевод уместен в тех случаях, когда в названии фильма не содержатся непере-
водимые элементы и безэквивалентная лексика, а также, когда грамматическая структура названия 
фильма на английском языке имеет аналог в русском. Для осуществления перехода от языковых еди-
ниц оригинала к единицам перевода используются трансформации. При невозможности адекватно пе-
ревести название фильма используется стратегия полной лексико-семантической замены. Данная 
стратегия позволяет переводчику использовать все свои знания, навыки и фантазию.  

В ходе настоящего исследования был проведен сравнительно-сопоставительный анализ 50 
названий фильмов на английском языке, и были выявлены используемые при переводе стратегии. Для 
анализа адекватности перевода названий использовались критерии эквивалентности перевода и со-
хранения коммуникативной составляющей при переводе. Таким образом, были выделены следующие 
критерии: 

1. лексико-семантическое соответствие оригинальному названию; 
2.  соответствие содержанию фильма; 
3. понятность перевода носителю переводящего языка.  
Ниже представлены примеры некоторых проанализированных фильмов, показавшиеся наиболее 

интересными.  
1. «Круэлла» – «Cruella» – прямой перевод, транслитерация. Фильм носит название имени 

главной героини. Переводческая стратегия выбрана удачно, но не очень точно, ведь в оригинальном 
названии отражено одно из основополагающих качеств главной героини – жестокость, ведь cruel на 
английском языке имеет значение жестокий, суровый, грубый. Зрителю, не владеющему английским 
языком, данная отсылка понятна не будет. 

2. «Достать ножи» – «Knives Out». Трансформация названия осуществляется из-за лексической 
недостаточности. В центре событий фильма – семья известного автора криминальных романов Харла-
на Тромби, которого после празднования 85-летия находят мертвым. В ходе расследования выясняет-
ся, что это убийство, а свое состояние Харлан завещал не родственникам, а сиделке. Семья Х. Тромби 
– алчные и жестокие люди, ищущие во всем выгоду. В их отношениях много конфликтов и противоре-
чий, и просто так от наследства отказываться они не собираются. «Out» с английского переводится как 
«вне, наружу, за пределами». Прямой перевод был бы не очень удачным вариантом. Однако и офици-
альный перевод не совсем удачен. В английском языке существует идиома the knives are out (for 
someone), что означает иметь открытую враждебность к кому-либо, желание навредить, ополчиться 
против кого-либо. А переведенный фильмоним «Достать ножи» данную суть не отражает. Стоит отме-
тить, что у Харлана Тромби была большая коллекция ножей, с точки зрения постановки картин филь-
ма, ей уделялось большое внимание. Зритель сможет увидеть много сцен, снятых рядом с коллекцией. 
В кульминационном моменте, виновник смерти Харлана достает оттуда нож и пытается убить его си-
делку. Однако, смысл оригинального названия заключается не только в наличии реальных ножей в до-
ме, где происходит действие фильма, но и в напряженных отношениях между родственниками убитого, 
что наглядно демонстрирует английское название. 

3. «Я иду искать» – «Ready or Not». Используется полная лексико-семантическая замена. В 
фильме речь идет о девушке, которая стала частью новой семьи, после свадьбы со своим женихом. И 
первую ночь после свадьбы она проводит, играя в смертельные прятки с новоиспеченными родствен-
никами. Переводческая стратегия выбрана удачно. «Ready or Not» c английского языка – «Готов или 
нет», а данный перевод совершенно не отражает суть фильма. «Я иду искать» - подходящий вариант, 
и он будет сразу понятен зрителю, поскольку данная фраза является неотъемлемым атрибутом игры в 
прятки для русскоговорящего населения. Жанр фильма – триллер, ужасы, и безобидная фраза из дет-
ской игры придает ему должный эмоциональный и жанровый окрас. 

4. «Малифисента» – «Maleficent». Прямой перевод, транскрипция. Название фильма образо-
вано от слова «maleficus», и с латыни это можно перевести как «злодей, колдун». Но данная отсылка 
непонятна и для того, кто смотрит фильм на английском языке, и для того, кто смотрит его на русском. 
Поэтому переводческая стратегия выбрана удачно, а уточнение рода с помощью добавления оконча-
ния «а» только помогает зрителю понять, что главная героиня – женщина. В свою очередь, мелодичное 
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и звучное имя Малифисента лишь подчеркнуло шарм героини, тем более, как выясняется по ходу про-
смотра фильма, Малифисента далеко не отрицательный персонаж. 

5. «Тревожный вызов» —«The Call». Осуществляется трансформация путем добавления. 
Главная героиня фильма — оператор в службе спасения 911. Ей поступает звонок от похищенной де-
вочки, и оператор сама пытается выследить похитителя, поскольку полиции ничего найти не удалось. 
Дословный перевод названия «Вызов» — слишком размытый и общий, и не дает достаточного пред-
ставления о содержании фильма. Ко всему прочему, фильм относится к жанру триллер, и добавление 
определения «тревожный» позволяет создать необходимую жанровую окраску. Переводческая страте-
гия выбрана удачно. 

Итак, при анализе адекватности перевода было установлено, что из 50 переводов названий 44 
(88%) можно назвать адекватными, остальные 6 (12%) русских названий являются примерами неадек-
ватного перевода. При анализе использованных стратегий перевода, были получены следующие ре-
зультаты: прямой перевод использовался в 25 случаях (50%), дословный перевод – 19 (76%) (все 25 
примеров являются адекватными), трансформация – в 13 случаях (26%).  
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Методологической базой данной работы послужили 4 статьи из англоязычных новостных сайтов 

BBC, The Financial Times, The Moscow Times, The Atlantic, BigThink, а также 4 статьи с их переводом, 
опубликованных на сайте ИноСми. 

При анализе статей мы обнаружили различные приёмы перевода, например, генерализация — 
замена единиц ИЯ с более узким значением единицами ПЯ с более широким значением [Дмитриева 
2007: 24]: 

Исходный текст: <…> a rocky exoplanet. 
Перевод: <…>  на этой планете. 

Другим способом лексической трансформации является конкретизация  замена слова или сло-
восочетания ИЯ более широким значением словом или словосочетанием ПЯ более узким значением 
[Дмитриева 2005: 24]. 

Исходный текст: apparition  
Перевод: огненный шар 
Английское apparition, которое переводится как явление, видение переводится более конкретным 

словосочетанием огненный шар. 
Исходный текст: All three approaches have their advantages and disadvantages <…> 
Перевод: У каждого из перечисленных подходов есть свои преимущества и недостатки.  
При переводе на русский уточняется количество подходов.  
При переводе используется такая лексическая трансформация как опущение, например:  
Исходный текст: <…> a surface temperature of 800 degrees Fahrenheit (430 degrees Celsius).  
Перевод: <…> поверхность нагревается до температуры 430 градусов по Цельсию. 
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При переводе были опущены 800 degrees Fahrenheit из-за специфики использования темпе-
ратурной шкалы.  

Русский вариант текста является более безличным, так как опускаются личные местоимения. 
Исходный текст: Labbé told me 
Перевод: отметил Леджа 
При переводе опускаются слова являющиеся семантически избыточными. 
Исходный текст: sweet spot 
Перевод: компромисс  
Идиома заменяется на менее ярко окрашенное слово компромисс.  
Часто слова и словосочетания на английском языке имеют эквиваленты в русском языке, например: 
Исходный текст: TNT 
Перевод: тротил 
Некоторые слова или выражения в английском тексте содержат чуждый нашему языку образ. 

При переводе они должны заменяться аналогами, т. е. выражениями, соответствующими по смыслу, но 
более обычными для русского текста. 

Исходный текст:  on the face of it 
Перевод: На первый взгляд 
Здесь исходный текст использует краткое название телескопа, в то время как переводчик ис-

пользует аббревиатуру полного названия, которая ранее уже упоминалась в статье для упрощения 
восприятия текста.  

Исходный текст: hypersonic velocities 
Перевод: со сверхзвуковой скоростью 
Нередко случается, что словарь не дает прямого соответствия английскому термину. В этом слу-

чае переводчик должен прибегнуть к описательному переводу, точно передающему смысл иноязычно-
го слова в данном контексте:  

Исходный текст: Although the scorching temperatures make the planet too hot to be habitable  
Перевод: Хотя чрезвычайно высокие температуры делают планету слишком горячей, чтобы она 

могла быть обитаемой 
Несмотря на наличие эквивалента скалистая планета в русском языке, переводчик использует 

описательный перевод для легкого восприятия текста. 
Добавление используется в переводе по разным причинам, чаще всего для максимального по-

нимания текста читателями. 
Примеры добавления: 
Исходный текст: in Laurel, Maryland 
Перевод: в Лореле, штат Мэриленд 
Добавляется слово штат для лучшего понимания текста русскоязычной аудиторией.  
При переводе добавляются к названиям добавляются слова передающие то, что они собственно 

называют, так как эти предметы и явления не известны в той же мере в реалиях нашей страны, например: 
Исходный текст: such as Andromeda 
Перевод: типа Туманности Андромеды 
Иногда, слово имеет несколько значений, поэтому при переводе одна лексическая единица ИЯ 

переводится двумя лексическими единицами ПЯ для лучшей передачи идеи, например:  
Исходный текст: stable 
Перевод: устойчивой и неизменной. 
В переводе также уточняются и раскрываются аббревиатуры, которые известны англоязычному 

читателю, но могут быть не знакомы русскоговорящей аудитории, например:  
Исходный текст: JWST  
Перевод: "Джеймс Уэбб"  
При переводе добавляется прилагательное, которое делает текст более экспрессивным и в пол-

ной мере передает силу ударной волны.  
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Неассимилированный перевод, то есть сохранение лексической единицы в оригинальном виде 
применяется при переводе названий астероидов, звезд, космических кораблей, спутников, планет, тек-
лескопов и журналов:  

Исходный текст: <…> called GJ 486 b  
Перевод: <…>  под названием GJ 486 b  

Антонимический перевод  трансформация утвердительной конструкции в отрицательную или, 
наоборот, из отрицательной в утвердительную, сопровождаемая заменой одного из слов переводимого 
предложения ИЯ на его антоним в ПЯ [Дмитриева 2007: 24]. Например: 

Исходный текст: <…> scientists have yet to find an atmosphere around a rocky exoplanet   
Перевод: <…> до сих пор им не удавалось найти атмосферы вокруг скалистых экзопланет. 
Смысловое развитие при переводе заключается в том, что в переводе используется слово или 

словосочетание, значение которого является логическим развитием значения переводческой единицы, 
например: 

Исходный текст: highlight the chemical traces <…> 
Перевод: что позволяет ученым выявлять <…> 
Глагол highlight переводится целой фразой, что позволяет ученым выявлять что является логи-

ческим развитием значения переводимой единиц.  

Другая лексическая трансформация  калькирование, которое заключается в переводе по частям 
английского слова или словосочетания с последующим сложением переведенных единиц без каких-
либо изменений, например:  

Исходный текст: Солнечные пятна или звездные пятна 
Перевод: Sunspots or starspot 
Проанализировав 4 статьи на английском и русском языке можно сказать, что самой часто ис-

пользуемой лексической трансформацией является добавление (22%), эквивалент (17%) и опущение 
(16%). При переводе на русский язык опускаются сложные термины, экспрессивные прилагательные, а 
трудные для понимания русскоговорящей аудитории процессы, явления переводятся с использовани-
ем описательного перевода и добавления, что в свою очередь делает переведенный текст большим в 
объеме. Крайне редко встречаются конкретизация (1%), антонимический перевод (3%) и смысловое 
развитие (1%).  
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Сегодня все чаще можно услышать с экранов телевизоров, а также в сети Интернет, о том, что 

очередной спортсмен Российской Федерации снят с соревнований из – за нарушения протокола. А 
именного из – за нарушение допингового контроля. Последним таким громким событием была зимняя 
Олимпиада в Пекине 2022 года, где российскую фигуристку пятнадцатилетнюю Камилу Валиеву, обви-
нили в применение допинга. Так же из громких скандалов можно вспомнить 2016 год и летнюю олимпи-
аду в Рио – де – Жанейро, где из – за нарушения допингового законодательства развернулось «ин-
формационной атакой на российский спорт». Данные последствия повлекли за собой принятие Феде-

ральным законом от 22.11.2016 № 392-ФЗ [8, с. 1] были включены статьи 230.1 и 230.2 УК РФ 1. 
Изучив историю мирового спорта, можно увидеть, что первая классификация за использование 

допинга на Олимпийских играх была проведена в 1968 году в Мехико. Шведская команда по пятиборью 
была дисквалифицирована, и она потеряла свои бронзовые медали из-за скандала. Однако официаль-
ные случаи использования кровяного допинга были замечены только в 1980-х годах, и только в 1987 
году Международный Олимпийский Комитет (МОК) запретил использование допинговых препаратов. 
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Тем не менее, даже в настоящее время, Российская Федерация является главным центром использо-
вания запрещенных препаратов на международных соревнованиях. 

В судебной практике, можно увидеть, что за применение запрещенных препаратов и нарушение 
регламента соревнований Российского уровня, можно получить штраф. Так, например, в деле № 5-
1127/2019 от 23 декабря 2019 года в отношении Лещенко А.В. в качестве меры наказания по решению 
дела, судьей Медоевой Екатерины Николаевны было вынесено следующее решение: признать Лещен-
ко А.В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.18 
КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 

тридцати тысяч рублей 2. Такой вывод сделан из – за следующих факторов:  

 соревнования в который принимал участие Лещенко носят межрегиональный характер;  

 так же данные соревнования проводятся исключительно для лиц, не достигших 23 лет, ве-
роятность того, что Лещенко был 16 – него возраста, неизвестна; 

 в том числе и пояснения самого Лещенко. 
Таким образом, в изучении всех факторов, повлиявших на решение судьи в лице Медоевой Е.Н. 

было вынесено решение в соответствии с ч.1 ст. 6.18 КоАП РФ. 
В судебной практике есть множество интересных дел, после которых спортсменов дисквалифи-

цируют на определенный срок за применение запрещенных веществ на соревнованиях различного 
уровня. Одним из таких интересных решений, можно увидеть в деле № 33-0019 от 11.01.2019 года по 
Александру Юрьевичу Зубкову. Данное дело было рассмотрено в Спортивном Арбитражном Суде (да-
лее САС), решение было максимально суровым в отношении, как спортсмена, так и всей сборной Рос-
сийской Федерации по бобслею (четверки). САС постановил, лишить всю мужскую сборную медалей за 
первое место в дисциплине Бобслей, четверки, мужчины, то есть дисквалификация. Сам спортсмен 
признается лишенным права на получение аккредитации в любой исполняемой должности на Олим-

пийских Зимних Играх, следующих за Олимпийскими Зимними Играми в Сочи (т.е. Пхенчхан 2018) 8. 
Интересный факт, что все СМИ утверждают, что никакие новые доводы, доказательства не были пред-
ставлены в САС, а самого спортсмена еще долго не видели после данного дела. Что дает автору воз-
можность предположить, что Зубков А.Ю. просто устал от всей «шумихи» поднятый вокруг него и его 
команды. И можно представить состояние человека, который стал «Олимпийским чемпионом», а у него 
отбирают его титул, медали и в добавок запрещают учувствовать в соревнованиях на всю жизнь. Если 
заглянуть в историю, суровее наказания за применения допинговых веществ – не существует.  

Допинг сегодня остается серьезной проблемой в мире большого спорта. Иногда, даже из-за 
небрежного применения лекарств во время болезни, можно случайно получить положительный резуль-
тат допинг-теста. Один из эффективных способов борьбы с допингом - это юридическая ответствен-

ность за соответствующие нарушения. 7, с. 375. 
В рамках данной работы, автор предлагает рассмотреть, кто же спортсмен в данной ситуации со-

гласно ст. 230.1 и 230.2 УК РФ – соучастник или все же потерпевший. Необходимо провести анализ 
средств достижения преступной цели, а именно физическое воздействие и психологическое воздей-
ствие преступника на лицо, в отношении которого совершается данное деяние – склонение к употреб-

лению / подстрекательство в отношении применения допинга на спортсмена 5, с. 20.  
Так, например, можно увидеть в учебнике Гладких В.И. и Кучева В.С. «Уголовное право Россий-

ской Федерации. Общая и Особенная части» классификацию объектов преступления по ст. 230.1 и 
230.2. Авторы подразделили объекты преступления на общий родовой, видовой и непосредственный 
объект преступления. И дал следующие определения: 

 под общим родовым объектом преступления, выступают отношения в сфере общественной 
безопасности и общественного порядка; 

 под видовым объектом преступления, выступают общественная нравственность и обще-
ственные отношения по охране здоровья населения; 

 по поводу основного непосредственного объекта преступления, авторы не имеет опреде-

ленной позиции 6. 
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Так, по мнению А.Н. Пескова и О.А. Брусникиной, основным непосредственным объектом данно-
го вида преступлений являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность здоровья 
населения, так как методы или вещества, запрещенные в спорте, улучшают спортивные результаты 
«грязным образом». И тем самым представляют серьезную угрозу, как для самого спортсмена, так и 
для окружающих вплоть, до летального исхода [3]. 

Формулировка основных непосредственных объектов в работе Проментова Л.М. близка к точке 
зрения.Н. Пескова и О.А. Брусникиной. Звучит следующим образом – объектом являются обществен-

ные отношения, обеспечивающие здоровье людей в спортивной сфере 4, с. 128. Но объективную 
сторона преступления, предусмотренного ст. 230.1 УК РФ, Проментонов опредставляет как деяние в 
виде склонения спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использо-
вания в спорте. Так же, в его работе прослеживается мысль, о том, что ни в одной из статей УК РФ не 
предусмотрено наказание для спортсмена, только для окружающих лиц, которые могли каким – либо 
образом повлиять на него. 

В дополнение к работе Проментова Л.М. стоит отметить, что в российском уголовном законода-
тельстве предусмотрено наказание не за все нарушения антидопинговых правил. Возможно, наш зако-
нодатель предполагал, что Международный олимпийский комитет (МОК) расширит список запрещен-
ных веществ, что значительно упростило бы задачу УК. 

Проанализировав судебную практику и научные статьи по данной теме, можно провести парал-
лель между уголовным законодательством и юридическим сообществом, которые видят некоторые не-
достатки в привлечении к ответственности спортсменов любого уровня. Проблема допинга является 
сложной и будет требовать продолжительного времени для ее решения, поскольку победить без ис-
пользования запрещенных средств кажется привлекательным для любого человека.  

«Victorum sunt, non judicatur» (победителей не судят) – к сожалению, сегодня, это не так. Спортс-
мены любого уровня, начиная от зональных до международных, должны прекрасно понимать, что за 
каждым не противоправным действием следуют законные последствия. И ни в коем случае нельзя ду-
мать, что за применения или подстрекательству к применению допинговых препаратов ничего не бу-
дет. Уголовный закон всегда будет на стороне правды, так было, так есть и так будет всегда.  
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На сегодняшний день по мере становления общества происходит модернизация отношений по-

средством внедрения информационных технологий, которые уже стали его неотъемлемой частью. Они 
применяются во многих сферах, сосредотачивают в себе большой объем информации, что достаточно 
удобно с учетом объема её поступлений. В частности, к таким цифровым носителям относятся аудио- и 
видеозапись, служащих средством фиксации информации при возможности ее дальнейшего воспроиз-
ведения. 

Свое применение аудио- и видеозапись нашли в качестве средств доказывания: в соответствии 
со ст. 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) они входят в 
исчерпывающий перечень наравне с другими и применяются для рассмотрения и разрешения дела. 
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Узаконение аудио- видеозаписи в качестве самостоятельных средств доказывания действующим ГПК 
РФ произошло в 2002 году. Поводом подобного законодательного изменения стало вступление граж-
дан в правоотношения без письменного оформления таковых, то есть они используют устный формат, 
что, в конечном итоге, приводит к сложностям при доказывании факта совершения сделки и уклонения 
от оговоренных положений. 

В то же время, ГПК не дает толкования понятиям аудио- и видеозаписи. На этот счет в науке 
сложились свои трактовки, разработанные учеными-процессуалистами. Так, например, И. В. Решетни-
кова в качестве аудиозаписи рассматривает «средство доказывания обстоятельств, имеющих отноше-
ние к делу, с помощью фиксации на специальные технические средства голоса или иных звуковых сиг-
налов»; видеозапись определяет как «средство доказывания обстоятельств, имеющих отношение к 
делу, с помощью фиксации на специальные технические средства изображения и звуковых сигналов» 
[1, с. 5]. По мнению автора, отсутствие в законе легального толкования данных средств доказывания 
обусловлено их использованием в повседневной жизни человека, то есть отсутствует необходимость в 
раскрытии уже известных признаков понятий. 

Для того чтобы стать средствами доказывания, аудио- и видеозаписи должны обладать двумя 
признаками, обязательными для всех видов доказательств: относимость и допустимость [2, с. 5]. Под 
относимостью понимается то, что представленные сведения входят в предмет доказывания по данно-
му делу, и имеют значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Необходимо так же помнить про признак допустимости. Он означает, что сведения, закреплен-
ные на записи, должны быть получены законным способом. Чаще всего аудио- и видеозаписи создают-
ся путем скрытой записи, то есть незаметной для окружающих, вследствие чего возникает вопрос об их 
допустимости. В этом случае необходимо учитывать положения Закона РФ "О средствах массовой ин-
формации" в котором перечислены случаи, в которых допускается производство скрытой записи: за-
пись не должна нарушать конституционные права граждан, которые на ней присутствуют, запись осу-
ществлялась для самозащиты, демонстрация производится по решению суда [3, с. 5]. В целях соблю-
дения конституционных прав граждан ГПК РФ предусматривает возможность проведения закрытого 
судебного заседания, если лица, чьи сведения оглашаются и исследуются, не давали на это согласия. 
В этих же целях для аудио- и видеозаписей предусмотрен особый порядок приобщения к материалам 
дела: ст. 77 ГПК РФ обязывает лиц, указывать когда, кем и в каких условиях осуществлялись записи. 
Очень важно соблюдать указанный порядок, так как в случае его нарушения суд может не принять во 
внимание запись. В судебной практике можно встретить подобный случай: «Видеозапись выступления 
К., на которую ссылаются заявители, сведений о месте и времени данного выступления также не со-
держит. Она правильно не принята судом во внимание, как не отвечающая требованиям статьи 77 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку заявителями не указано, ко-
гда, где и в каких условиях она произведена» [4, с. 5].  

За 21 год использования аудио- и видеозаписей в науке и на практике сформировались их досто-
инства и недостатки как средств доказывания. К достоинствам можно отнести «эффект присутствия», 
под которым понимается то, что с помощью записи можно полностью воссоздать ситуацию. С его по-
мощью исключается субъективизм, который может быть у свидетельских показаний, возникающий в 
силу переработки человеком информации и представления ее суду со своей точки зрения. Так же с по-
мощью аудио- и видеозаписей упрощается процесс доказывания, особенно в таких делах как взыска-
ние арендной платы, защита чести, достоинства и деловой репутации, корпоративных и семейных спо-
рах. 

Однако выделяются и недостатки. Во-первых, это искажение событий на записи, которое может 
быть осуществлено как умышленно, так и случайно (в силу субъективных причин). К умышленному ис-
кажению событий можно отнести, например «склейки» либо обрезать начало записи, на котором будет 
значимая информация. Наличие «склеек» можно определить с помощью судебной экспертизы, однако 
доказать факт того, что видео было обрезано, будет труднее, особенно если аудио- или видеозапись в 
полном объеме существует в единственном экземпляре. Так же существует возможность скрытой за-
писи, однако этот недостаток сглаживается процессуальными гарантиями, которые были рассмотрены 
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выше (закрытое судебное заседание, обязанность указания автора записи, даты и обстоятельств ее 
совершения). Наконец, отдельным и значимым недостатком выступает возможность фальсификации 
аудио- и видеозаписи. Однако ГПК РФ дает возможность проверки записи, путем проведения эксперти-
зы по инициативе суда и ходатайству лиц, участвующих в деле. В научной литературе можно встретить 
следующий аргумент в поддержку аудио- и видеозаписей: письменные и вещественные доказательства 
так же можно подделать, но это не лишает их доказательственной силы.  

Таким образом, аудио- и видеозаписи – это современное и технологичное средство доказывания. 
Отсутствие их определений в ГПК РФ позволяет сделать вывод, о том, что аудио- и видеозаписи как 
средство доказывания находятся в процессе становления, и положения о них еще будут изменяться и 
дополняться. А анализ законодательства и практики применения говорит о неоднозначном характере 
таких доказательств, так как достоинства и недостатки существуют в настоящее время в балансе и 
взаимодополняют друг друга. 
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Базовым элементом уголовного права является состав преступления. Его значение обусловлено 

тем, что от его наличия или отсутствия зависит вопрос преступности деяния и, соответственно, воз-
можность реализации уголовной ответственности. При всем при этом, для привлечения лица к уголов-
ной ответственности важную роль играет и предмет доказывания, обеспечивающий объективность, 
полноту и всесторонность исследования обстоятельств преступного деяния.  

Вышеизложенное, на наш взгляд, свидетельствует о взаимосвязанности двух указанных право-
вых категорий, в т.ч. ввиду того, что входящие в предмет доказывания обстоятельства обуславливают-
ся признаками состава преступления. Перед должностными лицами следственных органов в ходе 
предварительного расследования стоит задача по правильной квалификации преступного деяния, вы-
ражающейся в установлении соответствия конкретного совершенного деяния признакам того или иного 
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состава преступления1, которая осуществляется посредством правильного определения предмета до-
казывания по уголовному делу и установления всех обстоятельств, входящих в него2. 

Однако существующие в доктрине права подходы к их связи друг с другом разнятся, в связи с 
чем, актуальным представляется вопрос выявления соотношений понятий «состав преступления» и 
«предмет доказывания».  

В первую очередь считаем необходимым отметить, что состав преступления и предмет доказы-
вания являются исключительно доктринальными понятиями, т.е. они не имеют легальных определе-
ний. Более того, понятие предмета доказывания не употребляется ни в уголовном, ни в уголовно-
процессуальном законодательстве. Последнее употребляет формулировку «обстоятельства, подле-
жащие доказыванию», что, как известно, является его синонимом. В отличие от него, понятие состава 
преступления можно встретить в ряде норм Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ)3. 

Одна из точек зрения, касающихся соотношения рассматриваемых понятий, состоит в признании 
тождества между ними4. Однако, данная точка зрения, кажется нам в корне неверной.  

Одним из основополагающих начал назначения наказания является принцип индивидуализации 
наказания. При постановке знака равенства между составом преступления и предметом доказывания 
его реализация становиться невозможной. Состав преступления – это абстрактная модель, включаю-
щая в себя совокупность признаков объекта и субъекта преступления, его объективной и субъективной 
стороны, присущая каждому виду уголовно-наказуемого деяния. Мы не отрицаем того, что в общем ви-
де, закреплённом в УПК РФ, предметом доказывания охватывает факторы, определяющие виновность 
и наказуемость деяния. Но при расследовании конкретного уголовного дела подлежащие доказыванию 
обстоятельства специфичны, они характеризуются большей степенью уникальности, чем те признаки, 
которые образуют состав преступления. Указанное обусловлено неповторимостью каждого преступле-
ния. Даже два сходных на первый взгляд противоправных деяния будут иметь черты, отличающие их 
друг от друга.  

Справедлива позиция М.С. Строговича, указывающего, что предмет доказывания составляют не 
просто признаки состава преступления, а фактические обстоятельства произошедшего в каждом кон-
кретном случае, которые, безусловно, соответствуют юридическим признакам, закрепленным законо-
дателем5. 

Так, событие преступления, подлежащее доказыванию при производстве по уголовному делу, 
соотносится с объективной стороной преступления, а виновность лица в совершении преступления, 
форма его вины и мотивы – с субъективной стороной. Соответственно, нельзя отрицать наличие соот-
ношения ряда обстоятельств, подлежащих доказыванию, с тем или иным признаком состава преступ-
ления. 

На наш взгляд, предмет доказывания гораздо шире, чем состав преступления. Так, согласно ст. 
73 УПК РФ, одним из обстоятельств, входящих в предмет доказывания, являются обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, которые не оказывают влияния на квалификацию деяния. По-
добное воздействие не характерно также и для обстоятельств, которые могут повлечь за собой осво-
бождение от уголовной ответственности и наказания: деятельного раскаяния, примирения сторон и др. 

Следует также отметить, что предмет доказывания по уголовному делу не является, в отличие от 
состава преступления, чем-то статичным и застывшим. В процессе осуществления расследования де-
ла рамки предмета доказывания могут неоднократно изменяться: могут обнаруживаться новые, ранее 
неизвестные факты преступных действий, или, наоборот, какие-либо факты могут не находить своего 
подтверждения6.  

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что предмет доказывания и 
состав преступления являются взаимосвязанными и взаимообусловленными понятиями, но не тожде-

                                                           
1 См.: Герцензон А.А. Квалификация преступлений. М., 1947. С. 14.  
2 См.: Брянская Е.В. Предмет доказывания в квалификации преступного деяния // Сибирский юридический вестник. 2016. № 4 (75). С. 96. 
3 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства РФ. – 
2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921; 2023. – № 32 (часть I). – Ст. 6145. 
4 См.: Брянская Е.В. каз. Соч. С. 96. 
5 См.: Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе. М., 1955. С. 209.  
6 См.: Доказывание в уголовном процессе: Учебно-методические материалы / Сост. А. С. Барабаш. Красноярск, 1997. С. 189.  
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ственными друг другу. При этом состав преступления является первичным. Он выступает ядром всего 
уголовного права, т.к. наличие у деяния всех признаков состава преступления выступает основанием 
уголовной ответственности. Но, не смотря на это, предмет доказывания включает в себя больший круг 
обстоятельств, имеющих значение при расследовании уголовного дела.  
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XXI век характеризуется бурным развитием передовых технологий и инноваций, которые затра-
гивают все сферы человеческой жизни. Потребность в развитии новых технологии обусловлена совре-
менными реалиями и тенденциями, что несомненно является движущей силой. Все это направленно на 
внедрение новаторских, эффективных решений в развитие всех сфер человеческой деятельности. В 
частности рассмотрим внедрение в судебную систему инновационных технологий. 

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвер-
жденная Указом Президента РФ от 10 октября 2019 года № 490, свидетельствует о том, что внедрение 
новых цифровых технологий лежит в основе создания комплексной системы регулирования обще-
ственных отношений, а также предполагает оптимизацию человеческого труда во многих сферах [1]. 
Таким образом развитие новых цифровых технологий вкорне меняет взаимодействие между органами 
государственной власти и гражданами, в частности с судебной властью.  

Так с развитием таких технологий как: видеоконференц-связь, веб-конференция, а также воз-
можность подавать в электронном виде документы в гражданском судопроизводстве, возник вопрос в 
разработке и внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в рассмотрение гражданских споров. 

Единого определения «искусственный интеллект» еще не вывели, а его интерпретация во мно-
гом зависит от сферы применения. Однако в национальной стратегии ИИ понимается как «комплекс 
технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая само-
обучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных 
задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности чело-
века» [1]. 

В научной среде вопрос о внедрении систем ИИ является дискуссионным и нету единого мнения 
по поводу его внедрения в гражданское судопроизводство. 

На наш взгляд, точка зрения А.К. Нестеренко, президента ассоциации «Некоммерческое парт-
нерство «Объединение корпоративных юристов»» по поводу применения ИИ является достаточно 
обоснованным. Он утверждает, что «системы искусственного интеллекта могли бы массово применять-
ся судебной системой, особенно в части рассмотрения типовых дел» [2]. В связи с тем, что по данным 
делам в основном выносятся идентичные решения, это позволит разгрузить работу секретарей судов 
по составлению документов. А судьям даст возможность работать с ИИ по подготовке составление 
проекта документа, оставляя конечное решение за судьей.  

Внедрение ИИ в гражданское судопроизводство на наш взгляд имеет как положительные так и 
отрицательные стороны. 

В связи с тем что ИИ является саморазвивающееся системой, которая формируется на основе 
машинного обучения за счет заданных алгоритмов, то вначале внедрения ее в гражданский процесс 
она будет сыровата и не проработана. В связи с чем потребуется определенный промежуток времени 
по формированию системы, а также контроль со стороны суда при составлении документов. 

Что касаемо положительных сторон внедрения ИИ в гражданское судопроизводство, то: 
1. ИИ позволит анализировать большой массив судебных решений и быстро формировать ре-

шение по типовому делу; 
2. сократит время составления документов; 
3. оптимизирует работу секретарей судей; 
4. снизит вероятность вынесения неправомерного судебного решения в результате человече-

ского фактора; 
5. судья будет рассматривать проекты документов, оставляя конечное решение за собой, оце-

нивая доказательства по своему внутреннему убеждению [3]. 
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В настоящее время многие государства стремятся повысить жизненный уровень своих граждан. 

Развитие современной России сопровождается рядом проблем в социальной сфере, которые негатив-
но влияют на материальную обеспеченность семей, подрывают стабильность социальных, политиче-
ских и экономических отношениях в обществе. Для создания благоприятных условий развития обще-
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ства необходима постоянная, общедоступная и целевая помощь со стороны государства. Оно прини-
мает законодательные акты, регламентирующие назначение и выплату ряда пособий, необходимых в 
определенный период жизни гражданам, которые сталкиваются с тяжелыми жизненными ситуациями. 

В соответствии с Конституцией Российская Федерация – это государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Она заключается в установлении гарантированного минимального размера труда, охране труда и здо-
ровья людей, обеспечении государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, ин-
валидов и пожилых граждан, установлении государственных пенсии, пособий иных гарантий социаль-
ной защиты. На основании ст. 39 Конституции РФ издаются законодательные акты, определяющие 
различные виды и формы социальной помощи малоимущим гражданам и их семьям [1].   

Получение статуса малоимущего гражданина или семьи регулируется Федеральным законом от 
24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» [2]. К малообеспе-
ченным граждан относятся люди, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в соответствующем субъекте РФ. Граждане и члены их семьи, которые относят-
ся к данной категории, имеют право получить социальную поддержку от государства.  

Материальные проблемы у граждан возникают по разным причинам - при утрате трудоспособно-
сти члена семьи, в результате увольнения с работы, при рождении ребенка и в период ухода за ним. 
Существует необходимость их решения с помощью государственных инструментов. На каждом этапе 
жизни малоимущих граждан и членов их семей государство оказывает помощь в том или ином виде.  

Например, на стадии беременности женщины обращаются за обеспечением полноценным пита-
нием в учреждения социальной защиты и в медицинские учреждения. Одновременно происходит об-
ращение в социальный фонд за выплатой единого пособия на беременную мать. Аналогичным обра-
зом семьи поступают при рождении ребенка, который обеспечивается специальным питанием через 
медицинские организации до трёх лет, затем в детском саду и в школе. Параллельно родители про-
должают получать единое пособие до достижения ребенком возраста 17 лет.  

При поступлении подростка в вуз или техникум, государство оказывает помощь в предоставле-
нии права на получение социальной стипендии и выделении жилья в общежитии. При трудоустройстве 
гражданам оказывается государственная социальная помощь в виде социальных контрактов. Мало-
имущий гражданин, нуждающийся в жилье, должен быть бесплатно им обеспечен на основании статьи 
40 Конституции Российской Федерации [1].  Государство также оказывает помощь в оплате коммуналь-
ных платежей и возмещении расходов, связанных с газификацией жилых помещений в виде субсидий. 
В частном порядке при наличии определенных обстоятельств малоимущим гражданам выплачивается 
государственная социальная помощь в виде разовых денежных выплат.  Таким образом, мы видим 
тесную взаимосвязь граждан и государства, целью данного взаимодействия является помощь населе-
нию, обеспечивающая достойный уровень жизни людей, которые не имеют возможности самостоя-
тельно преодолеть трудную жизненную ситуацию.  

Важно, чтобы получение социальных пособий не провоцировало социальное иждивенчество. Ино-
гда возникают ситуации, при которых малоимущим гражданам выгоднее получать социальную помощь 
от государства, а не стремится заработать денежные средства для жизни. С целью решения данной 
проблемы издаются методические указания, определяющие условия материального и имущественного 
обеспечения потенциальных получателей пособий. При соблюдении принципа адресности выявляются 
реально нуждающиеся лица, а не скрывающие своё имущество и официальные доходы.  Соблюдение 
данного принципа стало возможным при использовании новых информационных технологий и инфор-
мационных порталов с целью получения информации о реальных доходах, объектах недвижимости, 
транспортных средствах и т.д. на основании данных межведомственного взаимодействия. Трудоспособ-
ные граждане стимулируются к трудоустройству даже на условиях небольшой заработной платы. При 
этом они смогут получать дополнительные выплаты в виде пособий и стимулирующих выплат социаль-
ного контракта, устройство на работу является непосредственным условием для их назначения. 

Обязательным условием для получения статуса малоимущего является тот факт, что гражданин 
оказался в трудном материальном положении не по своей вине. В каждом отдельном субъекте Россий-
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ской Федерации порядок присвоения статуса малоимущего регламентируется специальным законом.  
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2022 г. численность населения с 

доходами ниже прожиточного минимума составила 14,3 млн. человек, что соответствует 9,8 % от обще-
го числа жителей страны. В настоящее время в Российской Федерации количество граждан с доходами 
ниже прожиточного минимума больше, чем официально зарегистрированных в качестве малоимущих. 
Не все люди владеют информацией о том, что они имеют право получить такой статус. Решением дан-
ной проблемы может стать перепись населения.  

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2022 г.  № 8-ФЗ «О Всероссийской перепи-
си населения» процесс переписи населения является важным мероприятием в жизни страны и пред-
ставляет собой сбор информации о лицах, находящихся на территории Российской Федерации [3, 
с.252]. Основная цель переписи – это получение официальной статистической информации о демо-
графических, экономических и социальных процессах, происходящих в стране. Одним из вопросов в 
бланке переписи является вопрос об источниках средств к существованию (доход от трудовой дея-
тельности или иного занятия, пенсия, в том числе пенсия и по инвалидности, стипендия, пособия, дру-
гой вид государственного обеспечения, иной источник средств к существованию). Однако в ней не ука-
зывается размер дохода, что не позволяет получить достоверную информацию об имущественном по-
ложении граждан. Решением поставленной проблемы могло бы стать добавление вопроса о размере 
дохода в бланк переписи населения для категории граждан, находящихся в трудном материальном по-
ложении, которые нуждаются в государственной социальной поддержке. Лица, осуществляющие пере-
пись населения, должны уведомлять людей о порядке получения статуса малоимущего гражданина и о 
видах социальной помощи, оказываемой государством.  

В настоящее время проблема информационного вакуума и осведомленности о видах предлагае-
мой государством социальной помощи практически решена для молодого поколения, так как они актив-
но используют информацию, полученную посредством социальных сетей и государственных информа-
ционных порталов. Информация о возможности оформления различных видов пособий и выплат нахо-
дится в свободном доступе. В условиях развития информационных технологий существует возмож-
ность оформления государственной помощи автоматически.  

В связи с отменой в 2018 г. домовых книг и справок о составе семьи возникли спорные ситуации 
в определении состава домохозяйства, который необходим для расчета среднедушевого дохода се-
мьи. Информация о членах семьи, совместно проживающих с заявителем, предоставляется только со 
слов гражданина, обратившегося в учреждения социальной защиты населения. Сотрудники центра не 
имеют возможность получить полную информацию о всех зарегистрированных гражданах в конкретном 
домовладении. По этой причине заявители часто декларирует состав семьи, который более выгоден 
для подтверждения статуса малоимущего. Зачастую он может не совпадать с количеством лиц, зареги-
стрированных по данному адресу.   

К проблемной ситуации относится положение малоимущих работоспособных граждан, которые 
имеют определённый доход, но не имеют возможности его повысить по различным причинам. В дан-
ном случае для решения проблемы существуют актуальные предложения по переобучению или повы-
шения квалификации на базе центров занятости населения. На базе учебных заведений существуют 
образовательные программы, которые ориентированы на переобучение граждан востребованным и 
высокооплачиваемым профессиям.   

Анализируя всю вышеизложенную информацию, стоит отметить, что социальное обеспечение 
граждан в настоящий момент сталкивается с множеством проблем. Их решение будет способствовать 
более эффективному и грамотному расходованию средств государственного бюджета, направляемых 
на организацию социальной помощи гражданам Российской Федерации. 
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Личность правонарушителя – очень обширная и сложная проблема, которую можно рассматри-

вать с нескольких точек зрения и которая требует знаний и исследований из различных научных обла-
стей для ее всестороннего понимания. Личность преступника стоит прежде всего в уголовном праве как 
определенное качество субъекта преступления. Личность преступника (как мы покажем ниже) отража-
ется как в формальной, так и в материальной стороне преступления. Поэтому он является немаловаж-
ным критерием как в процессе совершения самого преступления, так и в процессе принятия судебного 
решения о виновности и наказании, где личность преступника отражается в основном принципе назна-
чения наказания, в принципе адекватности наказания.  

Не бывает немотивированных преступлений, есть только преступления с неясной или неизвест-
ной мотивацией. В преступной мотивации личности может скрываться все что угодно. Если мы хотим 
раскрыть суть насильственного поведения с точки зрения личности его виновника, мы не можем обойти 
вопрос о мотивации этого поведения. Смысл преступному поведению человека придают главным об-
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разом его внутренние причины, мотивы. Мотивы считаются так называемыми функциональными эле-
ментами личности. Они определяют направление и интенсивность поведения. Это стремление к до-
стижению определенных конечных психологических состояний, состояний удовлетворения. Однако мо-
тивом они становятся лишь тогда, когда объективируются, т. е. находят объект, достигнув которого 
личность достигает удовлетворения. Таким образом, существование конкретных мотивов выводится не 
из способов поведения или объектов поведения, а из содержания удовлетворения, на которое направ-
лено поведение. Раскрытие мотивов преступного поведения вообще является очень сложным делом. 
Одни и те же мотивы могут проявляться в разных способах поведения. В одном и том же поведении 
могут выражаться разные мотивы, причем зачастую мотивы проявляются в скрытой форме [3].  

Один и тот же образ поведения может иметь разное психологическое значение для разных лю-
дей, может быть следствием разных мотивов. Наконец, он признает несколько форм мотивов. Основ-
ная форма мотива – потребность. В психологической терминологии потребность выражает дефицит в 
биологическом или социальном измерении. Целью поведения человека является уменьшение этих по-
требностей, которые ощущаются как различные виды удовлетворения. Поведение в своем направле-
нии определяется мотивами, но его манера определяется также ситуативными факторами и установ-
ками личности. 

Мотив активизирует поведение, который проявляется в манере поведения. Однако поведение 
может быть целенаправленным, ситуативно обусловленным и поэтому не всегда может выражать ис-
тинное отношение личности.  

В российской уголовно-правовой доктрине вопрос определения хулиганских побуждений по-
прежнему относится к числу спорных. Причина разногласий видится в том, что, во-первых, хулиганский 
мотив многолик и именно это обстоятельство придаёт ему особую сложность, затрудняет его опреде-
ление и отграничение от других побуждений; во-вторых, хулиганство зачастую сопряжено с другими 
преступлениями, а это предполагает сочетание и некоторое смешение во многом сходных побуждений; 
в-третьих, в ст. 213 УК РФ соответствующие побуждения не определяются, а лишь указывается их 
внешнее проявление в виде явного неуважения к обществу. 

Субъективная сторона преступления характеризует внутреннее, психологическое отношение 
преступника к определенным фактам, составляющим преступление. Обязательным признаком этой 
субъективной стороны является вина в форме умысла или неосторожности. Так, насилие может со-
вершаться как с прямым умыслом, когда преступник хочет причинить физический вред потерпевшему, 
так и с косвенным умыслом, поскольку, в большой группе случаев насильственных преступлений наси-
лие является лишь вторичным аспектом преступления [1]. Поэтому применение насилия не всегда ука-
зывается как обязательный признак объективной стороны (способа исполнения) насильственных пре-
ступлений, а с другой стороны, тем, что что вторым по распространенности насильственным преступ-
лением (после умышленного причинения телесных повреждений) является грабеж, то есть преступное 
деяние, основной целью которого является захват чужого имущества, а не посягательство на жизнь 
или здоровье человека.  

Учитывая, что субъективная сторона преступления выражает отношение преступника к преступ-
лению, невозможно не упомянуть здесь о мотивации насильственного преступления. Мотив лишь в ис-
ключительных случаях являются признаком субъективной стороны состава преступления.  

При квалификации преступления недопустимо делать вывод о хулиганских побуждениях его со-
вершения только на основании отсутствия каких-либо иных мотивов либо мотивов вообще. Данная 
квалификация является подтверждением поверхностной работы органов расследования, так как любое 
деяние мотивированно, если только оно не совершено невменяемым человеком. Кроме того, хулиган-
ский мотив, имея определённое содержание, не является безликим либо отображающим только безмо-
тивность деяния. Напрашивается утверждение, что такой вывод практических работников во многом 
обусловлен незнанием содержания хулиганских побуждений, что, в свою очередь, вызвано отсутствием 
соответствующего определения в уголовном законе. 

Особенность хулиганских побуждений и совершенных на их основе действий заключается в том, 
что хулиганские побуждения формируются под влиянием непосредственной ситуации, можно объяс-
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нить доминированием в психологической структуре личности определенных заложенных природой ка-
честв и свойств, так как у двух людей, воспитанных в одинаковых условиях, может быть различающая-
ся реакция на возникшую тождественную ситуацию. И дело не в том, что хулиганские мотивы форми-
руются под влиянием конкретной ситуации, а в том, что человек зачастую использует ту или иную ситу-
ацию для проявления своих внутренних, подсознательных особенностей, а иногда и создает ее [2]. Так, 
М.А. Хут выделяет несколько типов мотивации агрессивного поведения с последующим насилием. 
Наиболее частым мотивом агрессии он считает прямую текущую фрустрацию, нарастание неуправля-
емого стресса, однако мотив агрессии может быть и проявлением протеста. Агрессия может использо-
ваться и как средство обретения уверенности в себе (сексуальная агрессия часто сопровождается мо-
тивами власти, необходимостью контролировать и унижать жертву), повышения самооценки, а также 
как мотив самоутвердиться в группе [3]. Мотивом агрессии может быть и потребность чего-то добиться, 
когда применение силы и насилия фактически является заменой способности и возможности действо-
вать. Распространенным мотивом агрессии является также простая жадность преступника (самый рас-
пространенный мотив насилия в организованной преступности - заслуги).  

Именно незначительный характер хулиганских побуждений делает их особенно низменными и 
эгоистичными, а совершенное убийство особенно тяжким. 

Незначительный характер хулиганских побуждений убийства нагляднее всего раскрывается че-
рез повод, с которым виновный связывает свое поведение. В убийстве из хулиганских побуждений 
внешне видимым основанием к совершению преступления выступает какое-либо само по себе мало-
значительное обстоятельство, которое находится в полном несоответствии с совершенным действием 
и наступившими последствиями. 

Вследствие кажущегося отсутствия или малозначительности непосредственного повода в юри-
дической литературе сложилось мнение, согласно которому признание «хулиганских побуждений» мо-
тивом деяния означает признание того, что мотив либо не обнаружен, либо деяние безмотивное.  

Видимо, суды, устанавливая мотив убийства в тех случаях, когда это не удается, ссылаются на 
хулиганские побуждения. В приговорах судов, как правило, пояснения по этому поводу не дается. По-
иск истинного мотива, когда это затруднено, облегчается ссылкой на хулиганские побуждения. В то же 
время не отсутствие других мотивов позволяет квалифицировать убийство как совершенное из хули-
ганских побуждений, а доказанность именно хулиганского мотива.  

Таким образом, «отсутствие» в ряде случаев мотива убийства является результатом поверх-
ностного предварительного расследования и судебного разбирательства. 

Бесспорно, хулиганский мотив многолик, при этом надежный механизм «распознания» мотивов 
при совершении хулиганских действий отсутствует. Все это придает названному побуждению особую 
сложность, в связи с чем, в следственной и судебной практике допускается немало ошибок. 
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"Выпуск современных, конкурентоспособных судов имеет особое значение для страны. Это не 

только показатель технологического, производственного, кадрового потенциала судостроительной 
промышленности, но и серьезный стимул для роста смежных отраслей - машиностроения, металлур-
гии, сектора прикладных научных разработок" (В. Путин). 

Всероссийский детский центр «Океан», расположен на морском побережье Тихого океана в сто-
лице Приморского края. Вам наверняка известно, что город Владивосток является площадкой проведе-
ния ежегодного Восточного Экономического форума. ВЭФ – это ключевая международная площадка 
для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества. 

С 2012 года развитие Дальнего Востока является стратегической задачей государства, в связи с 
тем, что данный регион является «парадной дверью» страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в 
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городе Владивосток берет начало Северный морской путь.  
Опираясь на тезисы, которые были отражены в документах стратегического планирования таких, 

как Морская доктрина РФ, Стратегия развития морской деятельности РФ и Концепция демографиче-
ской политики Дальнего Востока на период до 2025 года в 2017 году во ВДЦ «Океан» руководством 
было принято решение о создании учебного образовательного комплекса «Океанская Эскадра». Ди-
рекция Центра сразу определила амбициозную задачу для данного структурного подразделения, кото-
рая и по сей день звучит, как углубленная предпрофессиональная подготовка обучающихся, направ-
ленная на популяризацию специальностей, востребованных в отрасли морского и речного транспорта. 
На данный момент в условиях образовательного интенсива участники дополнительных общеразвива-
ющих программ Центра (уточнюсь, что образовательный комплекс данного профиля функционирует 
уже 6 лет) имеют возможность познакомиться со всеми направлениями профессиональной подготовки 
представленными и что не мало важно востребованным на рынке труда в сфере речного и морского 
транспорта. Для этого у Центра накоплена уникальная материально-техническая и учебная база (ма-
ломерный флот в виде швертботов, шлюпок и парусной шхуны, учебная инфраструктура, квалифици-
рованные кадры, организации-партнеры) и колоссальный географический ресурс, которым обладает 
ВДЦ «Океан» и это, как вы понимаете город Владивосток. 

Краткая справка о городе Владивостоке: 

 крупнейший в России торговый порт; 

 город является базой Тихоокеанского флота Военно-морских сил РФ; 

 здесь находятся три высших и пять средне специальных учебных заведения морской 
направленности; 

 представлены более 20 крупнейших судоходных компаний страны, в числе которых ООО 
"Доброфлот", "Транспортная Группа Феско", ПАО "Совкомфлот"; 

 в пригороде Владивостока расположен крупнейшей в стране судостроительный комплекс 
"Звезда"; 

 и самое главное то, что ВДЦ «Океан» находится на берегу Тихого Океана (длина береговой 
линии 2,5 км и скоро она увеличится). 

В одном из своих выступлений Президент РФ сказал: "У нас есть перспективный план строитель-
ства гражданских судов. Им предусматривается создание порядка одной тысячи судов, в том числе для 
речных перевозок…". 

В контексте этого одно из востребованных обществом направлений подготовки детей и подрост-
ков в рамках ДОП является судостроение, данное направление стратегически важно для воспитания 
будущих специалистов отрасли.  

Образовательный проект «Мастерская "Детская судоверфь"» - это мастерская в которой у обу-
чающихся есть уникальная возможность заниматься полномасштабным судостроением. Попрошу не 
путать данное направление с судомоделированием, которое также представлено в нашем Центре. На 
занятиях по судостроению слушатели строят швертботы классы «Оптимист» и «Ворьен», занимаются 
текущим и капитальным ремонтом существующего детского маломерного флота и со следующего года 
начнут строительство сибирского коча (морское и речное гребно-парусное судно, обеспечившее рус-
ское освоение Сибири со стороны Северного Ледовитого океана и по внутренним сибирским рекам). 
Уникальность данного проекта в том, что ребята создают плавсредства, которые в последующем по-
полняют маломерный флот Центра, и соответственно имеют возможность обучаться парусному делу 
на уже созданных парусниках, т. е. изначально понимают результат своего труда. С 2019 года дети со-
бирают корабли из так называемого «деревянного конструктора», но уже сейчас мы приобретаем необ-
ходимое оборудование для судоверфи, которое позволит самостоятельно из исходного сырья делать 
все необходимые части корабля, что также повысит так называемую «автономность» нашего проекта. 
Все это делается для того, чтобы показать ребенку, что он может всё! 

Детский образовательный центр XXI века, это не просто лагерь, это уникальная площадка «про-
бы себя в жизни» и это не тренд, придуманный педагогом. В век свободного доступа к глобальной ин-
формации современный обучающийся, намного старше и умнее нас с вами 15-летних, ему уже недо-
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статочно «играть в жизнь», ему необходимо «прожить жизнь». Только так он сможет сам себе ответить 
на вопросы «Зачем мне это?» и «Что я из этого почерпну для себя?». В связи с этим любая программа 
должна соответствовать этому запросу, мы не только должны научить, но и продемонстрировать эко-
номическую выгоду, полученных знаний. В связи с этим слушатели по результату обучающего курса 
посещают судостроительный комплекс "Звезда". Это даёт возможность увидеть не только ход строи-
тельства газовозов, ледоколов, работу самого крупного плавучего крана, а самое главное увидеть уро-
вень востребованности данного профнаправления воочию и понять, насколько это экономически вы-
годно. Каждый увлечённый ребенок сегодня, завтра станет омоложением отрасли. Для распростране-
ния передового педагогического опыта представляем ДОП «Детская судоверфь» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Детская судоверфь. Швертбот «Оптимист» ори-
ентирована, на овладение основами строительства маломерных судов, с помощью столярных инстру-
ментов, что позволяет определять её направленность как техническую. 

Правовое обоснование программы определяют следующие документы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  (ред. от 30.12.2021)  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ;  
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 
4. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации десятилетия детства»; 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утвержде-

нии государственной программы РФ «Развитие образования»; 
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утвержде-

нии Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам»; 

8. Программа развития ФГБОУ «ВДЦ Океан» на 2021-2025 г.г.; 
9. Устав ФГБОУ ВДЦ «Океан»; 
10. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ФГБОУ 

ВДЦ «Океан». 
Актуальность программы. Судоходство, как утверждают исторические данные, было актуально 

с бронзового века и не потеряло своих позиций по наши дни. При помощи судов разных размеров и 
предназначения, люди добывали и продолжают добывать ресурсы для пропитания, развития среды 
обитания, а также для ресурсообмена. Морской транспорт - единственный из древнейших способов 
перевозки людей и грузов сохранившийся до нашего времени. Морские и океанские суда бороздят 3/4 
просторов нашей планеты, покрытых водой. Также известно, что Мировой океан до сих пор не изучен 
до конца. Из этого следует, что для развития человечества, изучение морского дела актуально и по сей 
день, а для изучения возможностей, связанных с морской гладью, необходимы специалисты и обору-
дование с помощью и на котором, ранее указанные специалисты будут продвигать прогресс в области 
изучения и развития. А специалистов лучше обучать с раннего возраста и прививать им интерес к не-
обходимой деятельности. 

Маринисты всего мира, при помощи своих произведений романтизируют деятельность, связанную 
с морем, но для того, чтобы «полюбить» водную стихию и связать с ней свою жизнь, читать художествен-
ную литературу, смотреть на картины, просматривать художественные фильмы – недостаточно. Для это-
го необходимо прикоснуться к деятельности на воде: выйти в море на судне, научиться вязать узлы, 
уметь доверять товарищам, почувствовать свежий морской ветер и брызги воды, летящие от разрезае-
мой судном глади. Но, прежде чем выйти в море, нужно заполучить судно. В современном мире, его мож-
но купить, но интересней его создать своими силами, чтобы можно было быть уверенным в его крепости. 
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Дополнительная общеобразовательная программа «Детская судоверфь» реализуется в Феде-
ральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр 
«Океан», который располагается на берегу Японского моря, что позволяет наглядно изучать вопросы 
судоходства и морского дела.  

Программа направленна на развитие инженерной мысли, уважение труда, привитие интереса к 
морскому делу, в частности судостроению. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Детская судоверфь» предлагает изготовле-
ние полномерного деревянного маломерного судна обучающимися, с использованием древесного ма-
териала, столярных инструментов, деревообрабатывающих станков, специализированных клеящих 
составов и лакокрасочных материалов. Судно является полностью функциональным и пригодным к 
эксплуатации при обучении практическим навыкам в водной среде. В этом и есть сильная сторона про-
граммы 

Уровень освоения: стартовый. Включает в себя обучение участников программы базовым зна-
ниям, умениям, навыкам, в области судостроения с использованием материала -древесина и столяр-
ных инструментов, без опыта. 

Отличительная особенность данной программы состоит, во-первых, в том, что она предла-
гает создавать полномерное функционирующее маломерное судно, сопровождая изделия от чертежа, 
до нанесения ЛКМ, во-вторых, она является краткосрочной и реализуется в условиях временного дет-
ского коллектива. 

Объём. Дополнительная общеразвивающая программа «Детская судоверфь» реализуется в те-
чение одной смены (21 день), общим объёмом от 24 до 26 часов.  

Наполняемость учебной группы – от 2 до 12 человек. 
Возраст обучающихся от 12 до 17 лет, без особых требований к уровню первичной подготовки. 
Режим занятий зависит от единой план–сетки целевых программ смены и расписания уроков в 

общеобразовательной школе. 
Форма обучения. Фронтальная (одновременная работа со всеми учащимися), индивидуально-

фронтальная (индивидуальное выполнение заданий учащимися), групповая (учащиеся работают в 
группах), индивидуально-групповая (распределение работы между участниками группы) занятия про-
ходят в разнообразных формах: практическая деятельность, консультирование, беседа, рассказ, само-
стоятельная работа, игра, конкурс. 

Цель: Развитие интереса к морскому судостроению обучающихся через постройку маломерного судна 
Задачи: 

 содействовать приращению таких личностных качеств как: внимательность, аккуратность, 
взаимопомощь, усидчивость, целеустремленность; 

 развивать познавательный интерес к техническому моделированию, конструированию и 
черчению; 

 обучить владению чертёжными, столярными инструментами и приспособлениями, техниче-
ской терминологией; 

 сформировать основы теоретических знаний и практических умений, необходимых для со-
здания изделий с помощью столярных инструментов; 

 обучить планированию учащихся четко определить цель, описать основные шаги по дости-
жению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы. 

Планируемые результаты 
Личностные: 

 воспитание любви к ручному труду;  

 содействие развитию творческих способностей и потребности в самореализации; 

 уважительное отношение к результатам труда; 

 формирование интереса к расширению знаний в области инженерных компетенций. 
Метапредметные: 
Регулятивные: 
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 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основании оценки и учёта характера ошибок;  

 самостоятельно организовывать своё рабочее место. 
Познавательные: 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 
Коммуникативные: 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-
трудничество со сверстниками, взрослыми;  

 умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 
Предметные: 
Учащиеся будет знать:  

 основы чтения чертежа;  

 виды маломерных судов; 

 особенности постройки маломерного судна; 

 особенности работы со столярными инструментами, назначение столярных инструментов, 
лакокрасочных материалов; 

 техники обработки материалов; 

 технику безопасности ручной и механической обработки древесины. 
Будут уметь:  

 обрабатывать пиломатериал; 

 читать чертёж; 

 работать с клеящими составами и ЛКМ; 

 собирать конструктор маломерного судна; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

 работать со столярными инструментами. 
Содержание программы 
Занятие №1 
Тема: Введение в программу «Детская судоверфь» (1ч.) 
Цель: пробуждение познавательного интереса к содержанию программы «Детская судоверфь». 
Теоретическая часть: разбор понятие «судостроение». Правила техники безопасности и пожар-

ной безопасности на занятиях по программе «Детская судоверфь». Правила безопасности при работе с 
чертежным инструментом. Правила безопасности при работе со столярными инструментами. Разъяс-
нение траектории работы по программе. 

Практическая часть: отсутствует 
Занятие №2 
Тема: Маломерные суда дружины «Океанская Эскадра». Особенности плавательных средств 

дружины. (1ч.) 
Цель: Знакомство с судами, предназначенными для обучения, в рамках морской практики и их 

особенностями.   
Теоретическая часть: Презентация шлюпок «Ял-6», «Ял-2», швертботов классов «Ворьен», 

«Оптимист». Рассказ о их грузоподъёмности, пассажировместимости, предназначения. Объяснение их 
строения и отличий. 

Практическая часть: отсутствует 
Занятие №3 
Тема: Знакомство с изготовляемым судном, его чертежом. Правила прочтения чертежа. (1ч.) 
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Цель: формирование представления о чертежах и первичного опыта чтения чертежа. 
Теоретическая часть: Презентация чертежей швертботов классов «Ворьен», «Оптимист». Объ-

яснение правил чтения чертежа. 
Практическая часть: проверка усвоения нового материала, путём прочтения чертежа обучаю-

щимися. 
Занятие №4 
Тема: Знакомство с столярными инструментами, их предназначением. (0,5ч.) 
Цель: объяснение возможностей мастерской, формирование представления о назначении сто-

лярных инструментов. 
Теоретическая часть: презентация инструментов и материалов, представленных в мастерской с 

объяснением назначения. Форма проведения: беседа 
Практическая часть: отсутствует 
Занятие №5 
Тема: Распил материала на детали. (2ч.) 
Цель: освоение навыков работы со столярными инструментами. 
Теоретическая часть: Промежуточный инструктаж по ТБ. Правила работы с ручным электриче-

ским лобзиком, сверлильным станком, электрической дрелью, ножовкой, наждачной бумагой, чертёж-
ными приспособлениями.  

Практическая часть: отделение деталей от материала конструктора для самостоятельной по-
стройки, при помощи инструментов. 

Занятие №6 
Тема: Обработка деталей судна шлифованием. (1ч.) 
Цель: освоение навыков работы с абразивными материалами, шлифовальными инструментами 

и приспособлениями. 
Теоретическая часть: Промежуточный инструктаж по ТБ. Правила работы с наждачной бумагой, 

шлифовальными тёрками, шлифовальными станками, шлифовальными машинками. 
Практическая часть: шлифование деталей судна со всех сторон. 
Занятие №7 
Тема: Правила работы с клеящими составами и ЛКМ (0,5ч.) 
Цель: Знакомство с особенностями клеящих составов и ЛКМ, особенностями их разведения и 

нанесения. 
Теоретическая часть: Объяснение маркировки клеящих составов в отношении влагостойкости. 

Знакомство с клеящим составом «эпоксидная смола», его разновидностью и компонентами. Объяснение 
правил разведения двух и трёхкомпонентных эпоксидных смол, и ЛКМ. Их отличия о предназначение. 

Практическая часть: Разведение эпоксидной смолы. 
Занятие №8 
Тема: Склейка деталей внутренней оснастки судна (1ч.) 
Цель: Предъявление правил работы с эпоксидными смолами, при склейке. 
Теоретическая часть: предъявление ТБ при работе с эпоксидной смолой, струбцинами. Объяс-

нение алгоритма склейки заготовок в деталь. 
Практическая часть: Склеивание заготовок. 
Занятие №9 
Тема: Сборка корпуса. (2ч.) 
Цель: Знакомство с правилами сборки маломерного судна. 
Теоретическая часть: предъявление ТБ при работе с эпоксидной смолой, струбцинами. Объяс-

нение алгоритма сборки. 
Практическая часть: Склеивание заготовок. 
Занятие №10 
Тема: Создание галтели. (1ч.) 
Цель: Обучение правилам работы с шпатлюющими составами на эпоксидной основе. 
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Теоретическая часть: предъявление ТБ при работе с эпоксидной смолой, древесной пылью, 
струбцинами. Объяснение алгоритма изготовления шпатлёвки нужной консистенции. Объяснение пра-
вил создания «галтели» и её необходимость в судостроении. 

Практическая часть: Создание галтели по всем стыкам составляющих судна. 
Занятие №11 
Тема: Вклейка внутренних составляющих (1ч.) 
Цель: Объяснение правил подгонки деталей и их установки, согласно чертежу. 
Теоретическая часть: предъявление ТБ при работе с эпоксидной смолой, древесной пылью, 

струбцинами, столярными инструментами. Повторение правил чтения чертежа. 
Практическая часть: подгонка и установка внутренних составляющих судна. Нанесение галтели 

на стыки деталей. 
Занятие №12 
Тема: Шлифовка мест склейки. (2ч.) 
Цель: Освоение навыков работы с абразивными материалами, шлифовальными инструментами 

и приспособлениями. 
Теоретическая часть: предъявление ТБ при работе с абразивными материалами и приспособ-

лениями. Объяснение правил проведения работ по шлифовке. 
Практическая часть: шлифовка судна. 
Занятие №13 
Тема: Оклейка стеклотканью. (1ч.) 
Цель: Освоение навыков обтяжки судна защитными материалами и составами. 
Теоретическая часть: предъявление ТБ при работе с эпоксидной смолой, режущими инструмен-

тами (ножницы, резаки), стеклотканью. Объяснение правил обтяжки судна стеклотканью при помощи 
шпателей на основе эпоксидной смолы. 

Практическая часть: оклейка корпуса судна стеклотканью. 
Занятие №14 
Тема: Шлифовка наружной части корпуса. (2ч.) 
Цель: Освоение навыков работы с абразивными материалами, шлифовальными инструментами 

и приспособлениями. 
Теоретическая часть: предъявление ТБ при работе с абразивными материалами и приспособ-

лениями. Объяснение правил проведения работ по шлифовке. 
Практическая часть: шлифовка корпуса судна. 
Занятие №15 
Тема: Покраска. (4ч.) 
Цель: Освоение навыков работы с лакокрасочными материалами. 
Теоретическая часть: предъявление ТБ при работе с двухкомпонентными лакокрасочными ма-

териалами. Объяснение правил нанесения двухкомпонентной краски при помощи кистей на древесный 
материал. 

Практическая часть: окраска судна. 
Занятие №16 
Тема: Сборка парусного вооружения. (2ч.) 
Цель: Освоение навыков сборки и установки парусного вооружения. 
Теоретическая часть: объяснение особенностей постановки, составляющих парусного вооруже-

ния судна. 
Практическая часть: сборка парусного вооружения. 
Занятие №17 
Тема: Присвоение имени судну. Заполнение «Книги судостроителей». (1ч.) 
Цель: способствовать развитию креативного мышления. 
Теоретическая часть: объяснение особенностей присвоения имен судам дружины «Океанская 

Эскадра». Объяснение правил заполнения «Книги судостроителей». 
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Практическая часть: выбор имени судна. Заполнение пожеланиями следующим корабелам в 
«Книге судостроителей». 

Занятие №18 
Тема: Церемония спуска судна на воду. (1ч.) 
Цель: презентация итогов работы по программе «Детская судоверфь» 
Теоретическая часть: рассказ юнгам дружины «Океанская Эскадра» о флоте дружины, процес-

се работы над судном, смысле имён судов дружины «Океанская Эскадра» 
Практическая часть: парад судов. Спуск нового судна на воду. 
Занятие №19 
Тема: Подведение итогов работы курса «Детская судоверфь». (1ч.) 
Цель: осмысление учащимися результатов своей работы в процессе освоения программы «Дет-

ская судоверфь». 
Практическая часть: проверка знаний и умений по программе. Организация рефлексивной дея-

тельности учащихся. 
 

Таблица 1 
Учебный план 

№ Название темы 
Количество часов 

Форма аттестации/ контроля 
всего теория 

практи-
ка 

1 
Введение в программу «Дет-
ская судоверфь» 

1 0,5 0,5 Беседа, тестирование 

2 

Маломерные суда дружины 
«Океанская Эскадра». Осо-
бенности плавательных 
средств дружины. 

1 0,9 0,1 Беседа 

3 
Знакомство с изготовляемым 
судном, его чертежом. Пра-
вила прочтения чертежа. 

1 0,9 0,1 
Проверка правильности чтения 
чертежа. 

4 
Знакомство с столярными 
инструментами, их предна-
значением. 

0,5 0,5 0 Беседа 

5 Распил материала на детали. 2 0 2 
Наблюдение за процессом вы-
полнения практического задания. 

6 
Обработка деталей судна 
шлифованием. 

1 0,1 0,9 
Наблюдение за процессом вы-
полнения практического задания. 

7 
Правила работы с клеящими 
составами и ЛКМ 

0,5 0,4 0,1 Взаимопроверка 

8 
Склейка деталей внутренней 
оснастки судна 

1 0,1 0,9 
Наблюдение за процессом вы-
полнения практического задания. 

9 Сборка корпуса. 2 0,4 1,6 
Наблюдение за процессом вы-
полнения практического задания. 

10 Создание галтели. 1 0,2 0,8 
Наблюдение за процессом вы-
полнения практического задания. 

11 
Вклейка внутренних состав-
ляющих 

1 0,4 0,6 
Наблюдение за процессом вы-
полнения практического задания. 

12 Шлифовка мест склейки 2 0,2 1,8 Взаимопроверка 

13 Оклейка стеклотканью 2 0,1 1,9 Взаимопроверка 

14 
Шлифовка наружной части 
корпуса. 

1 0,1 0,9 Взаимопроверка 
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№ Название темы 
Количество часов 

Форма аттестации/ контроля 
всего теория 

практи-
ка 

15 Покраска. 4 0,2 3,8 Взаимопроверка 

16 
Сборка парусного вооруже-
ния 

2 1 1 
Наблюдение за процессом вы-
полнения практического задания. 

17 
Присвоение имени судну. За-
полнение «Книги судострои-
телей» 

1 0,5 0,5 
Наблюдение за процессом вы-
полнения задания. 

18 
Церемония спуска судна на 
воду. 

1 0,8 0,2 
Наблюдение за процессом вы-
полнения задания. 

19 
Подведение итогов работы 
курса «Детская судоверфь» 

1 1 0 
Совместный анализ выполнен-
ных работ. 

Всего: 26 8,3 17,7  

 
Список источников 

 
1. Авраамов Н. Ю. Шлюпочное дело / Военно-морское издательство военно-морского мини-

стерства Союза ССР / 1951г. 
2. Ветров С. Пионерская судоверфь / издание второе, исправленное и дополненное 

/судостроение Ленинград. 1983 
3. Курбатов Д. А. 15 проектов судов для любительской постройки/ Справочник издание третье / 

Ленинград / Судостроение., 1985 
4. Окорокова А. В. Традиционное судостроение как часть культурного наследия народов Рос-

сии. Т. 1 / под общей редакцией А. В. Окорокова. — М.: Институт Наследия, 2021. — 558 с.  
5. Окорокова А. В. Традиционное судостроение как часть культурного наследия народов Рос-

сии. Т. 2 / под общей редакцией А. В. Окорокова. — М.: Институт Наследия, 2021. — 558 с.  
6. Старков А. А. «Устройство парусной оснастки и пользование парусами на судах малого раз-

мера / Всесоюзное кооперативное объединенное издательство Москва / Ленинград: 1937г. 
7. Чашенков И. В. Судовые столярно-плотничные работы / Издание второе, переработанное и 

дополненное / Ленинград / Судостроение. 1989 

  



110 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37.012.1 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 
Кошелев Вячеслав Евгеньевич, 
Звягина Елена Александровна 

преподаватели 
Ливенского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева 

 

Аннотация: Философия и педагогика являются взаимосвязанными дисциплинами и обогащают друг 
друга. Философские основы педагогики представляют собой философские концепции, идеи и принци-
пы, которые лежат в основе педагогической деятельности и влияют на формирование образователь-
ной практики. В статье рассмотрены основные философские концепции, оказывающие влияние на пе-
дагогический процесс. 
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философская основа, педагогика 
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Abstract: Philosophy and pedagogy are two interrelated disciplines that mutually enrich each other. The phil-
osophical foundations of pedagogy are philosophical concepts, ideas and principles that underlie pedagogical 
activity and influence the formation of educational practice. In article, we will consider the main philosophical 
concepts that influence the pedagogical process. 
Keywords: philosophizing, philosophical basis, integration of pedagogical concepts, philosophical basis, ped-
agogy. 

 
Философия и педагогика являются неразрывно связанными дисциплинами, взаимодействие ко-

торых определяет основы образования и формирования личности. Философские концепции и идеи 
служат фундаментом для формирования педагогических принципов и ценностей, ориентируют педаго-
гическую практику на достижение глубоких и значимых результатов. 

Одной из важнейших философских основ педагогики является гуманистический подход. Он осно-
ван на уважении к каждому человеку и принятии его индивидуальности и уникальности. Гуманистиче-
ская педагогика считает главными целями образования развитие личности, ее самоопределение и са-
мореализацию, а не просто передачу знаний и умений. 

Методики, использующие гуманистический подход, ставят ученика в центр образовательного 
процесса. Они предлагают создать благоприятную педагогическую среду, в которой каждый ученик бу-
дет чувствовать себя безопасно и уверенно, имея возможность выразить свои мысли и чувства.  

Одной их философских основ педагогики является конструктивизм, который полагает, что про-
цесс обучения состоит в активном взаимодействии ученика с окружающим миром, в результате которо-
го он конструирует и усваивает новые знания. Конструктивистский подход в педагогике подразумевает 
создание условий для самостоятельного и творческого мышления ученика, его активности и исследо-
вательской деятельности. Основная задача педагога – стать фасилитатором этого процесса, предо-
ставив ученикам возможности для самостоятельного поиска и открытия знаний. 

Кроме того, педагогическая практика опирается на такие философские основы, как рационализм, 
эмпиризм, натурализм, прагматизм, идеализм и другие. Каждая из этих философских концепций вносит 
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свой вклад в становление и развитие педагогической мысли, помогая формулировать универсальные 
принципы и ценности образования. 

Таким образом, философские основы педагогики играют важную роль в создании концептуаль-
ной основы образования. Они определяют цели и приоритеты, направления и принципы, а также эти-
ческие нормы и ценности в педагогической практике [1,2,5,7].  

Основные философские школы и идеи: 
1. Идеализм. Философская школа, которая придает особое значение идее и идеалам. Идеали-

стическая педагогика подразумевает формирование и развитие нравственности, этических и духовных 
ценностей учащихся. Основные представители идеализма в педагогике – Платон и Кант. 

Идеализм — это философское направление, которое отстаивает идею о примате идеалов над 
материей, понимает реальность как результат восприятия и мышления субъекта, стремится установить 
объективность истины в духовной реальности, а не в материальном мире. Философия идеализма ис-
следует природу идеалов и их отношение к реальности, утверждая, что мысль и восприятие играют 
важную роль в понимании окружающего мира.  

Идеализм имеет свои преимущества и ограничения. С одной стороны, он позволяет нам обра-
тить внимание на важность сознания и мышления в процессе познания и интерпретации мира, способ-
ствует развитию мыслительных способностей и расширению нашего понимания реальности. С другой 
стороны, идеализм может не учитывать важность материальных факторов и ограничений, связанных с 
реальным миром [3,4,8].  

2. Реализм. Эта философская школа придает большое значение материальному миру и его 
изучению. В педагогике реализм заключается в формировании практических навыков и знаний учащих-
ся. Основной представитель – Аристотель. 

Основная идея реализма заключается в том, что реальность определяет наш опыт, а не наш 
опыт определяет реальность. Это означает, что мы не можем просто придумывать или создавать но-
вую реальность, а должны признавать то, что существует объективно, независимо от нашего сознания.  

Реалисты относятся к искусству, науке и философии с прагматической точки зрения. Они утвер-
ждают, что искусство должно отражать реальность, а литературные произведения должны передавать 
объекты и явления в мир без преувеличения или приукрашивания. Философия, в свою очередь, долж-
на изучать реальность такой, какая она есть, а не строить теории [5,6,9].  

3. Прагматизм. Философское направление, которое делает акцент на фактическом опыте и по-
лезности знаний. В педагогике прагматизм способствует формированию практических навыков, реше-
нию реальных жизненных задач и совершенствованию социальных навыков. Главные представители – 
Джон Дьюи и Чарльз Пирс. 

Основная идея прагматизма в том, что значение истинности или ценности понятий и идей оцени-
вается исходя из их практической полезности и возможности применения в реальной жизни. Прагма-
тизм придает особое внимание практическим результатам и последствиям наших действий. Основная 
задача прагматизма – разработка инструментов для преодоления проблем, а не поиск абстрактной ис-
тины. Акцент ставится на том, что понимание человеком своего места и роли в мире должно быть 
практически полезным и эффективным для достижения желаемых результатов. 

Одним из ключевых принципов прагматизма является концепция эксперимента. Прагматисты 
утверждают, что идеи и концепции должны проверяться на практике и только на основании результатов 
можно судить о их полезности и ценности.  

Таким образом, прагматизм делает философию более ориентированной на общество и практику, 
призывает к активному участию в самых различных областях жизни и исследованиях, чтобы достичь 
наилучших результатов [10,11,12].  

4. Экзистенциализм. Философское направление, которое подчеркивает важность индивидуаль-
ного выбора и свободы. В педагогике экзистенциализм способствует формированию личностного разви-
тия и самореализации учащихся. Известные экзистенциалисты – Жан-Поль Сартр и Альбер Камю. 

Философская школа экзистенциализма исследует глубокие вопросы человеческого бытия и 
смысла жизни. Основной идеей экзистенциализма является утверждение о том, что люди имеют сво-
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боду выбора и ответственность за свои действия и решения. 
Одно из главных положений экзистенциализма заключается в том, что, прежде чем определить 

смысл своей жизни или найти свою «сущность», человек должен существовать и выбирать свой соб-
ственный путь. Исходя из этого, экзистенциализм призывает человека принять ответственность за свои 
решения и осознать свою свободу в выборе. 

Другими важными идеями экзистенциализма являются отрицание объективных ценностей и 
утверждение не существования определенных норм и правил, которым должны следовать все люди. 
Каждый индивидуум сам для себя определяет свои собственные ценности и приоритеты. 

Экзистенциализм также подчеркивает значимость человеческого страдания и абсурдности суще-
ствования, утверждает, что жизнь часто является бессмысленной и полна страданий, однако всё-таки 
призывает не отказываться от познания, личностного роста и поиска смысла в этом мире. 

Идеи экзистенциализма оказали значительное влияние на различные области жизни, включая 
литературу, искусство и психологию. Множество писателей, художников и психологов нашли в этой 
философской школе свою вдохновляющую основу и исследовали темы человеческого существования, 
свободы и выбора [12,13,14].  

5. Конструктивизм. Философское направление, основанное на построении знания на основе 
взаимодействия с окружающей средой и опытом. Конструктивистская педагогика способствует актив-
ному освоению знаний и развитию критического мышления. Известные конструктивисты – Жан Пиаже и 
Лев Выготский. 

Конструктивизм сосредотачивает свое внимание на процессе конструирования знания, принци-
пах взаимодействия между субъектом и объектом познания, а также на исследовании роли индивиду-
ального опыта в формировании понимания мира. Его идея основана на предположении, что знание 
является не объективной истиной, а скорее результатом активного творческого процесса, в котором 
участвует сознание индивида.  

Согласно конструктивизму, мы не просто пассивно воспринимаем информацию, но активно чув-
ствуем, осознаем и интерпретируем ее в соответствии с нашими собственными представлениями и 
субъективными факторами. Конструктивисты признают, что каждый индивид имеет собственные си-
стемы убеждений и представлений, и идея конструктивизма состоит в том, чтобы исследовать и понять 
эти системы.  

Конструктивизм утверждает, что знание не является статичным, оно постоянно меняется и раз-
вивается, подчеркивает важность общения и социальной среды в процессе формирования наших зна-
ний, утверждая, что общество и культура играют большую роль в становлении понимания мира. 

Конструктивизм пронизывает множество областей знания, включая философию науки, психоло-
гию, социологию, вносит существенный вклад в современное образование, обучение и развитие лично-
сти, помогая нам раскрыть наши возможности познания и создания новых знаний [12,13,14].  

Заключение 
Философские основы педагогики играют важную роль в определении целей, принципов и мето-

дов педагогической деятельности. Изучение философских концепций помогает педагогам лучше пони-
мать происхождение и сущность образования, а также формировать ценности и навыки учащихся. Все 
вышеупомянутые философские школы и идеи могут быть использованы в педагогической практике для 
достижения более качественных результатов в образовании. 
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Аннотация: из года в год снижается интерес детей к чтению классической детской литературы. Одна из 
причин – усиление влияния средств массовой информации. Чтение книг заменяется многочасовым про-
смотром телепередач, а место семейных библиотек занимают теперь видеотеки и компьютерные игры.    
Ранее одним из главных показателей успешности ученика начальных классов была скорость (техника) 
чтения, то сейчас учителя руководствуются параметрами качества чтения и его осмысленности. Всё 
это имеет непосредственное отношение к функциональной грамотности. 
Ребенок, который приходит в школу, любит рассказы, сказки, стихи, но постепенно у него снижается 
интерес к чтению художественной литературы. Это явление во многом обусловлено постановкой пре-
подавания чтения в школе. Школа вооружает ребенка навыком чтения, т.е. формирует чтеца. Но этого 
недостаточно. В конечном итоге все младшие школьники овладевают техникой чтения, все без исклю-
чения способны прочитать предложенный им текст, а детских книг без побуждения со стороны не чи-
тают. А это значит, что в русле формирования навыков чтения школа должна воспитывать активного, 
вдумчивого читателя. Уровень теоретической разработки проблемы, существующие недостатки в 
школьной практике, реальное отношение большинства учеников к чтению, требования социального 
развития общества и обуславливают актуальность темы. 
Ключевые слова: читательский интерес, внеурочная деятельность, чтение. 
 

DEVELOPMENT OF READER'S INTEREST IN READING FOR JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN EXTRA-
CURRICULAR ACTIVITIES 

 
Kozlova Milena Nikolaevna 

 
Scientific adviser: Bugaeva Aya Petrovna 

 
Abstract: From year to year, children's interest in reading classic children's literature decreases. One of the 
reasons is the increasing influence of the media. Reading books is being replaced by hours of watching televi-
sion, and family libraries are now being replaced by video libraries and computer games. 
Previously, one of the main indicators of a primary school student’s success was reading speed (technique), 
but now teachers are guided by the parameters of reading quality and its meaningfulness. All this is directly 
related to functional literacy. 
A child who comes to school loves stories, fairy tales, and poems, but gradually his interest in reading fiction 
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decreases. This phenomenon is largely due to the way reading is taught at school. The school equips the child 
with reading skills, i.e. shapes the reader. But this is not enough. Ultimately, all primary schoolchildren master 
the technique of reading, all without exception are able to read the text given to them, and they do not read 
children’s books without outside encouragement. This means that, in line with the development of reading 
skills, the school must educate an active, thoughtful reader. The level of theoretical development of the prob-
lem, existing shortcomings in school practice, the real attitude of the majority of students to reading, the re-
quirements of social development of society determine the relevance of the topic. 
Key words: reading interest, extracurricular activities, reading. 

 
Развитие читательского интереса к чтению у младших школьников во внеурочной деятельности 

является важной задачей образовательной системы. Чтение – это не только способность разобраться 
в написанном, но и великолепная возможность расширить кругозор, развить воображение и эмпатию. 
Поэтому, создание условий, поощряющих чтение у детей, становится неотъемлемой составляющей 
процесса обучения. 

Важно помнить, что интерес ребенка к чтению начинается формироваться с самого раннего воз-
раста. Поэтому читательская активность должна стать неотъемлемой и непрерывной частью его жизни. 
Внедрение чтения во внеурочную деятельность поможет достичь этой цели. Данное направление 
обеспечивает возможность плотного взаимодействия детей с книгами, развивает навык чтения и сти-
мулирует любознательность молодого читателя. 

Одним из ключевых моментов в формировании интереса к чтению является правильный выбор 
литературы, учитывающей возрастные особенности и предпочтения учащихся. Для младших школьни-
ков рекомендуется использовать легкую и увлекательную литературу с яркими иллюстрациями, кото-
рая сможет заинтересовать маленьких читателей и вызвать в них желание продолжать чтение. Важно 
также предоставлять выбор, позволяя детям сами определять, что они хотят прочитать. Это способ-
ствует развитию их самостоятельности и активности. 

Широкий спектр внеурочных мероприятий помогает укрепить интерес к чтению у младших 
школьников. К ним относятся книжные клубы, которые могут проводиться как внутри школы, так и за ее 
пределами. Тематические чтения, где каждый ребенок может поделиться впечатлениями о прочитан-
ном и поискать новых друзей-читателей, стимулируют развитие общения и укрепляют интерес к чте-
нию. Также планомерное проведение литературных конкурсов и игр, книжных выставок и перформан-
сов позволяет глубже погрузить школьников в мир литературы и сделать чтение еще более увлека-
тельным и значимым. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования вы-
двигает также требования, направленные на развитие читательских универсальных умений младших 
школьников, что подтверждает актуальность предпринятого нами исследования как важной проблемы 
обучения и целесообразность формирования основ читательской компетентности в начальном звене 
общеобразовательной школы.[3] 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что на современном этапе развития педа-
гогической науки рассматриваются проблемы приобщения школьников к чтению. Значительный вклад в 
изучение проблемы чтения внесла Н.Н. Светловская. Она сформулировала законы чтения и этапы 
формирования читательской деятельности, предоставила наиболее верное определение читательской 
самостоятельности.[2] 

Во многих современных образовательных программах чтения младших школьников заложены 
теория развития типа правильной читательской деятельности младших школьников, законы становле-
ния читателя Светловской Н.Н., исследования её последователей Г.М. Первовой, Т.С. Пиче-оол, О.В. 
Кубасовой, и др.        

Именно в 4 классах развивается читательская деятельность, решается вопрос, будет ли отноше-
ние читателя к книге активным или умеренно активным, пассивным или умеренно пассивным. 

Развитие читательского интереса младших школьников является сложной задачей, которая стоит 
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перед каждым учителем и школьным библиотекарем. Для того чтобы воспитать ребенка – читателя, 
значимо быть подготовленным в теоретической стороне этой проблемы. 

Таким образом, развитие читательского интереса к чтению у младших школьников во внеурочной 
деятельности является важным компонентом формирования комплексного образования. Правильно 
организованная работа в этом направлении сможет значительно повысить мотивацию детей к чтению, 
укрепить их навыки и знания, а также открыть перед ними бескрайний мир книг и фантазии. Предоста-
вив возможность младшим школьникам не только получать знания, но и наслаждаться чтением, мы 
раскроем двери к новым горизонтам и впечатлениям, которые они смогут получать из мира слов. 
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В стать затрагивается эффективность применения STEAM подхода в начальной школе, которая 

является один из основных мировых трендов в образовании. Актуальность исследования обусловлена, 
необходимостью повышения качества естественнонаучных предметов, оно включает в себя изучение 
математики, технологии, творческих и инженерных искусств. В данное время проблема развития навы-
ков у учащихся начальной школы посредством STEAM- подхода актуальна по сей день. В современном 
образовании из года в год появляются новые инновационные технологии, проекты для развития обу-
чающихся начальной школы. Проведен анализ работы STEAM подхода как за рубежом, так и в России, 
в частности Республике Саха (Якутия).  

Воспитывая интерес в области естественных и общественных наук у детей начальной школы, мы 
значительно повышаем шансы на успех STEAM в старших классах и высших учебных заведениях. По-
скольку у детей развиваются инженерские способности, художественные потенциалы, пробуждаются 
интерес к наукам разного рода и вида, к логическому и критическому мышлению. На сегодняшний день 
STEAM развивается как одна из современных тенденций современного образования. Главное в STEAM 
подходе является его создания условия, воспитания, его преемственность, развитие умения детей ра-
ботать в группе, развивает коммуникативные УУД у детей младшего школьного возраста. Поэтому в 
образовательную базу входят: 3D ручки, Lego, робототехника, детские исследования то есть модули 
для развития навыков посредством образовательных инновационных технологии.  
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STEAM образование, как правило, обеспечивает основу, для развития междисциплинарных дис-
циплин, комбинированных уроков. Все предметы взаимосвязаны, но больше всего их связывает такие 
как: математика, литературное чтение, технология, изобразительное искусство, окружающий мир. Со-
временный, коммуникабельный педагог видит связь между всеми предметами, включённые в образо-
вательный процесс, используя STEAM образование.   

В школах активно проводят интегрированные уроки. Интегрированный учебный процесс, вклю-
чающий исследовательскую предметно-практическую деятельность, позволяет младшим школьникам 
познакомиться с объектами неживой и живой природы в области естествознания и способствует при-
обретению первых навыков проектирования и программирования моделей.  

Задача STEAM подхода в образовательном процессе начальной школы состоит в развитии у 
младших школьников интереса к естественнонаучным дисциплинам. Почему необходимо внедрять 
STEAM подход в начальной школе: 

1. Активизирует интерес к математике, естествознанию.  
2. Помогает приобрести знания в области робототехники, конструирования, техники. 
3. Содействует развитию творческих способностей и коммуникативных навыков.  
4. Способствует раннему определению потенциала младшего школьника и его профессио-

нального определения.  
5. Учит создавать собственные прототипы.  
6. Появляются навыки критического мышления. 
7. Развивается интерес к техническим дисциплинам.  
8. Изучение английского языка.  
STEAM-подход позволяет подготовить будущих востребованных специалистов в сфере инжене-

рии, моделирования и проектирования. STEAM подход развивает навыки не только критического мыш-
ления в образовательном процессе, но других мыслительных операций. На уроках активно преодоле-
вают разные виды проблем, которых нужно решать в тот же момент, чтобы продолжить работу и вы-
полнить свою цель.  

На уроке младшие школьники учатся строить, разрабатывать, проектировать собственные ре-
альные модели и продукты. STEAM подход – это современный метод совместного обучения есте-
ственно научным отраслям, наукам, инженерии, технологиям и пр. В технологии дети основное внима-
ние уделяют теоретическим и практическим знаниям, умениям. В STEAM образовании ученики началь-
ной школы должны добывать новые знания и применять их на уроках сразу после дискуссии. Если 
смотреть естественнонаучные дисциплины как математика, литературное чтение, окружающий мир 
разработанных по национальной программе в Республике Саха (Якутия), то можно организовать от-
личный фундамент развития STEAM подхода в начальной школе. Например, при выполнении построе-
нии машин и различных устройств дети сталкиваются с различными проблемами, которые побуждают 
их модернизировать их же собственные конструкторы.  

Младшие школьники с каждым днем приближаются к цели, когда строят корабли, машины, пер-
сонажей и героев. Смотрят, демонстрируют, улучшают свои работы и недостатки моделей. В демон-
страции своих работ активно улучшают общение, дискуссию, выражать свое мнение. Каждый раз уроки 
по STEAM проходят динамично, быстро и увлекательно. Дети не замечают, как быстро проходят уроки.  

В заключении можно сделать вывод, что современное образование с использованием разным ме-
тодик и технологий лучше влияет на подрастающее поколение, нежели от полученных знаний традици-
онного обучения. Ныне перспективно использовать свои знания и умения творческим подходом. Это да-
ет шанс будущим профессионалам само развиваться, найти себя, открыться перед публикой, отстаи-
вать свое мнение. Со STEAM подходом открывается билет в будущее, перспективные профессии, свя-
занные с инновационными технологиями и высокотехнологичными производствами с естественнонауч-
ными дисциплинами. Это создает лучшую основу для перспективного будущего наших детей.  
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Аннотация: Обучение иностранному языку в школе кардинальным образом отличается от его препо-
давания в организациях дополнительного образования: начиная от продолжительности занятия, закан-
чивая доступностью получения данных навыков. В этой статье изучается такое понятие как «дополни-
тельное образование», и излагаются причины возникновения и популярности такого вида образования. 
Также рассматриваются его особенности и определяется значимость и эффективность преподавания в 
организациях дополнительного образования.  
Ключевые слова: дополнительное образование, общеобразовательные учреждения, иностранный 
язык, обучение, эффективность. 
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Abstract: Teaching a foreign language at school is fundamentally different from its teaching in additional edu-
cation organizations: from the duration of the lesson to the availability of these skills. This article examines the 
concept of "additional education” and outlines the reasons for the emergence and popularity of this type of ed-
ucation. Its features are also discussed and the significance and effectiveness of teaching in additional educa-
tion organizations is determined. 
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Последние несколько лет в образовательной среде вопрос о раннем обучении иностранному 

языку детей стоит во главе угла. На это повлияло как развитие информационных технологий, так и 
накаленная обстановка в мире и опасения о будущем поколении. Родители, желая обеспечить ребенка 
необходимыми навыками с детства, обращаются в частные детские сады, кружки, секции, и, конечно, 
организации дополнительного образования. В России существует около двенадцати тысяч таких орга-
низаций. И все они, преимущественно, направлены на обучение детей иностранному языку. На спрос 
рождается предложение, и все больший процент детей помимо обучения в общеобразовательных ор-
ганизациях, посещают внеурочные занятия. По состоянию на 2021 год, в них занимаются свыше 14 млн 
детей от 5 до 18 лет, что составляет около 42 процентов от общего числа обучающихся.  

История данных организаций начинается с XX века. Основной задачей внешкольных учреждений 
того времени являлось развитие личности и индивидуальности ребенка, формирование таких качеств 
как ответственность, коммуникабельность и альтруизм. В 1920-30 гг. внешкольное образование было 
включено в государственную систему народного просвещения, начали возникать первые научно-
методические центры и т.д [1, с. 28]. Именно с этого момента советское дополнительное образование 
начало усиленно развиваться. Дополнительное образование стало восприниматься не только как до-
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полнение к общеобразовательной программе, но и как важная составляющая развития личности ре-
бенка. Оно стало ориентироваться не только на учебу и получение знаний, но и на развитие творческо-
го мышления, личностных качеств и умений. Такой подход позволил детям проявить свои способности 
и интересы. Однако, в последние годы существования СССР как государства и некоторое время после 
него, в период государственного кризиса, был отмечен резкий спад активности в данной сфере. Госу-
дарство сократило расходы на образование, что повлекло за собой уменьшение количества и качество 
предлагаемых услуг внешкольных организаций в несколько раз. В начале 2000-х годов, с выходом но-
вого закона «Об образовании», внешкольным организациям вернули статус образовательных учре-
ждений. Тогда и начался выход из кризиса и стабилизация, которая продолжается до сих пор.  

К 90-ым годам XX века в учреждениях дополнительного образования сформировались основные 
различия от общеобразовательных учреждений: свобода выбора деятельности, преподавателя и учеб-
ной программы; возможность менять виды деятельности, группу и преподавателя; главным организу-
ющим принципом стало не учебное занятие, а творчество в различных его проявлениях; между ребен-
ком и преподавателем выработались уникальные отношения сотрудничества и сотворчества; они поз-
воляют ребенку найти свое место в жизни и получить начальную профессиональную подготовку [2]. 

Причина популярности данного феномена построена на логических фактах и абсолютно проста. 
Изучение языков требует индивидуального подхода к каждому ученику, а в школах этого обеспечить не 
могут ввиду большого количества учеников в классе. К тому же, педагог обязан работать в соответ-
ствии с учебным планом и не может давать обучающимся материал больше установленного времени. 
В организациях дополнительного образования иностранный язык изучается в малых группах (от трёх 
до восьми) человек, примерно одного уровня знаний, что позволяет преподавателю с комфортом про-
водить занятия.  

Во-вторых, одной из особенностей обучения в организациях дополнительного образования явля-
ется гибкость программы. Здесь обучающийся может выбирать не только язык, но и тему обучения, 
уровень сложности, интенсивность занятий и другие параметры [3, с. 84]. Это позволяет каждому уче-
нику найти оптимальный вариант обучения, основанный на его потребностях и возможностях. Также, 
гибкость программы обучения позволяет адаптироваться к различным расписаниям и обстоятель-
ствам. Они могут выбирать удобное время и формат занятий, что особенно важно для работающих 
людей или студентов, у которых много других обязанностей. 

Существенным преимуществом обучения иностранного языка во внешкольных учреждениях яв-
ляется качество предоставляемых ресурсов и материалов. Это могут быть аутентичные или интерак-
тивные учебники, фильмы, новостные статьи, видео, музыка и т.д. Большой вклад в изучение языка 
вносит общение с его носителями. Внедрение обучающихся в языковую среду способствует более эф-
фективному и быстрому изучению любого языка: от европейского до восточного. Организации допол-
нительного образования организовывают различные встречи, семинары, конференции, где каждый 
может практиковать свои навыки общения на иностранным языке.  

Большинство организаций дополнительного образования предоставляют возможность получения 
международных сертификатов и дипломов о знании иностранного языка. Если целью обучающегося 
является поступление в иностранные учебные заведение или устройство на работу, где одним из тре-
бований является подтверждение уровня владения языком, то получение сертификата необходимо. 
Несомненно, кандидат может готовиться к экзамену самостоятельно, но никто, даже самый вниматель-
ный и компетентный человек не будет улавливать всех тонкостей как контрольно-измерительных мате-
риалов, так и самого регламента тестирования. В частых случаях студенты обращаются именно в ор-
ганизации дополнительного образования, где работают квалифицированные специалисты с высшим 
профильным образованием, которые владеют современными методиками и подходами к обучению. 
Они проходят тренинги, вебинары для повышения уровня владения языка, постоянно развиваются и 
разрабатывают собственные методики преподавания.  

Государственные образовательные учреждения активно оснащаются современной техникой, од-
нако не во всех случаях она используется эффективно. Однако для детей, привыкших к использованию 
гаджетов, наличие современной техники является стимулом для обучения. В центре обучения исполь-
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зуется новейшее техническое оборудование, а также современные учебные материалы и пособия. Все 
эти факторы в совокупности обеспечивают ученикам возможность успешно сдать экзамен, аналогич-
ный Кембриджским экзаменам. 

Если сравнивать индивидуальные занятия с репетитором, то данный тип обучения предполагает 
взаимодействие только между учителем и одним учеником в индивидуальной обстановке. Однако, обу-
чающийся всегда испытывает неуверенность перед взрослым. Когда же в занятиях участвует несколь-
ко учеников, они быстро преодолевают свою стеснительность и начинают активно общаться. Это игра-
ет ключевую роль в преодолении языкового барьера [5]. 

Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводу, что обучение иностранному языку в организа-
циях дополнительного образования обладает большими преимуществами по сравнению с общеобра-
зовательными учреждениями. Система дополнительного образования не только способствует творче-
скому взаимодействию преподавателей и школьников в изучении иностранного языка, но и стимулиру-
ет познавательную активность учащихся. Важно подчеркнуть, что в процессе дополнительного образо-
вания сохраняется преемственность в развитии лингвистических способностей учащихся на протяже-
нии их обучения в школе и в учреждениях дополнительного образования, что впоследствии способ-
ствует успешной языковой подготовке в вузе, будь то в России или за рубежом. 

 
Список источников 

 
1. Евладова Е. Б. Дополнительное образование детей. – Москва : Владос. –  2005. –  204 c.  
2. Гимаева Ю. З. История развития дополнительного образования детей в России // VIII Сту-

денческий научный форум. –  2016.   
3. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика : учеб. 

пособие. –  М. : Академия, 2004. –  136 с. 
4. Покажу всем язык. Почему в России популярны частные лингвистические школы? [Элек-

тронный ресурс]. –  Режим доступа: URL:  https://dzen.ru/a/ZCboGJ4I-UEJkXcA (23.12.2023) 
5. Специфика обучения иностранному языку в условиях дополнительного образования [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/10223-specifika-
obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-usloviyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya.html (24. 12.2023) 

  

https://dzen.ru/a/ZCboGJ4I-UEJkXcA
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/10223-specifika-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-usloviyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/10223-specifika-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-usloviyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya.html


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 123 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.04 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ 
НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ. ПРИЧИНЫ, 
ПРОЯВЛЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Семенова Елена Валентиновна 
учитель-логопед  

МБУДО г. Владимира  
«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр»  

 

Аннотация: проблема фонетико-фонематического недоразвития детей дошкольного возраста остается 
актуальной на протяжении долгого времени. В статье дается определение данного речевого наруше-
ния. Описаны основные проявления фонетико-фонематического дефекта и причины, которые приводят 
к нему. Кратко представлены основные направления в построении логопедического коррекционно-
образовательного процесса и меры комплексной поддержки со стороны педагогов, медицинских специ-
алистов и родителей.  
Ключевые слова: фонетико-фонематическое недоразвитие, физиологический слух, фонематическое 
восприятие, нарушение звукопроизношения, искажения, замены, слоговая структура слова, познава-
тельные процессы. 
 
PHONETIC AND PHONEMIC UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH. CAUSES, MANIFESTATIONS, MAIN 

DIRECTIONS OF CORRECTIONAL WORK 
 

Semenova Elena Valentinovna 
 
Abstract: the problem of phonetic and phonemic underdevelopment of preschool children remains relevant for 
a long time. The article defines this speech disorder. The main manifestations of the phonetic-phonemic defect 
and the causes that lead to it are described. The main directions in the construction of the speech therapy cor-
rectional and educational process and measures of comprehensive support from teachers, medical specialists 
and parents are briefly presented. 
Keywords: phonetic and phonemic underdevelopment, physiological hearing, phonemic perception, violation 
of sound reproduction, distortions, substitutions, syllabic structure of the word, cognitive processes. 

 
В современном дошкольном образовании большой процент детей, имеют логопедическое заклю-

чение фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР). Данное нарушение характеризуется од-
новременным нарушением процессов фонематического восприятия и звукопроизношения при различ-
ных речевых нарушениях у детей дошкольного возраста. Нужно помнить, что имея подобное логопеди-
ческое заключение дошкольники имеют сохранный интеллект и физиологический слух. Данная речевая 
патология имеет следующие проявления в речи ребенка: 

 звуковые смешения, 

 звуковые замены, 

 звуковые искажения, 
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 неправильное построение слоговой структуры слова, 

 минимальные нарушения лексических и грамматических категорий.  
В норме, четырехлетний ребенок может воспринимать и различать на слух все звуки родного 

языка, слова. А также воспроизводить их правильно в собственной речи (активный словарь при этом 
должен соответствовать возрастным нормам ребенка). Если родители или педагоги наблюдают, что 
ребенок отстает в своем развитии от сверстников, то нужно обратиться к специалистам, чтобы свое-
временно диагностировать нарушения в развитии фонематического восприятия. 

Причины, которые лежат в основе фонетико-фонематического недоразвития ребенка традицион-
но делятся на: 

1. Врожденные причины: к данному речевому расстройству приводят нарушения внутриутроб-
ного развития, родовые травмы. 

2. Приобретенные причины содержат несколько составляющих: 

 вирусные заболевания, перенесенные ребенком, особенно в первый год жизни; 

 головной мозг: сильная травматизация, сотрясения, потеря сознания. 

 генетическая предрасположенность; 

 сильные стрессовые, эмоциональные потрясения.  
Основными проявлениями фонетико-фонематического недоразвития в дошкольном возрасте 

представлены следующими дефектами: 
1. Искаженное произношение нескольких групп звуков. 
2. Звуковые замены артикуляционно-сложных звуков на более простые. 
3. Звуковые замены твердых согласных на мягкие согласные (дефект смягчения). 
4. Звуковая замена одним звуком целого ряда других звуков. 
5. Звуковые замены глухих и звонких согласных. 
Напомним, что вышеописанные симптомы являются самыми распространенными, в логопедиче-

ской практике их количество, гораздо, объемнее. Наряду с речевыми нарушениями, проявляются де-
фекты в развитии познавательных процессов ребенка, а именно: 

 восприятие: цвета, формы, пространства; 

 внимания: непроизвольного и произвольного; 

 памяти: зрительной, слухоречевой; 

 процессы мышления: обобщение, классификация, анализ, синтез. 
Данные нарушения негативно сказываются на развитии ребенка дошкольного возраста. Поэтому 

основная задача образовательного учреждения – организация раннего обследования детей, с целью вы-
явления речевой патологии и своевременной организации коррекционно-развивающего воздействия.  

Основными направлениями коррекционно-развивающего воздействия по развитию речи детей, 
имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие, являются: 

1. Полноценное формирование звукопроизносительной стороны речи (постановка, автомати-
зация, дифференциация звуков в речи). 

2. Развитие фонематического восприятия, начальным формам звуко-буквенного анализа, со-
ответствующих возрастным нормам ребенка дошкольного возраста. 

3. Развитие и понимания морфологических составляющих слова и согласовании их в словосо-
четаниях, фразах, простых предложениях. 

4. Обогащение пассивного и активного словаря дошкольника через использование новых спо-
собов словообразования, многозначности слова. 

5. Формирование умения у детей дошкольного возраста правильно составлять сначала про-
стые, а потом распространенные предложения, употреблять составленные предложения в собствен-
ном монологическом высказывании. 

6. Развитие связной речи через использование мнемотаблиц и схем в работе над рассказом, 
пересказом и другими речевыми заданиями. 

7. Формирование начальных навыков чтения и письма на основе скорректированного звуко-
произношения и фонематического восприятия. 
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Важно, что все направления логопедического воздействия при работе с детьми, имеющих фоне-
тико-фонематическое недоразвитие взаимосвязаны и, невозможно, использовать одно без другого. 

В заключении нужно сказать, что раннее выявление детей дошкольного возраста, которые имеют 
фонетико-фонематическое нарушение речевого развития, помогает полностью скорректировать недо-
статки звукопроизношения и фонематического восприятия. Важно, при организации логопедического 
коррекционно-развивающего процесса организовать комплексное воздействие со всех сторон, а именно: 

 учитель-логопед, организует четкую систему индивидуальных, групповых и фронтальных за-
нятий; 

 воспитатели и специалисты дошкольного учреждения, поддержание речевой активности и 
своевременная коррекция в организованной образовательной деятельности и режимных моментах; 

 врачи, медикаментозная поддержка в трудных ситуациях, связанных с психическим и сома-
тическим состоянием дошкольников; 

 родителей, которые помогут создать комфортный микроклимат в домашней обстановке, 
своевременно отрабатывать домашние задания, которые дает учитель-логопед. 

Слаженная работа всех специалистов и терпение родителей – залог успешной коррекционной 
работы по преодолению фонетико-фонематического нарушения речи ребенка дошкольного возраста. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам воспитания и социализации детей и молодёжи, 
влияния общества на молодое поколение. Важнейшим процессом, который оказывает влияние на всю 
жизнь человека является социализация. Основная роль в решении данной проблемы принадлежит се-
мье и системе образования. 
Ключевые слова: процесс воспитания, патриотическое воспитание, гражданское воспитание, патрио-
тизм, альтернативная социализация. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF UPBRINGING AND SOCIALIZATION OF CHILDREN AND YOUTH 
 

Chuprikova Elena Vladimirovna, 
Lagoda Kristina Sergeevna, 

Makhova Galina Alexandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the actual problems of upbringing and socialization of children and youth, 
the influence of society on the younger generation. The most important process that affects a person's entire 
life is socialization. The main role in solving this problem belongs to the family and the education system. 
Keywords: The process of education, patriotic education, civic education, patriotism, alternative socialization. 

 
Социализация современных подростков и молодежи напрямую зависит от средств массовой 

коммуникации, и как следствие мы наблюдаем изменения ценностных ориентиров поколения. Те изме-
нения, которые стремительно произошли в нашей стране, дали возможность понять, как меняются при-
оритеты образования – и одна из самых сложных сфер образовательной деятельности, входящая в 
круг государственных приоритетов, – воспитание. 

Процесс воспитания подрастающего поколения зависит от многих факторов, но основная база, 
так сказать «фундамент» – от уклада семейных традиций и ценностей. Практически каждый ребенок 
ведет себя в обществе исходя из тех личных знаний, которые он получил в процессе взаимоотношений 
в семье, родители помогают сформировать жизненные ценности, которые он возьмет с собой во 
взрослую жизнь. 

Социализации или же адаптации ребенка к окружающему миру продолжается в течение всей 
жизни и оказывает на нее огромное влияние. Социализация проходит посредством воспитания, в про-
цессе взаимодействия с другими людьми и с соблюдением общественных норм и ценностей. В рамках 
социализации формируется чувство гражданственности, патриотизма, уважение к памяти защитников 
Отечества, и традициям многонационального народа нашей необъятной России. 

Одна из задач любого государства – это забота о подрастающем поколении. Именно подраста-
ющее поколение есть гарант существования государства. Следовательно, воспитание детей и подрост-
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ков − приоритетная задача общества.  
Воспитание − это педагогически организованный и целенаправленный процесс развития личности, 

процесс освоения и принятия его ценностей, нравственных установок и моральных норм общества. 
Патриотическое воспитание − это важная составляющая воспитания. Именно поэтому с малых 

лет необходимо прививать подрастающему поколению чувство преданности своей семье, своей малой 
Родине и Великой стране. Истинный патриот любит свою Родину, испытывает чувство гордости за 
страну и всегда стремится сделать всё возможное для ее будущего процветания. Патриотизм живет в 
душе человека. 

Современное подрастающее поколение озабочено проблемой как найти свое призвание, как 
влиять на социально-экономическое, политическое, нравственное и духовное развитие страны. Исходя 
из этого образовательным организациям и организациям дополнительного образования необходимо 
вовлекать молодежь в социальную практику, должна быть сформирована система поддержки и поощ-
рения инициативной и талантливой молодежи. 

Хорошим методом социализации является возможность подростка посетить один день на работе 
своих родителей, хотя бы познакомиться с работой через сайт учреждения, по фотографиям и расска-
зам родителей, если нет возможности личного присутствия подростка.  

Не всегда процесс социализации - это единый планомерный ход событий. Подрастающее поко-
ление настолько многогранно, что не редко встречаются подростки, которые нарушают дисциплину. В 
работу с такими подростками обязательно включаются социальные педагоги, которые проводят заня-
тия по наставничеству, можно предложить этим детям провести занятие в группе учеников начальной 
школы, например, по окружающему миру, здоровьесбережению, технике безопасности. В этом случае 
многие подростки осознают, что удержать внимание и дисциплину очень сложно, поэтому в дальней-
шем сами перестают нарушать дисциплину и становятся более социально мотивированными в обще-
нии и взаимодействии с педагогами. 

Основной проблемой воспитания в современном обществе является малое количество родите-
лей, которые сочетают авторитарные и либеральные методы воспитания. Перевешивание одного из 
методов приводит к появлению недооцененных подростков, без своего мнения или эгоистов, не вос-
принимающих окружающих, как равных себе. Смысл воспитательной деятельности образовательных 
учреждений – это помощь и поддержка семьи. 

В апреле 2023 года, на встрече с советниками директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями, В.В. Путин сказал: «Эта миссия – воспитание детей – чрез-
вычайно важная».  

Воспитание во многом опирается на слово. Искусство говорить, обращаться к человеческому 
сердцу, несомненно, оказывает мощное влияние на внутренние духовные силы подрастающего поко-
ления, способствует восхищению красотой и доблестью, рождает желание стать морально красивыми. 

С сентября 2022 года во всех российских школах проводится внеурочный курс «Разговоры о 
важном». Основные темы курса: патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, 
нравственность, экология и др. То есть, что сегодня важно и актуально. Ведь нам необходимо воспи-
тать поколение, которое будет считать смыслом и делом своей жизни служение России, добросовестно 
трудиться на благо своего государства, своего народа. Считаем, что огромную роль в гражданское и 
патриотическое воспитание вносит церемонии поднятия флага и исполнения Гимна, с которой начина-
ется учебная неделя, ведь знаменная группа формируется из обучающихся, которые достигли отлич-
ных успехов в учёбе, спорте, творчестве и т.д., для обучающихся это стимул идти вперед, быть самым 
сильным, умным, быть примером.  

Подводя итог, можно сказать, что те изменения, которые произошли в современном мире, влия-
ют на все сферы жизнедеятельности молодого поколения. Говорить о том, что основная роль в вопро-
се воспитания и социализации принадлежит только семье нельзя, потому что только активное взаимо-
действие семьи и школы дадут самые высокие результаты, а чтобы в полной мере реализовать зало-
женный потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей педагогической системы. Зачастую 
появляются проблемы, которых не нужно бояться, их нужно решать.  
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Иными словами, в современных условиях предстоит огромная работа по коррекции общественно-
государственной системы воспитания молодежи. Необходимо понимать, что только глубокое освоение 
подрастающим поколением идеалов и ценностей своего отечества поможет сформировать истинного 
патриота государства. Семья и учебные заведения всегда должны проявлять внимание и интерес к мо-
лодежи, наделять их опытом, необходимыми знаниями, вселять в них уверенность и верить в их успех и 
светлое будущее. Только в таких условиях мы сможем вырастить поколение, которое сможет вести об-
щество к прогрессу, способное противостоять манипуляциям извне, мыслить в рамках правового поля, 
обладать желанием и способностью совершенствовать себя и окружающую действительность. 
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с задержкой психического развития. Автор дает описание диагностической программы изучения рече-
вой готовности детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. Автор раскрывает специфику речевой 
готовности детей старшего дошкольного возраста с ЗПР по результатам исследования. 
Ключевые слова: готовность к школьному обучению, речевая готовность, модель, задержка психиче-
ского развития, диагностическая программа. 
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retardation. The author gives a diagnostic program for studying the speech readiness of children of senior pre-
school age with mental retardation. The author reveals the specifics of speech readiness of children of senior 
preschool age with mental retardation. 
Keywords: readiness for schooling, speech readiness, model, mental retardation, diagnostic program. 

 
Школьная готовность является многокомпонентным образованием. Важной составляющей ча-

стью школьной готовности является речевая готовность [1, с. 64].  
Речевая готовность позиционируется как сложная система, включающая овладение фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторонами речи, а также языковыми единицами и обобще-
ниями. 

Особое значение приобретают сформированность мотивационного, ориентировочно-
операционального и регуляционного компонентов речевой готовности. Эти компоненты рассматрива-
ются нами как важные индикаторы речевой готовности. 

В рамках магистерского исследования нами разработана диагностическая программа изучения 
речевой готовности у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) 
(см. таблицу 1). 
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Таблица 1 
Диагностическая программа изучения речевой готовности   детей 

с задержкой психического развития 

Диагностический 
блок 

Цель Методы Методики 
Критерии 

оценки 

1.Изучение мотива-
ционного компонента 
речевой готовности 

Выявить особен-
ности мотивацион-
ного компонента  
речевой готовно-
сти 

Тести-
рование  
 
Экспертная 
оценка 
 

Тест на изучение моти-
вационной сферы у до-
школьников  (по С.М. 
Валявко) 

Критический  
уровень, 
Допустимый  
уровень, 
Оптимальный 
уровень 

2. Изучение  ориен-
тировочно-
операционального 
компонента речевой 
готовности 

Выявить особен-
ности  ориентиро-
вочно-
операционального 
компонента рече-
вой готовности  

Тести-
рование 

 Тест  (по В.Н. Поника-
ровой, П.Д. Шестаковй) 

Критический  
уровень, 
Допустимый  
уровень, 
Оптимальный 
уровень 

3. Изучение регуля-
ционного компонента 
речевой готовности 

Выявить особен-
ности    
регуляционного 
компонента рече-
вой готовности 

Графический  
тест 
 
 
 
Экспертная 
оценка 

 Методика «Домик»  (по 
Н. И. Гуткиной) 

Критический  
уровень, 
Допустимый  
уровень, 
Оптимальный 
уровень 
 

 
Изучение особенностей речевой готовности (в рамках диссертационного исследования) детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР проходило на базе Центр развития «Солнечный лучик» (г. Чере-
повец). В эксперименте приняли участие 10 детей старшего дошкольного возраста с задержкой психи-
ческого развития.  

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа дошкольников. Все дети с ЗПР испытывают в той 
или иной степени выраженные затруднения в усвоении образовательных программ, обусловленные 
недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (специфических учебных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 
и/или поведения. Общими для всех детей с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции 

Нами были выделены обобщенные оценки каждого компонента речевой готовности: 
оптимальный уровень речевой готовности характеризуется сформированностью всех выделен-

ных компонентов. Допускается частичная сформированность одного компонента; 
допустимый уровень речевой готовности характеризуется частичной сформированностью всех 

выделенных компонентов; 
критический уровень характеризуется несформированностью всех выделенных компонентов 

[2, с. 221]. 
Для оценки ориентировочно-операционального компонента речевой готовности нами был разра-

ботан тест, который включал ряд заданий: определение языковых единиц на уровне звука, слога, сло-
ва, предложения, текста. Тест включает также задание на составление текста по серии картинок (от 
трех до пяти). Данное задание предполагает синтаксический анализ текста, а также анализ на наличие 
наиболее значимых частей речи: существительных, глаголов и прилагательных. 
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Сравнительная оценка по отдельным диагностическим блокам позволяет отметить, что мотива-
ционный компонент речевой готовности чаще всего характеризуется наличием детей с критическим 
уровнем (80% испытуемых). У детей отмечается несформированность познавательной мотивации, не-
достаточная интеллектуальная активность, отсутствие потребности взаимодействовать с людьми на 
новом уровне. 

Ориентировочно-операциональный компонент речевой готовности характеризуется незначитель-
ным преобладанием допустимого уровня (60%). Наиболее сложными для детей оказались задание на 
выделение языковых единиц: от звука до предложения. Вместе с тем с заданиями на составление тек-
ста дети справились достаточно удовлетворительно. 

Однако, у детей наблюдаются все категории текстовых ошибок: искажение фактов, пропуск 
смысловых элементов, их повторы и усечение, нарушения причинно-следственных отношений, синтак-
сического конструирования и лексического оформления текстов. 

Нарушения цельности и связности высказываний обусловлены недостаточным познавательным 
опытом, особенностями мышления и сниженным уровнем мыслительной деятельности данных детей, а 
также несформированностью связности речи. 

Синтаксический анализ текста показывает, что у детей преобладают простые нераспространен-
ные предложения. Объем текста очень небольшой, фактически совпадает с количеством картинок – от 
трех до пяти. Среди частей речи ожидаемо преобладают существительные и глаголы, очень мало при-
лагательных.  

Оценка графического теста (изучение регуляционного компонента) позволяет отметить медлен-
ный темп выполнения задания, недоразвитие тонких дифференцированных движений, нарушение ре-
гуляции мышечных усилий, трудности переключаемости и недостаточной зрительно-моторной коорди-
нации, явлениями истощаемости. Отмечается недостаточное умение самостоятельно выполнять тре-
буемые задания по зрительно воспринимаемому образцу. У большинства детей мы отметили допусти-
мый уровень речевой готовности. 

Сравнение отдельных компонентов речевой готовности с использование критерия Фишера пред-
ставлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Статистическая значимость по отдельным компонентам речевой готовности 

Компоненты речевой 
готовности 

Мотивационный 
компонент 

Ориентировочно-
операциональный 

компонент 

Регуляционный 
компонент 

 Мотивационный  ком-
понент   

 э=1,64, значимы при 

p0,05 

э=1,66, значимы при 

p0,05 

 Ориентировочно-
операциональный ком-
понент   

э=1,64, значимы при 

p0,05 

 э=2,14, значимы при 

p0,05 

 Регуляционный компо-
нент 

э=1,66, значимы при 

p0,05 

э=2,14, значимы при 

p0,05 

 

 
Наиболее статистически значимые различия получены при сравнении результатов ориентиро-

вочно-операционального  и регуляционного компонентов (э=2,14, значимы при p0,05). В целом ста-
тистические различия находятся на уровне тенденции. 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента нами апробированы ряд методов и мето-
дик изучения речевой готовности детей старшего дошкольного возраста с ЗПР [3, с. 33]. Обобщенные 
результаты изучения речевой готовности детей старшего дошкольного возраста с ЗПР позволяют от-
метить низкий уровень всех ее составляющих. Это указывает на необходимость разработки модели 
формирования речевой готовности детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.  
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В контексте дедуктивной логики строгость доказательства относится к надежности и убедитель-

ности логического вывода. Дедуктивная теория строится на основе набора аксиом и правил вывода, и 
её цель – оперировать формально строгими доказательствами. Однако, необходимо учитывать, что 
строгость не всегда может быть достигнута абсолютно, и идеальное доказательство может быть недо-
стижимо. 

Математическое доказательство имеет большое количество форм представления: это и аб-
страктное рассуждение, и последовательность формул, и просто рисунок-чертеж, и многое другое. Вы-
бор той или иной формы зависит от многих характеристик, в том числе и от того, насколько строго 
необходимо доказать конкретную теорему. 

Строгость – это комплексная характеристика рассуждения, учитывающая степень ясности и точ-
ности используемых в нем терминов, достоверность исходных принципов, логическую обоснованность 
переходов от посылок к следствиям [1]. Логическая необходимость математических доказательств и 
точность вычислений позволяют рассматривать математику как образец формальной строгости для 
других наук. 

От Евклида до Гильберта считали, что дедуктивное построение теории определяется заданием 
системы аксиом этой теории, и не заботились об уточнении тех логических средств вывода, которыми 
мы пользуемся при аксиоматическом методе построения теории. 

Когда идет речь о том, что все утверждения теории выводятся из аксиом «чисто логическим пу-
тем», обычно считают смысл выражения «чисто логическим путем» интуитивно ясным. Однако, одна и 
та же теорема может быть не выводимой из данной системы аксиом с помощью одних средств и выво-
дима с помощью других средств логического вывода. Во избежание этого, в рамках математической 
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логики было разработано современное понятие дедуктивной системы, включающей систему специфи-
ческих аксиом развиваемой теории и систему логических аксиом и исходных правил вывода, опреде-
ляющих логический язык этой теории. При таком подходе выражение «чисто логическим путем» полу-
чает точный смысл, и теория оформляется в виде логико-математического исчисления. В ней можно 
различать два сорта терминов: принадлежащие логике (логические термины) и принадлежащие данной 
теории (специфические термины). Логические термины снабжают математическую теорию формой, 
языком, специфические – содержанием [2]. 

Так как строгое доказательство играет важную роль в построении строгой математики, то необ-
ходимо обратиться к основаниям математической науки, а именно, к философии математики и матема-
тической логике и выяснить, как понимается строгое доказательство в этих науках.  

При определении сущности математического доказательства в философии могут использоваться 
различные подходы. Но мы рассмотрим только два подхода: априорный и аналитический, которые, на 
наш взгляд, наиболее цело отражают всю картину понимания доказательства в философии. 

Математический априоризм как направление ставит во главу тезис о том, что математическое 
знание базируется на доказательстве, отрицающем психологические факторы. В связи с этим различа-
етcя два представления о доказательстве.  

В рамках первого подхода математик, невзирая на свой собственный математический опыт и 
знания, доказывает любое утверждение исходя из аксиом и никак иначе.  

При втором подходе математик создает некую «базу данных», куда он относит уже доказанные 
теоремы, аксиомы и правила вывода, и тогда при доказательстве новой гипотезы он может пользо-
ваться этой «базой данных».  

Оба подхода сходятся в одном: в доказательстве должны быть указаны все аргументы, будь то 
исходные аксиомы и полученные из них утверждения, или элементы «базы данных». Очевидно, что чем 
подробнее и детальнее выделены все аргументы, тем более строгим становится доказательство. В та-
ком требовании - наличие всех аргументов в доказательстве - и состоит сущность априорной концепции. 

При аналитическом подходе к раскрытию сущности доказательства особое внимание уделяется 
субъективному восприятию доказательства. 

Здесь тезис разбивается на несколько самостоятельных частей (на «простые тождества»), кото-
рые в свою очередь имеют простые (с точки зрения доказывающего) доказательства, основывающиеся 
на логических законах. 

Исходя из этого, доказательство представляет собой обоснование того, что «все теоремы в ма-
тематике являются аналитическими, то есть доказуемыми из простейших тождеств... посредством ло-
гических законов» [3, стр. 66]. 

Оба рассмотренных подхода позволяют обозначить те факторы, от которых будет зависеть стро-
гость доказательства с позиции философии. К таким факторам стоит отнести наличие всех аргументов 
в доказательстве, надежность доказательства и его достоверность. 

Математическое доказательство представляет собой конечную процедуру и, именно на этом 
факте основан критерий «конечности математических доказательств». Доказательство представляет 
собой конечную цепь логических переходов. В связи с этой конечностью мы можем разложить доказа-
тельство на конечное число шагов, а затем проверить каждый шаг на наличие аподиктической очевид-
ности. Если таковой не найдется, то либо доказательство не является надежным, либо этот шаг можно 
редуцировать далее, до тех пор (а этот процесс конечен в силу конечного числа аксиом), пока не оты-
щется аподиктическая очевидность. Таким образом, всякое конечное доказательство будет надежным.  

Еще одним критерием надежности математического доказательства является «системность ма-
тематической теории». Математическая теория является жесткой системой в том смысле, что каждое 
доказательство неразрывно связано с доказательствами, проведенными раньше, и его результат ста-
новится основой для других доказательств. Отсюда следует, что всякое доказательство, включенное в 
такую систему, является надежным. 

Наряду с надежностью рассматривают такую философскую характеристику доказательства, как 
достоверность. 
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Доказательство является достоверным, если его заключение, исходящее из содержательно ис-
тинных посылок, соответствует фактическому положению дел. Другими словами, достоверное доказа-
тельство – это доказательство, не противоречащее математическим фактам.  

Для определения строгого доказательства в философии математики, кроме категорий достовер-
ности и надежности, рассматривается еще одна характеристика доказательства - герметичность. 

Герметичность – это лингвистическая характеристика, качество терминологической оболочки и, 
поэтому надежность должна присутствовать до оценки этого качества, на уровне содержания. Напри-
мер, древнеиндийский подход к доказательству в геометрии основывался на изображении геометриче-
ского чертежа и сопровождался фразой «Смотри!». 

Такое доказательство в некоторых случаях может быть достоверным и надежным, но не являть-
ся герметичным, так как отсутствуют сами аргументы, и тем более их логическая полнота и коррект-
ность. Так, надежное доказательство является герметичным в том смысле, что его можно формализо-
вать и тем самым подтвердить логическую корректность и полноту аргументов. 

Надежность и герметичность - две относительно независимые линии эволюции доказательства. 
Но объединяет их то, что обе эти характеристики влияют на строгость математического доказатель-
ства, с точки зрения философии.  

Таким образом, строгость доказательства занимает центральное место в области дедуктивной 
теории и является существенным критерием для ее оценки. Строгое доказательство предполагает си-
стематическое применение строгой логики, аккуратную структуризацию аргументов и тщательную про-
верку каждой логической операции. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие функциональной и математической грамотности, 
обосновывается необходимость ее развития. Приводятся различные виды задач, которые можно ис-
пользовать на уроках математики для формирования функциональной грамотности. Актуальность рас-
сматриваемого в статье вопроса заключается в том, что рассматриваемое понятие способствует раз-
витию у учащихся умения адаптировать полученные знания при решении задач, которые затрагивают 
реальные жизненные ситуации.  
Данная работа значима тем, что помимо теоретического обоснования содержит примеры, которые спо-
собствуют формированию функциональной грамотности. Методы, применяемые в данном исследова-
нии: наблюдение, анализ теоретических источников по теме исследования; и т. д. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, математическая грамотность, практико-
ориентированные задания, связь с жизнью, ситуационные задачи. 
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Abstract: this article reveals the concept of functional and mathematical literacy, substantiates the need for its 
development. There are various types of tasks that can be used in mathematics lessons to form functional lit-
eracy. The relevance of the issue considered in the article lies in the fact that the concept under consideration 
contributes to the development of students' ability to adapt their knowledge when solving problems that affect 
real life situations.  
This work is significant because, in addition to theoretical justification, it contains examples that contribute to 
the formation of functional literacy. Methods used in this study: observation, analysis of theoretical sources on 
the research topic; etc 
Keywords: functional literacy, mathematical literacy, practice-oriented tasks, connection with life, situational 
tasks. 

 
Целью современного российского образования является формирование всесторонне развитой 

личности во всех сферах жизнедеятельности. 
Образование должно учитывать запросы современного общества, поэтому требуется обновле-

ние содержания образования.  
Одной из главных целей модернизации образования является акцентирование внимания на раз-
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витии функциональной грамотности учащихся. Этот аспект играет ключевую роль при оценке уровня и 
качества знаний детей в рамках международных исследований. 

Функциональная грамотность – это стремление человека эффективно применять накопленные 
знания для решения разнообразных задач, встречающихся в различных сферах жизни. 

В чем же отличие функциональной грамотности от элементарной? 
Функциональная грамотность обеспечивает учащихся более высоким уровнем знаний, умений и 

навыков, которые необходимы им для успешного функционирования в обществе и решения как можно 
большего количества задач, затрагивающих различные сферы жизни.  

Элементарная грамотность направлена на выполнение простых математических операций, чте-
ние и понимание простых чисел.  

Современное образование в школе предоставляет учащимся обширный фон знаний, необходи-
мый для их будущего роста и развития. Однако, не всегда происходит формирование умений мыслить 
креативно и выходить за пределы привычных учебных ситуаций. 

Рабочие программы современной школы сосредоточены на предоставлении предметных знаний, 
что важно для освоения базовых умений и навыков. Однако, ученикам бывает недостаточно получен-
ных знаний для того, чтобы применить их в реальных жизненных ситуациях. Это ограничение может 
негативно сказываться на способности школьников преодолевать трудности, применять теоретические 
знания на практике и мыслить творчески. 

Образование должно быть ориентировано на развитие понимания и применения полученных 
знаний в реальном мире, что позволит учащимся лучше адаптироваться в современной динамичной 
среде и преуспевать в своей профессиональной деятельности. Поэтому важно создавать условия для 
развития навыков самостоятельного, проблемного и аналитического мышления.  

Функциональная грамотность включает следующие компоненты: 
1. Читательская грамотность. 
Читательская грамотность является основным инструментом в формировании у ребенка навы-

ков, которые позволяют ему использовать тексты в своих целях. Она предоставляет возможность по-
полнять знания, приобретать новые навыки и расширять свой кругозор. Важным моментом в развитии 
читательской грамотности является умение находить и извлекать информацию из текста, а также спо-
собность задумываться над смыслом и содержанием прочитанного. 

Формирование навыков читательской грамотности часто осуществляется с помощью заданий, не 
позволяющих дать однозначный ответ. Это может быть формулировка вопросов, требующая применять 
аналитические навыки и догадываться о намерениях автора. Такие задания способствуют развитию 
творческого мышления и умения самостоятельно анализировать информацию, полученную из текста. 

2. Математическая грамотность. 
Математическая грамотность подразумевает способность ребенка использовать свои знания в 

области математики в различных ситуациях. Это означает, что ребенок способен описывать, объяснять 
и предсказывать явления на основе математических данных. Важным аспектом развития математиче-
ской грамотности является обучение ребенка принятию взвешенных решений и формулированию объ-
ективного мнения. Также важно научить ребенка анализировать окружающую действительность с по-
мощью математических инструментов. Все эти навыки помогут учащимся стать более компетентными и 
успешными в решении задач. 

3. Естественнонаучная грамотность. 
Естественнонаучная грамотность отражает способность ребенка осознавать и анализировать 

проблемы, связанные с естественными науками. Это означает, что ребенок должен обладать навыка-
ми и знаниями, необходимыми для интерпретации научных данных, способен планировать и проводить 
исследования, а также объяснять явления природы, опираясь на доказательства. 

Ключевой аспект естественнонаучной грамотности – это способность интерпретировать научные 
данные. Это требует от ребенка критического мышления и умения выделять существенные факты из 
обширного объема информации. Разбираясь в данных, ребенок может формировать свое мнение о 
проблеме и выражать его аргументированно. 
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Умение планировать и проводить исследования также является важной составляющей есте-
ственнонаучной грамотности. Ребенок должен знать, как собрать и оценить данные, выбрать подходя-
щие методы и инструменты для проведения исследования.  

4. Глобальные компетенции. 
Глобальная компетенция - это способность ребёнка работать самостоятельно или в группе для 

решения важных мировых проблем. Развитие глобальных компетенций предполагает развитие аналити-
ческого и критического мышления, умение проявлять эмпатию и способность к сотрудничеству. Понима-
ние мировых проблем является ключом к установлению взаимо-уважительных отношений с представи-
телями любой культуры и признанию человеческого достоинства как неотъемлемой части нашего мира. 

5. Креативное мышление. 
Креативное мышление – это уникальная способность ребенка проявлять творческий потенциал и 

генерировать новые идеи. Это способность думать нестандартно, придумывать инновационные реше-
ния и использовать свое воображение.  

Критический взгляд на свои идеи – это неотъемлемая часть креативного мышления. Ребенок 
учится анализировать и оценивать свои идеи, определять их преимущества и недостатки, находить 
пути их улучшения. Он осознает, что не все идеи могут быть идеальными и готов к обучению на соб-
ственных ошибках. Кроме того, критическое мышление помогает ребенку осознать свои сильные сто-
роны и использовать их в дальнейшей творческой работе. 

6. Финансовая грамотность 
Финансовая грамотность для учащихся является неотъемлемым компонентом их образования. 

Важно, чтобы ребенок обладал пониманием финансовых терминов и умел принимать обоснованные 
решения в целях улучшения своего финансового положения, а также общественного благополучия. 
Проверочные задания, связанные с финансовой грамотностью школьников, часто моделируют различ-
ные ситуации, связанные с денежными операциями, банковскими вкладами, кредитными ставками, а 
также с другими финансовыми явлениями. 

Каждый учебный предмет предполагает возможность формирования и развития функциональной 
грамотности. Практически любая тема может быть использована для постановки задач, выходящих за 
пределы определенной предметной области. Такие задачи требуют применения знаний, полученных 
при изучении определенного учебного предмета.  

Математика считается самым мощным инструментом для решения подобных задач. Обучение 
решению математических задач помогает формировать определенный склад ума у учащихся и разви-
вать навыки, необходимые для решения практических задач.  

Великий математик XX века, Джон Пойа, отметил, что владение математикой заключается в уме-
нии решать задачи, которые требуют самостоятельного мышления, здравого смысла, оригинальности и 
изобретательности. Именно такой всесторонний развитый подход является конечной целью школьного 
образования [1, с. 345]. 

Поэтому развитие математических знаний и умений должно быть приоритетной задачей в систе-
ме образования. Преподавание математики должно стимулировать у учащихся способность мыслить 
критически, логически и творчески. Такой подход позволит им применять математические знания на 
практике, а также развивать навыки решения сложных задач. 

Математическая грамотность является одной из ключевых составляющих функциональной гра-
мотности. Математическая грамотность предполагает способность человека толковать и выражать ма-
тематические знания, а также применять их для решения реальных проблем. Она включает в себя 
набор фактов, концепций и инструментов, необходимых для объяснения, описания и предсказания яв-
лений и событий, связанных с профессиональной деятельностью либо с повседневной жизнью [3, с. 48]. 

"Важнейшим компонентом достижения "математической грамотности" является учебная задача. 
Учебная задача представляет собой самостоятельно поставленное учеником задание, которое необхо-
димо выполнить в процессе обучения с целью освоения конкретного материала." 

Учебная задача обычно возникает из ситуации, когда ученик сталкивается с новой и незнакомой 
информацией, и решение задачи заключается не в поиске конкретного решения, а в поиске общего 
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подхода к решению класса аналогичных задач. Чтобы решить учебную задачу, ученик должен выпол-
нить определенные шаги: определить, что он уже знает, что он не знает, и что он хочет узнать. 

Задача преподавателя по развитию функциональной грамотности у учащихся заключается в ис-
пользовании новых знаний и методов в соответствии с разработанным алгоритмом. Для этого педагог 
предлагает подросткам решать задачи, связанные с реальными ситуациями, с акцентом на практиче-
скую направленность и открытый характер. 

Типы задач: 
1) Предметные задачи. 
В предложенных задачах, условие описывает конкретную ситуацию, которую требуется решить. 

При этом необходимо использовать знания, полученные в процессе изучения данного учебного пред-
мета на различных этапах и разделах. Анализируя условие, необходимо осуществить обработку ин-
формации, представленной в различных формах, и разработать эффективный метод решения задачи. 

2) Межпредметные задачи. 
Междисциплинарные задачи представляют собой ситуации, которые описываются на языке од-

ной сферы знаний, однако с привлечением терминологии другой предметной области. Решение таких 
задач требует применения знаний из соответствующих областей, а также анализ ситуации с точки зре-
ния этих областей, включая поиск дополнительной информации. Важно отметить, что ответ и решение 
зависят от выбранных и найденных обучающимися исходных данных. 

3) Практико-ориентированные задачи. 
В практико-ориентированных задачах описывается жизненная ситуация, с которой подросток 

сталкивается в своих повседневных делах. Для успешного разрешения данной задачи необходимо не 
только использовать теоретические знания из различных предметных областей, но и применить полу-
ченные опытом знания, приобретенные из обычной повседневности подростка. Таким образом, дан-
ные, представленные в задаче, должны быть извлечены из реальной жизни. 

4) Ситуационные задачи. 
Ситуационные задачи не связаны с опытом учащихся, но предлагают ему возможность увидеть и 

осознать, каким образом и где навыки из различных областей могут быть полезны в будущем. Поиск 
решения задач стимулирует стремление студентов к познанию и развитию, а также способствует их 
способности применять знания в широком социокультурном контексте [2, с. 87]. 

Всякий вид задач, отражающих наши реальные жизненные ситуации, может быть классифициро-
ван на несколько категорий: 

 Рутина и повседневные заботы (приобретение товаров, урегулирование финансовых вопро-
сов, готовка пищи и прочее); 

 Работа и профессиональная деятельность (измерения, расчеты поставок материалов и так 
далее); 

 Сфера общественной жизни (прогнозирование, вопросы экологии, изучение социальных 
процессов и другое); 

 Научная деятельность (работа с формулами из различных областей знаний). 
В каждой категории, которая описана, мы можем найти множество заданий, которые отражают 

реальные ситуации из жизни человека или группы людей. Разработка программы по развитию матема-
тической грамотности может быть осуществлена как на уроках математики, так и во внеурочной дея-
тельности. Чтобы это осуществить, можно использовать задания из доступных источников, таких как 
пробные варианты контрольных работ по функциональной грамотности или задачи из сборника задач 
ОГЭ (№1-5). 

Рассмотрим развитие функциональной грамотности на конкретных задачах. 
Задание № 1 «Водитель». 
Приходит время, когда нужно отправиться в школу, встретиться с друзьями или провести прият-

ный вечер в театре или на стадионе. Но каждый раз, когда мы отправляемся куда-то, нас может под-
стерегать опасность. Поэтому всегда нужно быть внимательным и осторожным, чтобы предугадать ту 
или иную опасность, а также иметь необходимые знания, которые помогут избежать неприятностей. А 
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чтобы достичь этого, нет ничего важнее, чем соблюдение правил дорожного движения Российской Фе-
дерации.  

Для того, чтобы было безопасно на дороге, необходимо знать и понимать дорожные знаки. Су-
ществует несколько распространенных типов знаков, каждый из которых выполняет определенную 
функцию: 

1. Запрещающие знаки – они вводят или отменяют специфические ограничения движения. Их 
основная цель заключается в предотвращении возможных опасностей на дороге. 

2. Предупреждающие знаки – они информируют водителей о приближении к опасным или не-
безопасным участкам дороги. Эти знаки позволяют водителям быть более бдительными и принять не-
обходимые меры для обеспечения безопасности. 

3. Информационные знаки – они сообщают водителям о расположении населенных пунктов, 
объектов и других важных мест на дороге, а также о рекомендуемых или установленных режимах дви-
жения. 

4. Сервисные знаки – они информируют водителей о местоположении различных сервисных 
объектов, таких как больницы, столовые и т.д. Это помогает водителям быстро найти необходимые 
места и услуги в случае необходимости. 

Правильное понимание и умение интерпретировать эти различные типы знаков являются важ-
ными навыками для обеспечения безопасности и соблюдения правил дорожного движения. Будьте 
внимательны и всегда учитывайте сообщения, которые передают вам дорожные знаки. 

Задание 1.  
На рисунке можно наблюдать дорожный знак «Ограничение длины». Такие знаки размещаются 

на участках дорог, где запрещено движение транспортных средств, чьи размеры в габаритах (будь то с 
грузом или без) больше допустимой длины. 

 

 
Рис. 1. Знак «Ограничение длины» 

 
Какому из данных транспортных средств этот знак запрещает проезд? 
В ответе укажите номер правильного варианта. 
1) бензовозу длиной 5703 мм 
2) автомобилю Газель длиной 6683 мм 
3) автоцистерны длиной 213 дм 
4) автоцистерне длиной 834 см 
Задание 2.  
Маме Степы необходимо срочно его забрать из кружка. На диаграмме представлена скорость 

движения автомобиля на разных участках дороги. Максимально разрешенная скорость должна состав-
лять 60 км/ч. 
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Рис. 2. Скорость движения автомобиля 

 
2.1. Напишите номера участков, на которых мама превысила скорость. 
2.2. За превышение скорости положены штрафы (Таблица 3). 

 
Таблица 1 

Стоимость штрафов 

Превышение скоро-
сти, км/ч 

от 1 до 19 от 20 до 39 от 40 до 59 от 60 до 80 

Сумма штрафа, руб 300 600 1600 3000 

 
Используя таблицу, условие задания 2. 2., определите какой штраф получит мама за превыше-

ние скорости. 
Задание № 2 «Пожарная машина» 
Дом – это территория, где мы чувствуем себя в безопасности. Но иногда случаются ситуации, ко-

гда происходят явления, которые несут опасность в доме либо квартире.  
В каждом есть электрические приборы, которые могут ударить током либо стать причиной пожа-

ра. Если вдруг возник пожар, нужно сразу вызывать пожарные службы. Их цель состоит в тушении по-
жаров, а также спасать людей, которые оказались заложниками пламени.  

Пожарная машина – это транспортная или транспортируемая машина управляемая человеком на 
базе автомобильного шасси, предназначенная для тушения пожара, оснащенная пожарно-техническим 
вооружением, оборудованием и используемое при пожарно-спасательных работах.  

Задание 1. 
Папа Вани работает водителем на пожарной машине. Его автомобиль имеет длину 680 см, высо-

ту – 430 см. Масса автомобиля с водой 19 100 кг, а без 6 т. Определите массу воды в цистерне.  
Задание 2. 
Когда папа Вани заступил на дежурство, поступил сигнал о возгорании магазина в деревне Ряби-

новка. Туда идет единственная дорога, над которой лежит мост. На нём расположен знак «Ограничение 
высоты». 

2.1 Сможет ли пожарная машина проехать по этой дороге? 
2.2. Предложите варианты выхода из этой ситуации.  
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Рис. 3. Знак «Ограничение высоты» 

 
Таким образом, выполняя данные задания, ученики развивают свои навыки в области функцио-

нальной грамотности и осознают, как математические знания применимы в реальной жизни. 
Для развития математической грамотности стоит предложить обучающимся выполнение заданий 

как индивидуально, так и в группе. При коллективной работе школьники имеют возможность обменять-
ся жизненным опытом, обсудить и разработать общее решение. Важно также провести анализ полу-
ченных результатов и обсудить выполненные задачи.  

Для закрепления приобретенных навыков, учащимся необходимо предложить составить подоб-
ные задачи на развитие математической грамотности. 

При проведении урока, учитель должен обратить особое внимание на следующие аспекты: 

 Умение превратить ситуацию в математическую задачу; 

 Использование соответствующих знаний, фактов и правил; 

 Предложение эффективных методов и подходов к решению задачи. 
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Аннотация: в контексте школьников с умственной отсталостью формирование нравственных качеств – 
важная задача коррекционного педагога. Это достигается способами развития эмоциональной сферы. 
Одним из наиболее эффективных способов развития нравственных качеств и эмоционального интел-
лекта является музыка. В данной статье речь пойдет об использовании музыкальной терапии в форми-
ровании нравственных представлений 
Ключевые слова: нравственные представления, умственная отсталость, музыкальная терапия. 
 
FORMATION OF MORAL PERSPECTIVES BY MEANS OF MUSIC IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH 

MENTAL RETARDATION 
 

Bakshisheva Mavile Rustemovna, 
Yakubova Feride Rustemovna 

 
Abstract: in the context of schoolchildren with mental retardation, the formation of moral qualities is an im-
portant task of a correctional teacher. This is achieved by developing the emotional sphere. One of the most 
effective ways to develop moral qualities and emotional intelligence is music. This article will discuss the use 
of music therapy in the formation of moral ideas 
Key words: methods, moral qualities, music, schoolchildren, mental retardation 

 
Проблемами формирования нравственных представлений средствами музыки занимались раз-

личные исследователи: Б.П. Пузанов, Д.И. Шостокович, И.С. Константиновна, А.А. Цыганок. По мнению 
данных исследователей посредством музыкальной терапии в контексте умственно отсталых детей ре-
шаются задачи не только нравственного характера, но и формируется речь, воображение, эмоцио-
нальные качества. 

Под термином «умственная осталось» понимается группа состояний, обусловленная врожден-
ными или рано приобретенными факторами недоразвития психической деятельности, что приводит к 
тотальному нарушению интеллектуальной сферы [1, 22]. 

Вследствие отягощенного патогенеза проявляются нарушения всей сферы психической деятель-
ности, что приводит к проблемам с мышлением, памятью, воображением, речью, вниманием и так да-
лее. Совокупность данных факторов приводит к тому, что умственно отсталый ребенок не имеет пред-
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ставлений в области нравственного поведения, имеются нарушения эмоционального интеллекта [1, 23]. 
Так, умственно отсталый ребенок не владеет знаниями в области правильного, вежливого, доб-

рожелательного поведения, не в состоянии оценивать собственные поступки и поведение. Б.П. Пуза-
нов отмечал, что умственно отсталые подростки, попавшие под трибунал и совершившие преступление 
чаще всего делали это неосознанно, не осознавая тяжести последствий. Исходя из этого, формирова-
ние нравственности – важная психолого-педагогическая задача коррекционного педагога [1, 23].  

Исследователь И.С. Константиновна отмечает, что развитие нравственных качеств у детей с ум-
ственной отсталостью происходит благодаря музыкальной терапии. Среди детей, имеющих агрессив-
ное, неконтролируемое поведение музыка выступала фактором снятия напряжения и поднятия духов-
ного настроения. Приобщение ребенка к музыке развивает в нем чувство красоты и эстетических ка-
честв. Музыка близка к эмоциональной натуре ребенка, что делает ее оправданным фактором воздей-
ствия на его поведение [1, 134]. 

Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки 
на психику человека. Музыкотерапия является системой психосоматической регуляции функций орга-
низма человека, при этом происходит одновременное влияние акустических волн, организованных в 
музыкальную структуру, на психоэмоциональную, духовную сферу человека и непосредственно на по-
верхность тела и внутренние органы. 

Д.И. Шостокович отмечал, что любовь к великому музыкальному искусству делает человека ду-
ховно богаче, чище и нравственнее. На первых порах занятий такой терапией, ребенок с нарушениями 
интеллекта может удивить психолога нетипичной реакцией. Негативное поведение на первых занятиях 
лишь доказывает эффективность такого подхода. Это объясняется тем, что музыка оказывает влияние 
на эмоциональное состояние ребенка. 

И.С. Константиновна уверяет, что правильное управление средствами музыки позволяет гибко 
изменять психический тонус, постепенно формируя самостоятельные возможности учащегося. Если 
фактором чрезмерно перенапряжения стала музыка, то и средством успокоения тоже будет выступать 
она [1, 134].  

Если психолог замечает, что активная музыка соответствует активному поведению ребенка, то 
постепенное снижение темпа приведет к его успокоению. Отличным способом развития слухового вни-
мания и понимания музыкального темпа является танец. Однако многие дети вследствие отягощённо-
сти патогенеза имеют моторные нарушения и не могу овладевать такими навыками. Поэтому данные 
действия могут быть ограничены в занятиях с умственно отсталыми детьми, что отягощает более пол-
ное приобщение к музыкальному творчеству. 

Но несмотря на это, детей даже с сильными мышечными нарушениями можно научить самым 
простым движениям. Самый простой способ – взять ребенка за руки и двигаться вместе с ним. Кроме 
зрительной и слуховой информации ребёнок также учится получать тактильную и вестибулярную, что 
позволяет ему чувствовать собственное тело в пространстве [2, 35].   

А.А. Цыганок отмечает, что музыкальное занятие, направленное на формирование нравственных 
качеств это не просто последовательные упражнения, это целое драматическое действо. В таком заня-
тии все элементы объединены общим ритмом. С целью развития нравственности необходимо, чтобы 
ребенок вошел в мир музыки, прочувствовал ее и понял ее ритм. Некоторым особенно трудным детям 
необходимы предварительные индивидуальные занятия около 3х месяцев, после чего их можно вклю-
чать в общие групповые [2, 35]. 

В.Г. Колягина замечает, что на занятиях с детьми с умственной отсталостью могут применяться 
различные виды музыкотерапевтического воздействия с целью формирования нравственных качеств: 

1. Активная музыкотерапия (вокалирование, игра на инструментах). Дети с умственной отста-
лостью с большим интересом воспринимают аспекты сотрудничества, вокалируя под музыкальный ин-
струмент. Некоторые дети с нарушениями развития имеют таланты пения. 

2. Пассивна музыкотерапия. Заключается в прослушивании играющего инструмента. Такое 
воздействие позволяет учащимся снять вибрационное напряжение и успокоится [3, 77].  

Л.М. Каримова подчеркивает, что эмоциональная отзывчивость, возникающая в процессе заня-
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тий и развитый музыкальный вкус позволяют детям откликнуться на добрые чувства и поступки. В про-
цессе музыкотерапевтических занятий происходит развитие умственной деятельности [4, 21].  

С.В. Шмачилина-Цибенко отмечает, что музыкальная терапия в контексте лечебной педагогики 
используется для коррекции речевых расстройств таких как заикание, ОНР, ФФНР. Прослушивание му-
зыки в совокупности с просмотром красивых фотографий помогают в принятии жизни, активизации 
нравственных чувств, проявления эмпатии [5, 207]. 

Таким образом, развитие нравственных качеств возможно путем приобщения ребенка к музыке. 
Занятия, посвященные музыкальной терапии, имеют свои особенности, соблюдение которых приведет 
педагога к ожидаемым результатам.  
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Аннотация: в статье представлено тьюторское сопровождение студентов дефектологического факуль-
тета, которое основано на самоопределении относительно построения траектории профессиональной 
деятельности, саморазвития в период профессиональной адаптации. Предлагаемая модель была раз-
работана в ходе реализации проекта федеральной инновационной площадки “Структурно-
функциональная модель тьюторского сопровождения будущих и молодых педагогов в системе непре-
рывного профессионального образования”. 
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TUTOR SUPPORT FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS OF THE FACULTY OF 
DEFECTOLOGY 
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Abstract: the article presents tutor support of students of defectology faculty, which is based on self-
determination regarding the construction of the trajectory of professional activity, self-development during the 
period of professional adaptation. The proposed model was developed in the course of realization of the pro-
ject of the federal innovation platform "Structural and functional model of tutor support of future and young 
teachers in the system of continuous professional education". 
Key words: tutor, student, continuing education, professional training, professional adaptation, career guid-
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Традиционно вопросам тьюторского сопровождения уделяется важное внимание в инклюзивном 

образовании, в коррекционном процессе воспитания и обучения детей и подростков с особыми воз-
можностями. В нашей статье мы рассмотрим опыт тьторского сопровождения студентов дефектологи-
ческого факультета педагогического университета. 

За последние годы вопросам тьтороского сопровождения в разных вузах нашей страны уделяет 
внимания чуть с разных точек зрения. В Томском государственном университете развивали тьюторство 
как работу со студентами с высоким потенциалом. В РАНХиГСе тьюторское сопровождение развива-
лось на поле образовательной модели Либерал Артс, которая предполагает, что у студентов есть воз-
можность формировать собственный академический план в пространстве университета. В Тюменском 
государственном университете два основных фокуса. Первый основывается на навигации 
в образовательном пространстве. В этом направлении главной задачей является объяснить студенту 
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как устроен университет, из чего составляется его образовательная траектория, какие у учащихся есть 
возможности и какая ответственность. Другим фокусом тьюторства в ТюмГУ является работа 
с мотивацией студента, его целями и ценностями. В последние годы во многих вузах обсуждается под-
ход к тьюторскому сопровождению студентов вуза как формирование селф-компетенций. Но он также 
не однозначен и вызывает дебаты.   

В ЯГПУ им. К.Д. Ушинского с 2023 году начала работать Федеральная Инновационная площадка 
тьюторского допрофессионального сопровождения студента в стенах вуза. Работа идет многоплано-
вая, насыщенная разнообразные мероприятиями, наименование которых всегда имеет приставку со: 
событие, содействие, что подчеркивает совместную работу на тьюториалах. 

Определено назначение тьютора в работе со студентами: 

 помощь студента в создании образа самого себя, концепции личности, а также в осознании 
собственной уникальности;  

 помощь учащемуся в осознании своих образовательных и профессиональных интересов, 
составлении ресурсной карты для их реализации, выработке ИОП; 

 обеспечение индивидуального предметного движения в разных областях научного знания; 

 работа с индивидуальными учебными стилевыми характеристиками.  

 помощь учащимся в освоении технологий (не набора информации, именно освоение и по-
гружение в технологию), обеспечивающих возможность самообразования, саморазвития, самовыраже-
ния в ходе образовательного процесса; 

 развитие индивидуальной социальной активности самого студента. 
Рабочим процессом тьюторского сопровождения студентов мы представляем в несколько этапов 

в силу того, что этот процесс идет во время всего обучения студентов в Вузе, он проходит циклично, 
систематически, установочная конференция со студентами младших курсов проходит в формате «со-
бытийной встречи»:  

 тьютор проводит диагностику – анкетирование (самодиагностика уровня профессионализации); 

 проведение деловой игры (направленной на погружение в содержание практик); 

 индивидуальные консультации по запросу подготовки к педагогической деятельности. 
Периодические групповой тьюториалы (ежемесячные) направлены на работу с вопросами и про-

блемами студентов, выявлением и развитием образовательной мотивации и интересов студентов, 
возможностей предугадать риски и направления на создание индивидуального образовательного 
маршрута каждого тудента [Кривунь, 2015]. Инструментами диагностики являются средства разрабо-
танные О.В. Тихомировой, Н.А. Мухамедьяровой  [Тихомирова, Мухамедьярова, 2002], направленные 
на выявления проблем, дефицитов и точек роста. Тьютор создает позитивную атмосферу, психологи-
ческий комфорт, побуждает к самоанализу, готов развивать и продолжать сотрудничество. 

На итоговых конференциях после прохождения студентами учебной и производственных практик 
проводиться анализ в следующих направлениях: 

 анализ проведенных занятий (формулирование профессиональных дефицитов, определе-
ние профессионального пути); 

 самостоятельное проектирование педагогической деятельности, студент выдвигает идеи, 
осознает свои профессиональные потребности, повышается уровень во всех видах деятельности, про-
являет активность и инициативу; 

 далее происходит реализация педагогической деятельности; 

 строим индивидуальный план профессионально-личностного развития тьюторанта (коммен-
тарии тьютора, мысли тьюторанта).  

Таким образом модель, которую мы описываем показывает тьюторское действие, которое 
направлено на решение вопросов, возникающих в процессе прохождения производственных практик, 
проблем и трудных ситуаций, где идет сопровождение в самоопределении относительно построения 
траектории профессиональной деятельности, саморазвития в период профессиональной адаптации 
при возникновении трудностей в трудовой деятельности в реальных ситуациях. 
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Abstract: The article presents the generalized results of long-term research conducted by the authors, which 
are devoted to studying the history of the development of the domestic system of teacher education in Russia. 
During the study, a complex of various sources was analyzed, including regulatory documents of various 
years, monographs, articles, dissertation research, materials from pedagogical periodicals and memoirs. 
Key words: domestic system of teacher education, factors and trends of historical development. 

 
На развитие Высшего педагогического образования оказывали влияние комплекс таких факторов 

как: социально-экономические; социально-культурные; когнитивные факторы. 
Сочетание этих факторов, степень их влияния в контексте общего хода исторического развития 

страны позволяют выделить несколько исторических периодов развития системы отечественного педа-
гогического образования, каждый из которых отличался некоторым качественным своеобразием. В це-
лом мы выделяем пять периодов: 

1. Период в педагогике до революции, 
2. Период в педагогике после революции, 
3. Период советского образования, 
4. Период после советского образования или постсоветский, 
5. Наше время. 
 
Период в педагогике до революции  
Одним из ключевых событий этого периода было создание в 1724 году первого учебного заведе-

ния, посвященного образованию учителей - Санкт-Петербургской академии. Она стала центром фор-
мирования и распространения знаний в области педагогики и готовила учителей для средних и началь-
ных учебных заведений. 

Создание Санкт-Петербургской академии было важным шагом в развитии педагогического обра-
зования в России. В рамках академии разрабатывались новые методики преподавания, нормы и прин-
ципы организации учебного процесса. Обучение в академии включало также изучение иностранных 
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языков, математики, философии и других дисциплин, что способствовало формированию широкого и 
фундаментального образования будущих учителей. 

Важное место в педагогическом образовании до революции занимала система учительских се-
минарий. Семинарии были созданы с целью обучения учителей для деревенских и городских школ. В 
них будущие учителя получали необходимые знания и навыки для преподавания основных предметов, 
в том числе чтения, письма, математики, родного языка и религии.  

Еще одной важной идеей, заложенной в период педагогического образования до революции, бы-
ла значимость воспитания и развития детей. Педагогическая мысль того времени отмечала важность 
индивидуального подхода к каждому ребенку, его естественному развитию и формированию характера. 
Такие педагоги, как К.Д. Ушинский и В.И. Сухомлинский, активно разрабатывали и практиковали новые 
методы обучения и воспитания, сосредоточиваясь на интересах и потребностях детей. 

Период в педагогике после революции  
В то время социальный заказ на подготовку педагогов определялся особенностями постреволю-

ционной эпохи, которая характеризовалась ожесточенным противостоянием старого и нового, разру-
шением и отрицанием всего, что было характерно для старого общества. В общественном сознании 
учитель рассматривался как активный участник строительства нового социалистического общества, 
проводник идей большевистской партии в массы. 

Основные идеи этой парадигмы находятся в материалах Всероссийской конференции по педаго-
гическому образованию, организованной Наркомпросом в 1914 году. Одна из главных идей этой пара-
дигмы заключалась в "пролетаризации вузов", то есть предпочтении приема студентов из рабочих и 
крестьянской среды и направлении на быструю подготовку "красных специалистов" - нового интелли-
генции, представляющей интересы советской власти. Для подготовки первоначально неразвитых масс, 
часто имеющих только начальное или неполное среднее образование, везде организовывались рабо-
чие факультеты. Требования для поступления на эти факультеты снижались до минимума. Учитель-
ские институты были преобразованы в педагогические вузы. Для облегчения поступления детей рабо-
чих и крестьян в аспирантуру создавался институт студентов-«выдвиженцев». Положение о студентах-
выдвиженцах вынуждало вузы набирать в аспирантуры не менее 50% выходцев из рабочих и крестьян. 

Период советского образования  
«В 1930-е годы наступило время политической и экономической стабилизации, а также утвер-

ждения единой коммунистической идеологии и единомыслия в обществе. В 1936 году ЦК партии и пра-
вительство приняли постановление, которое имело огромное значение для высшего профессионально-
го образования, подобно постановлениям 1931 и 1932 годов о школе в системе общего образования. 
Это постановление стабилизировало организацию учебного процесса в вузах и привело к прекращению 
экспериментов, проводившихся в 1920-х годах. Вновь были утверждены традиционные формы и мето-
ды обучения, такие как лекции, практические занятия, производственные практики, индивидуальные 
зачеты и экзамены.»[1] 

Идеи о развитии личности студентов в разных направлениях и поощрении их самостоятельного 
творчества и исследовательской деятельности утратили свою приоритетность. В педагогическом обра-
зовании 1930-х годов было достигнуто значительное совершенствование подготовки учителей. Введе-
ние обязательного начального образования в начале 1930-х и всеобщего семилетнего образования в 
учебном году 1934-1935 требовало большего числа учителей, что способствовало развитию педагоги-
ческого образования в стране. 

В период с конца 1980-х годов в нашей стране произошли значительные изменения в социали-
стической системе, которые привели к разрушению этой системы и обострению экономического кризи-
са. Поэтому первая половина 1980-х годов можно считать периодом, когда в системе профессиональ-
но-педагогического образования социалистической эпохи достигнуты наивысшие результаты. В нашей 
стране функционировало около 200 педагогических вузов и около 500 училищ, и до 15% выпускников 
семидесяти университетов становились учителями. Под эгидой Академии педагогических наук СССР 
работали множество научно-исследовательских институтов, занимавшихся актуальными проблемами 
педагогики. Изданием большого количества научной и методической литературы занималось множе-
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ство издательств. Крупные педагогические вузы стали серьезными научно-методическими центрами, и 
до 40% преподавателей этих вузов имели степень кандидата или доктора наук. 

Период после советского образования   
Период после советского образования в высшем образовании характеризуется значительными 

изменениями и трансформациями. Эти изменения охватывают не только содержание образования, но 
и его формы, методы преподавания и структуру университетов. Важно отметить, что описание этого 
периода касается исторической и фактической сущности происходивших изменений. 

В начале 1990-х годов СССР претерпел серьезные политические, экономические и социальные 
изменения, что повлекло за собой реформирование системы высшего образования. Одним из первых 
шагов стала децентрализация системы образования и переход к новым формам управления. В резуль-
тате были созданы министерства образования на республиканском уровне, что дало больше полномо-
чий и независимости вузам. 

Также произошли изменения в структуре высшего образования. Ранее все университеты были 
многоотраслевыми, предлагая широкий спектр специальностей. В период после советского образова-
ния начали создаваться специализированные вузы и факультеты, что позволило учебным заведениям 
сосредоточиться на конкретных областях знаний и развить более глубокое образование по выбранным 
специальностям. 

Содержание образования также изменилось в период после советского образования. Была пере-
смотрена учебная программа, введены новые предметы, а также обновлены учебники и материалы. 
Реформы направлялись на то, чтобы привести содержание образования в соответствие с современ-
ными требованиями и стандартами. 

В 1993 году Россия присоединилась к Болонскому процессу, что вызвало необходимость много-
уровневой дифференциации системы высшего педагогического образования. 

Наше время 
В наше время одним из основных направлений развития педагогического образования является 

повышение качества подготовки педагогов. Учебные программы становятся более комплексными и ин-
тегрированными, в них акцент делается на практической направленности и развитии профессиональ-
ных навыков. Различные формы педагогической практики, включая стажировки и взаимодействие с 
опытными педагогами, помогают будущим учителям усваивать методики и стратегии обучения. 

Другим важным аспектом развития педагогического образования является внедрение современ-
ных методик обучения, направленных на активное участие учащихся в процессе обучения. Это вклю-
чает использование проектной и исследовательской работы, коллективного обучения, диалогической 
формы коммуникации. Такие методики позволяют развивать критическое мышление, творческий по-
тенциал учащихся, а также способствуют формированию социально-коммуникативных навыков. 

Кроме того, развитие педагогического образования связано с постоянным профессиональным 
развитием педагогов. Система педагогического образования должна предоставлять возможности для 
повышения квалификации, участия в научно-исследовательской и практической деятельности, обмена 
опытом с коллегами. Такой подход способствует повышению профессиональной компетентности педа-
гогов и их адаптации к изменяющимся педагогическим требованиям. 

Таким образом, развитие педагогического образования в наше время включает в себя не только 
совершенствование подготовки педагогов, но и внедрение современных технологий, пересмотр мето-
дик обучения и уделяет значительное внимание профессиональному развитию педагогов. Все это 
направлено на формирование компетентных и успешных выпускников, способных осуществлять свою 
профессиональную деятельность в современном обществе. 
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Не только в педагогике, но и в большинстве других сферах науки в последнее время происходит 

изменения практик и способов работы, в частности, всё большую популярность приобретают различ-
ные виды развивающих игр.  

В быстроразвивающемся мире новые люди живут и развиваются в окружении множества раз-
личных источников информации, которые оказывают на него довольно сильное влияние, но влияние 
это не только положительное, но и отрицательное.  

Необходимость повышения уровня культуры в общении между младшими школьниками в обра-
зовательном процессе возникает из необходимости повышения активности в познавательной деятель-
ности и стимулирования школьников к изучаемому предмету.  

В наши дни время меняется стремительно быстро, и место в котором мы живем с меняется не-
вероятной скоростью, общеизвестно, что важным звеном развития общества считается вся система 
образования, а начальное образование как этап формирования нового поколения, во время которого у 
младших школьников формируются необходимые навыки для их дальнейшего развития. Скорость уве-
личения количества материалов определяет условия использования методов обучения учащихся 
начальных классов и эти методы довольно часто направлены на количество усваиваемых знаний, а 
вовсе не на его качество.  

И не сложно догадаться, что такой подход не ведет к успешному усвоению содержания програм-
мы или повышению уровню знаний. Весь учебный материал, который младшие школьники усвоили не в 
полной мере, не дает гарантии надежно приобретенных знаний.  

А ведь решить такую проблему довольно просто, ведь ответ лежит в правильном использовании 
методов обучения учеников младшего школьного возраста, основанных на передовых концепциях дет-
ской психологии. И одним из основных методов является игра. Именно она поможет учителю в разви-
тии младших школьников.  

Игры всегда будут одним из старейших, но наиболее актуальных методов обучения. Никакая дру-
гая человеческая деятельность не проявляет такого самозабвения, искренности, легкости и не раскры-
вает психологические и физиологические интеллектуальные ресурсы, как игры. Во время игры не толь-
ко младшие школьники, но и любой другой человек, полностью погружается в предназначенную для 
него роль и именно в этот момент он раскрывает большинство своих потенциальных способностей.  
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Что такое игра? Игра есть специфическая деятельность, осуществляемая людьми разных воз-
растов в условиях, которые искусственно моделируют реальные жизненные ситуации, воспроизводя-
щие нормы деятельности, способствующие знакомству человека с культурой и познанию действитель-
ности.  

Игра считается как вид деятельности, который сложился исторически. В нем заключается вос-
произведение детьми тех действий, которые они видят у окружающих их людей и направлено это на 
познание окружающего мира и действительности. Игра является важной частью развития и обучения 
детей в младших классах. Она играет важную роль в формировании и развитии различных познава-
тельных и социальных навыков у детей. Игра способствует активному получению знаний, развитию 
творческого мышления и воображения, а также воспитывают такие качества детей, как сотрудничество, 
ответственность, самостоятельность и уверенность в себе.  

Одной из важных функций игр в обучении учащихся младших классов является мотивация их к 
учебе. Именно игра создает атмосферу заинтересованности, увлеченности и интереса, побуждающую 
детей к активному участию и изучению нового материала. В игровой форме учащиеся младших классов 
не только учатся, но и получают удовольствие от процесса обучения, способствуя более глубокому и 
стойкому приобретению знаний.  

Но кроме мотивации, игра является ещё и способом активизации умственной деятельности де-
тей. В ходе игры ученики не только развивают стратегическое мышление, но и учатся думать, планиро-
вать, принимать решения, искать альтернативные пути достижения целей. Также игра способствует 
развитию умения абстрагироваться от реальности, анализировать происходящее, делать прогнозы и 
адаптироваться к меняющимся ситуациям.  

С использованием игр младший школьник приобщается к труду и помощи старшему поколению в 
сохранении их ценностей. Игра помогает развить у младших школьников те навыки, которые он будет 
осуществлять в дальнейшем. В игре он реализуется себя, проявляет свои способности и развивает 
свою индивидуальность. Игры – лучший способ узнать личность, личные качества младшего школьника 
и особенности его поведения.  

Ещё одним важным аспектом роли игры в обучении учеников младших классов является форми-
рование и развитие социальных навыков. Играя, дети учатся взаимодействовать, общаться, сотрудни-
чать, решать конфликтные ситуации. Игра способствует развитию навыков общения и групповой рабо-
ты, необходимых для успешного общения и сотрудничества с другими людьми.  

Выготский Л.С. делил игру на три группы: Игры с материалами; Игры с предметами; Условные 
игры, возникающие из чисто условных правил и связанных с ними действий и представляет собой 
высшую школу игры.  

Выделяющейся особенностью третьей группы игр является то, что они в дальнейшем способ-
ствуют организации более совершенных форм поведения, стимулируют мышление, требуют от играю-
щих азарта, изобретательности и избирательности. Выготский Л.С считал, что использование игр – вы-
сочайшая школа социального опыта. В игре у ребенка всегда ограничены многочисленными усилиями 
других игроков. Следуя известным общепринятым правилам всех действий, игра учит младших школь-
ников рациональному и осознанному поведению.  

Полезное психологическое воздействие игры на младших школьников было обнаружено Амона-
швили Ш.А. Он прослеживает и объясняет причины такого эффекта. Психологическое состояние, бес-
сознательно овладевающее ребенком, - это переживание чувства свободного выбора, где преоблада-
ют желание, спонтанность и самостоятельность. Амонашвили Ш.А. пишет, что желание является пси-
хологическим отражением того, что исходит от природы, то есть движение функций, пробуждение, 
движение к формированию задатков и способностей.  

В современных условиях образования все больше педагогов и учителей используют игры как до-
полнительный инструмент обучения. Это могут быть различные игровые задания, в которых дети при-
меняют полученные знания на практике, а также специальные игровые зоны, созданные для проведе-
ния занятий.  

В пример можно привести игру «Умнички путешественники». Эта игра сочетает в себе элементы 
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головоломки, квеста и активного движения. Участвуя в этой игре, младшие школьники становятся насто-
ящими исследователями и открывают для себя новые и неизведанные области знаний. В игре «Умнички 
путешественники» предлагают детям решить ряд увлекательных задач и головоломок, которые разви-
вают логическое мышление, внимательность и концентрацию. Каждое успешное выполнение задания 
приближает вас к ответу на главный вопрос игры: «Как стать по-настоящему умным человеком?» 

В этой игре реализован командный формат, который способствует развитию командной работы, 
сотрудничества и коммуникативных навыков. Дети учатся слушать друг друга, достигать общих целей, 
обмениваться информацией и идеями.  

Умение работать в команде сослужит добрую службу всем детям во взрослой жизни, делая это 
упражнение не только инструментом обучения, но и средством личностного роста.  

Поскольку конкретная деятельность и отношения людей в реальности сильно различаются, игро-
вые истории могут быть очень разнообразными и изменчивыми. Игры требуют различия между сюже-
том и содержанием. Сюжет игры является царством реальности, воссозданное детьми внутри игры. 
Содержание игры позволяет ребенку воссоздать центральные и характерные моменты деятельности и 
взаимоотношений взрослых в трудовой и общественной жизни. Содержание игры представляет собой 
более или менее глубокое проникновение ребенка в деятельность взрослых.  

Оно может отображать только внешние аспекты человеческого поведения, то есть то, ради чего 
люди действуют, отношения людей со своими действиями и другими людьми, или, в конечном счете, 
социальный смысл человеческого труда. Особая чувствительность этой игры к сфере человеческой 
деятельности и взаимоотношений между людьми такова, что игра социальна не только в жизни вокруг 
детей, но и по своему внутреннему содержанию и происхождению, и в мире природы.  

Игры в образовательном процессе учащихся младших классов – это не просто веселое дополне-
ние, а комплексная методика, делающая процесс обучения увлекательным и эффективным. Это позво-
ляет детям не только учиться и получать знания, но и применять их на практике, развивать творческое 
мышление и навыки решения проблем. Благодаря инновационным подходам и использованию игр учи-
теля могут сделать уроки более интересными и эффективными для всех учащихся начальной школы.  

Можно сделать вывод, что игра является важным инструментом образовательного процесса 
младших школьников. Он способствует всестороннему развитию школьников, помогает им учиться и 
расти, а также способствует развитию воображения, творческого мышления, социальных навыков и 
позитивного отношения к обучению. Поэтому стоит уделять больше внимания использованию игр на 
уроках и создавать среду, позволяющую юным ученикам использовать этот мощный инструмент для 
своего развития.  

 
Список источников 

 
1. Брунер Д. игра, мышление, речь // Перспективы: вопросы образования. 1987. 
2. Выготский Л.С. игра и ее роль в психологическом развитии ребенка // вопросы психологии. – 

1966. 
3. Карпов А.В. Игра как вид деятельности. Общая психология. – 2018  
4. Пожидаева Т.Ф. Игра как технология личностного развития младшего школьника: авреф. 

дис… канд.пед.наук: 2001 
5. Селиванов В.С. Основы общей педагогики : теория и методика воспитания: учеб. пособие 

для студ. Высш. Пед. учеб, заведений / под ред. В.А. Сластенина – М.: изд.центр «Академия», 2000. 
6. Шмаков С.А. Игры учащихся – феномен культуры. – М. – новая школа, 1994. 
7. Эльконин Д.Б. «Психология игры». М.: «Владос». 1999 

  



156 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 157 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 61 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
СИНДРОМА НУНАН 

Федорова Мария Анатольевна, 
Кузнецова Анна Александровна 

студенты 
ФБОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова 

 

Аннотация: Синдром Нунан представляет собой преимущественно доминантно наследственное забо-
левание, поражающее от 1:1000 до 1:2500 живорождений. Диагноз основывается на сочетании призна-
ков, включая типичные черты лица, низкий рост, аномалии скелета, наличие пороков сердца, легкую 
задержку развития, крипторхизм, лимфатическую дисплазию и семейный анамнез. В данной статье за-
трагивается актуальность необходимости повышения осведомленности о синдроме Нунан среди меди-
цинских работников, а также о корректных современных методах диагностики данного синдрома. 
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Abstract: Noonan syndrome is a predominantly dominantly inherited disorder affecting 1:1000 to 1:2500 live 
births. Diagnosis is based on a combination of features, including typical facial features, short stature, skeletal 
abnormalities, presence of cardiac defects, mild developmental delay, cryptorchidism, lymphatic dysplasia, 
and family history. This article addresses the urgency of the need to increase awareness of Noonan syndrome 
among medical workers, as well as the correct modern methods for diagnosing this syndrome. 
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Синдром Нунан — довольно распространенное, преимущественно аутосомно-доминантное 

наследственное заболевание с фенотипом, который варьирует по степени тяжести и может поражать 
многие системы органов в течение жизни пациента. 

Фенотип варьируется от малосимптомных взрослых без серьезных медицинских проблем до тя-
жело пораженных новорожденных с опасными для жизни заболеваниями сердца или лимфатических 
узлов. Ранняя и точная диагностика НС важна, поскольку она влияет на индивидуальное ведение и 
прогноз. 

Основными клиническими сиптомами синдрома Нунан являются: 
Психологические расстройства и симптомы, включая гиперактивность, импульсивность и тревож-

ные или депрессивные симптомы, которые могут усугублять различные когнитивные нарушения, а так-
же социальные и поведенческие проблемы 

Проблемы со слухом, речью и зрением также могут способствовать проблемам с обучением 
Отличительные черты лица: птоз век, широко расставленные, раскосые вниз глаза, низко поса-

женные, повернутые назад уши и короткую шею с низкой линией роста волос сзади. Черты лица при 
НС с возрастом становятся менее заметными. 

Основные аспекты ранней диагностики синдрома Нунан в каждом возрасте имеют ряд своих осо-
бенностей. 
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У плодов с НС часто наблюдаются пренатальные особенности, в том числе повышенная ворот-
никовая прозрачность, персистирующая затылочная складка, растянутые яремные лимфатические 
мешки, кистозная гигрома, водянка плода, плевральный или перикардиальный выпот, многоводие, 
сердечные и почечные аномалии и специфические дисморфические черты лица. В некоторых странах 
предлагается пренатальное генетическое тестирование. льтрасонографы и акушеры имеют хорошие 
возможности распознать эти характеристики, но в настоящее время неизвестно, какая часть плодов с 
СНС действительно демонстрирует пренатальные аномалии. 

Перинатальный период является особенно важным периодом для диагностики НС, однако это 
состояние не всегда легко распознать. Неонатологи должны иметь в виду наводящий на размышления 
пренатальный анамнез и отличительные черты лица. Другие особенности, которые могут присутство-
вать в этом возрасте, включают пороки сердца (особенно стеноз легочного клапана и гипертрофиче-
скую кардиомиопатию), крипторхизм у мальчиков и трудности с кормлением/неспособность развивать-
ся. Лимфатическая дисплазия может проявляться врожденным хилотораксом или водянкой. 

Мониторинг этапов роста и развития от рождения до среднего детства (7 лет) предоставляет по-
вторные возможности для выявления НС. Отличительные черты лица при НС сохраняются, а форма 
лица с возрастом может стать более треугольной по мере его удлинения. Кроме того, у детей могут 
наблюдаться аномалии скелета (килевидная/воронкообразная грудная клетка и сколиоз), заболевания 
сердца (например, стеноз легочного клапана и гипертрофическая кардиомиопатия)), аномальные синя-
ки или кровотечения, глухота, задержка развития/обучения различной степени (например, задержка 
речи или моторики)) и маленький рост, тогда как трудности с кормлением/неспособность развиваться 
часто проходят после первых лет жизни.  

В подростковом возрасте в дополнение к характерным скелетным, сердечным, гемато-
мам/кровотечениям, неврологическим особенностям и особенностям развития НС, отличительные осо-
бенности лица НС у подростков часто бывают ярко выраженными. Кроме того, половое созревание 
может задерживаться, особенно у мальчиков, а пубертатный скачок роста может быть ослаблен или 
отсутствовать. 

Методы лабораторной диагностики: 
В настоящее время основным поводом для постановки диагноза является наличие характерной 

клинической картины на фоне нормального кариотипа больных. 
Молекулярно-генетический анализ при этом заболевании сводится к секвенированию гена 

PTPN11 с целью выявления мутаций. Отсутствие мутаций не является полноценным критерием для 
исключения синдрома Нунан – по последним данным, дефекты PTPN11 имеют место только у полови-
ны таких больных. 

Анализ крови на различные гормоны при синдроме Нунан у мальчиков обычно подтверждает 
снижение уровня тестостерона различной степени – от нижней границы нормы до выраженного дефи-
цита. При этом уровень гипофизарного гонадотропина довольно ощутимо повышается у пациентов 
обоих полов. Концентрация гормона роста, несмотря на низкорослость больных синдромом Нунан, 
находится в пределах нормы или даже несколько повышена. 

Инструментальные методы диагностики:  
При проведении кардиологических исследований (электрокардиографии, эхокардиографии и дру-

гих) при синдроме Нунан в 80% случаев выявляются разнообразные врожденные пороки сердца – сте-
ноз легочного ствола, дефект межжелудочковой перегородки, открытый Боталлов проток. У больных 
старшего возраста может регистрироваться гипертрофия различных отделов миокарда. 

Довольно часто у больных синдромом Нунан при проведении ультразвукового исследования 
определяются аномалии развития почек – от гидронефроза и гипоплазии до полного отсутствия (агене-
зии) одной из них. 

У пациентов мужского пола нередко определяется крипторхизм, который следует дифференци-
ровать с полной агенезией яичек, что также может иметь место при этом состоянии. 

Спермограмма обнаруживает азооспермию или снижение количества активных сперматозоидов. 
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При проведении УЗИ у девочек с синдромом Нунан выявляют уменьшенные размеры матки и 
яичников, но тяжелые пороки развития внутренних половых органов нередко отсутствуют. 

Заключение: Синдром Нунан является редкой патологией, что снижает осведомленность меди-
цинских работников о корректных методах диагностики данного заболевания. Поскольку проявления 
могут быть легкими, а типичные черты лица с возрастом исчезают, диагноз можно не заметить. Регу-
лярное детальное наблюдение с использованием междисциплинарного подхода часто необходимо для 
устранения медицинских осложнений и осложнений синдрома Нунан. За последнее десятилетие был 
достигнут большой прогресс в нашем понимании молекулярно-генетических причин синдрома Нунан.  
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Введение 

Лечебная физкультура (ЛФК) – совокупность методов лечения, профилактики и медицинской ре-
абилитации, которые основаны на использовании методически разработанных и специально подо-
бранных физических упражнений. При их назначении врачи учитывают характер заболевания, его осо-
бенности, стадию и степень патологического процесса в органах и системах.  

ЛФК имеет широкий спектр применения и может быть эффективным средством в борьбе с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, невралгиями и другими состояниями, требующими коррекции фи-
зической активности. 

Целью ЛФК является улучшение общего состояния пациента, восстановление функций организ-
ма, укрепление мышц и связок, а также повышение выносливости и уровня физической активности. 

 
Что такое ЛФК в медицине? 
История ЛФК начинается с древнего Китая, где методики лечебной гимнастики с основным упо-

ром на дыхательные упражнения успешно использовались для исцеления больных. Использовать фи-
зические упражнения в целебных целях в России начали в 16-17 веках, зачастую в комплексе с физио-
терапевтическими процедурами, закаливанием и водолечением. В настоящий момент ЛФК успешно 
совмещается с медикаментозным лечением, хирургическими вмешательствами, методами физиотера-
пии, массажем. Лечебная физкультура и спортивная медицина неразрывно связаны между собой, так 
как спортсменам необходимо быстро и эффективно восстановиться после полученных травм. 

 
Лечебная физическая культура при высоком давлении и других сердечно сосудистых за-

болеваниях 
Лечебная физическая культура играет важную роль в комплексном лечении сердечно-сосудистых 

заболеваний, включая высокое артериальное давление. Она способствует укреплению сердечно-
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сосудистой системы, нормализации артериального давления, улучшению общего состояния пациента и 
повышению его качества жизни.  

Для того, чтобы получить лечебный или профилактический эффект в ходе занятий ЛФК, следует 
соблюдать ряд принципов: 

 систематичность; 

 регулярность; 

 длительность; 

 дозирование нагрузок; 

 индивидуализация. 
Если продлили тренировку или ряд принципов, то во время занятий ЛФК учащается у пациентов, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышается артериальное давление, учащается 
пульс, увеличивается количество циркулирующей крови, в сердечной мышце. Это может привести к 
неопровимым проблемам.  

Перед тем как приступить к занятиям лечебной физической культурой необходимо получить ре-
комендации и консультацию у врача. В основе лечебной физической культуры при высоком давлении 
лежат умеренные физические нагрузки, направленные на тренировку сердечно-сосудистой системы. 

Главной целью таких занятий является снижение артериального давления, улучшение эластич-
ности сосудов, повышение физической выносливости и снижение риска возникновения сердечно-
сосудистых осложнений. В программу лечебной физической культуры для пациентов с высоким давле-
нием и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями может входить комплекс упражнений: 

 ходьба 

 плавание  

 велосипедная езда 

 легкая атлетика 
Такие упражнения благоприятно влияют на сердечную деятельность, улучшают циркуляцию и 

стимулируют общий обмен веществ.  
Медитативные практики, такие как йога, могут помочь в контроле стресса и улучшении психоэмо-

ционального состояния.  
Перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом, который определит до-

пустимую интенсивность и объем физической активности в каждом конкретном случае. Во время заня-
тий необходимо контролировать пульс, не допуская его существенного увеличения, и не перенапрягать 
сердце. Периодические паузы также являются очень важными, чтобы позволить организму восстано-
виться и избежать неконтролируемого повышения артериального давления. Кроме того, регулярность и 
постепенное увеличение нагрузки являются ключевыми факторами успешных занятий лечебной физи-
ческой культурой. Первоначально рекомендуется начать с небольшого объема физических упражне-
ний, постепенно увеличивая их интенсивность и продолжительность. При этом очень важно слушать 
свое тело и не перегружать его. Важно отметить, что лечебная физическая культура не может заменить 
медицинскую терапию для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям. ЛФК помогает организму 
так, чтобы было меньше недугов в протяжении жизни. 

 
Лечебная физическая культура при невралгии. 
Так же лечебная физическая культура (ЛФК) играет важную роль в комплексном лечении неврал-

гии, которая является одной из самых распространенных проблем в области нервной системы. 
Невралгия характеризуется интенсивной болевой симптоматикой вдоль нервного ствола и может 

возникать в различных областях тела, таких как голова, лицо, шея, спина, конечности и другие. ЛФК 
при невралгии направлена на устранение болевых проявлений, улучшение кровообращения и трофики 
нервных структур, а также укрепление мышц и суставов.  

Одной из основных целей ЛФК при невралгии является снижение болевых ощущений и восста-
новление функций пораженных нервных структур. ЛФК ставит перед собой задачи: 

 Убрать спазмы в мышцах, расслабить их и зафиксировать в здоровом состоянии.  
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 Постепенно восстановить привычную подвижность грудной клетки.   

 Восстановить мышечный тонус.  

 Разработать суставы, вернуть привычную подвижность.  

 Улучшение эффекта от используемых медицинских препаратов за счёт увеличения притока 
крови и отсутствию её застоев в мышцах.  

 Улучшение физической формы, подготовка к серьёзным физическим нагрузкам.  

 Предотвращение появления осложнений после невралгии.  

 Повышение настроения и улучшение работоспособности. 
Для этого рекомендуется использовать различные методы. К этим методам относятся: 

 гимнастика 

 массаж 

 физиотерапевтические процедуры 
Гимнастика при невралгии направлена на растяжение мышц, что способствует снятию компрес-

сии с нервных структур.  
Основными упражнениями являются плавные и медленные движения, направленные на растя-

жение и укрепление мышц. Вот одно из комплекс упражнений для занятий или домашнего использова-
ния, данный метод называется классическая лечебная физкультура: 

Упражнения для грудных мышц, предполагающие небольшие нагрузки. Можно выполнять до 12 
подходов: 

 Необходимо расставить ступни на уровне плеч. Руки находятся на талии.  

 Затем корпусом совершаются плавные наклоны: по пять раз в каждую сторону. 

 Руки нужно развести в разные стороны, согнув в локтях, соединяя кисти в районе груди. В таком 
положении нужно сделать по пять раз поворотов корпусом сначала в одну сторону, затем – в другую. 

 Нужно приседать как можно ниже, насколько это возможно. Спина прямая. Если сложно де-
лать это без поддержки, можно опираться. 

 Необходимо сесть на стул. Руки нужно завести за голову, сцепив их в замок. Далее следует 
немного прогнуться назад, отведя плечевой пояс. 

 Нужно лечь, можно расположиться на полу, постелив коврик под спину. Колени следует со-
гнуть, ступнями подтягиваясь к ягодицам. Из этого положения нужно каждую ногу подтягивать к груди. 

 Теперь нужно лечь на живот, вытянув руки вдоль тела. Затем необходимо приподнять одно-
временно голову, плечи и ноги, немного выгнув спину. 

Однако перед началом занятий ЛФК при невралгии необходимо проконсультироваться с врачом, 
чтобы определить оптимальные упражнения и методы лечебной физической культуры. Важно учесть 
индивидуальные особенности пациента, степень выраженности симптомов невралгии и другие факто-
ры, которые могут оказывать влияние на эффективность проводимого лечения. Также стоит отметить, 
что для достижения наилучших результатов лечебная физическая культура при невралгии должна про-
водиться регулярно и под наблюдением специалиста. Врач будет контролировать процесс восстанов-
ления и корректировать программу упражнений в соответствии с индивидуальными потребностями и 
динамикой изменений состояния пациента. Таким образом, лечебная физическая культура при неврал-
гии является важным компонентом комплексного лечения этого состояния.  

Подбор оптимальных упражнений и методов проводится индивидуально, с учетом особенностей 
пациента. Регулярные занятия ЛФК позволяют снизить болевые ощущения, восстановить функции по-
врежденных нервных структур и улучшить качество жизни людей, страдающих невралгией. 

 
Как студент с медицинскими ограничениями может заниматься ЛФК в условиях института 
Рассмотрим особый вопрос: как студент с медицинскими ограничениями может заниматься ЛФК 

в условиях института?  
Это актуальная проблема, так как у студентов часто есть физические ограничения или проблемы 

со здоровьем. В таких случаях, студентам со здоровым образом жизни следует обратиться к медицин-
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скому работнику, который проведет индивидуальное обследование и составит план занятий ЛФК с уче-
том их состояния здоровья и физических ограничений. 

Участие в занятиях ЛФК приведет к улучшению физического и психологического состояния, а 
также к повышению уровня общей активности и качества жизни. 

Первое, что необходимо сделать, - это подробно ознакомиться с медицинскими ограничениями 
студента. Врач должен составить индивидуальный план ЛФК, учитывая его состояние здоровья и фи-
зическую активность, которую он может выполнять. Это важно, чтобы избежать любых осложнений и 
приспособить упражнения под его потребности. Вторым шагом является поиск помощи и поддержки со 
стороны инструкторов по физическому воспитанию или тренеров. Они смогут разработать индивиду-
альную программу ЛФК, учитывая ограничения студента. Также они смогут следить за его прогрессом и 
корректировать тренировочные планы при необходимости.  

Когда студент начинает заниматься ЛФК, важно поддерживать его мотивацию. Медицинские 
ограничения могут вызвать чувство отчаяния или беспомощности, поэтому важно поощрять его и пока-
зывать, что даже с ограничениями он может достичь своих целей. Групповые занятия могут также по-
мочь в этом, поскольку студенты с медицинскими ограничениями могут общаться с другими людьми, 
имеющими подобные проблемы, и получать поддержку от них. Важно также создать условия для заня-
тий ЛФК. Институт может предоставить специальное оборудование или помещения для проведения 
занятий, оснащенные специальными тренажерами или приспособлениями. Это поможет студенту чув-
ствовать себя комфортно и безопасно во время тренировок. Для студентов с медицинскими ограниче-
ниями также важно понять, что ЛФК - это не только физические упражнения, но и правильный образ 
жизни в целом.  

В заключение, институт может проводить информационные мероприятия и лекции, на которых 
студенты смогут получить дополнительные знания о здоровом образе жизни и его влиянии на их состо-
яние здоровья. 

Студенты с медицинскими ограничениями могут заниматься ЛФК в условиях института, если им 
предоставляется необходимая поддержка и организация.  

Они должны проконсультироваться с врачом, составить индивидуальный план ЛФК, найти по-
мощь у инструкторов по физическому воспитанию и поддержку от других студентов. Важно также со-
здать условия для тренировок и показать студентам, что даже с ограничениями они могут достичь сво-
их физических целей и улучшить свое здоровье. 
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Аннотация: в данной статье представлена сравнительная характеристика двух схем лечения брон-
хопневмонии телят, используемых на базе ООО «Молочная ферма», расположенной в Боровском рай-
оне Калужской области, а также описана терапевтическая эффективность применения схем.  
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Характерной чертой ведения современного животноводства является применение интенсивных 

методов содержания, кормления и эксплуатации животных. Указанные особенности поставили перед 
ветеринарными специалистами и учеными ряд санитарно-гигиенических проблем, основными из кото-
рых являются: профилактика заболеваний, повышение резистентности организма к ним, создание оп-
тимальных условий содержания, своевременное выявление и ликвидация причин, способных вызвать 
появление массовых заболеваний – как незаразных, так и инфекционных. Болезни органов дыхания 
молодняка имеют широкое распространение и являются типичным примером болезни, которые отно-
сятся к многофакторным [2].  

Бронхопневмония рассматривается как общее заболевание, проявляющееся нарушением всех 
систем и функций организма, но с локализацией процесса в легких. Заболевания, сопровождающиеся 
поражением органов дыхания, по распространённости занимают второе место после заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта [1]. 

Исследование проводилось на базе ООО «Молочная Ферма». В качестве объекта исследования 
были отобраны 10 телят голштинской породы, средний возраст которых составил 2 месяца, с клиниче-
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скими признаками, характерными для бронхопневмонии. Телята были разделены на 2 группы для 
определения эффективности 2-х схем лечения. Им был поставлен диагноз бронхопневмония. 

При постановке диагноза, была проведена дифференциальная диагностика. Были исключены 
такие сходные болезни как: ринотрахеит и крупозная пневмония. 

Далее было принято решение разделить телят на 2 группы (табл. 1). При осмотре больных телят 
выявлено появление затрудненного дыхания, при аускультации обнаружены хрипы, также у животных 
отмечалась повышенная частота сердечных сокращений, общее ослабление и потеря активности.  

В ходе исследования измерение температуры, пульса и дыхания продолжалось в течение всего 
курса лечения телят. 

 
Таблица 1 

Отбор телят по клиническим признакам 
Группы Кол-во 

голов 
Клинические признаки Применяемые 

препараты 

1-я Опытная 5 Общим состояние угнетённое, отказ от корма, повыше-
ние температуры до 40-42 °С, дыхание тяжелое. 

Амоген;  
Витам. 

2-я Опытная 5 Общее недомогание, вялость, отказ от корма, повыше-
ние температуры до 40-42 °С, дыхание тяжелое, через 
открытый рот, из носа наблюдались слизистые истече-
ния, которые к 4-5 дню превращались в серозно-
гнойные. 

Энрофлокс 5 %; Фоспре-
нил 

 
Схема лечения 1-ой опытной группы телят (табл. 2). В период лечения у телят отмечалось не-

большое снижение температуры, они вставали, употребляли корм, воду.  
 

Таблица 2 
Схема лечения 1- ой опытной группы телят 

Препараты Цель, применение 

Амоген Для подавления патогенной микрофлоры. Внутримышечно один раз в сутки в дозе 1 
мл на 10 кг массы животного в течении 3 суток. 

Витам Для повышения неспецифической резистентности организма. Внутримышечно в до-
зе 3 мл на голову 1 раз в день, 5 дней. 

 
Таблица 3 

Изменение показателей температуры, пульса и дыхания при 1 схеме лечения 
№ теленка 3207 5678 6543 5321 1598 

1 день Т 40,5 40,8 39,8 40,3 40,4 

П 116 82 80 114 107 

Д 40 26 28 36 40 

2 день Т 40,1 40,1 39,5 39,9 40,0 

П 110 80 100 109 107 

Д 35 30 28 34 32 

3 день Т 39,0 39,6 39,0 39,1 39,5 

П 110 87 80 105 107 

Д 34 28 24 33 32 

4 день Т 39,2 39,1 39,4 39,1 39,4 

П 110 92 88 108 106 

Д 33 30 24 32 31 

5 день Т 38,9 38,8 38,6 38,9 39,1 

П 109 88 80 106 102 

Д 32 30 35 30 33 
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Показатели температуры, пульса и дыхания телят (табл. 3). По окончанию курса лечения темпе-
ратура, частота дыхательных движений и пульса практически превышали нормативные показатели. 

Схема лечения 2- ой опытной группы телят (табл. 4). 
Изменение показателей температуры, пульса и дыхания телят при 2 схеме лечения (табл. 5). 

 
Таблица 4 

Схема лечения 2- ой опытной группы телят 
Препараты Цель, применение 

Энрофлокс Для подавления патогенной микрофлоры. 
Внутримышечно в дозе 0,5 мл на 10 кг живой массы 1 раз в день, 5 дней; 

Фоспренил Для активизации системы естественной резистентности организма. Внутримышечно в 
дозе 0,5 мл на 10 кг живой массы 1 раз в 2 дня, 4дня. 

 
Согласно данным из таблицы 5, улучшение состояния телят было замечено уже на четвертый 

день лечения, что отличается от первой схемы. К концу терапии показатели температуры, пульса и ды-
хания достигли нормы. У телят остались лишь незначительные слизистые истечения из носа, и падежа 
в этой группе животных не наблюдалось. 

В процессе лечения телят в ООО «Молочная Ферма» были изучены различные схемы лечения с 
целью оценки их терапевтической эффективности. Контрольные исследования общего состояния, тем-
пературы, пульса и дыхания проводились через день в течение 14 дней. В результате обнаружено, что 
все физиологические параметры во 2 группе находились в пределах нормы, в то время как лечение 
телят 1-й группы, страдающих бронхопневмонией, не достигло ожидаемого эффекта.  

 
Таблица 5 

Изменение показателей температуры, пульса и дыхания при 2 схеме лечения 
№ теленка 2435 2437 2445 3465 2365 

1 день Т 40.0 39.9 39,9 40.0 39.9 

П 107 112 115 112 113 

Д 39 37 35 40 32 

2 день Т 39,7 39,2 39,3 39,6 39,2 

П 106 110 113 110 111 

Д 35 35 36 38 34 

3 день Т 39,1 39,1 39,0 39,1 39,0 

П 107 113 114 108 108 

Д 33 32 34 37 36 

4 день Т 38,8 38,5 38,5 38,6 38,5 

П 106 110 110 107 106 

Д 32 33 33 35 33 

5 день Т 38,3 38,1 38,1 38,2 38,3 

П 105 117 117 116 109 

Д 31 30 30 33 31 

 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что препараты Энрофлокс и 

Фоспренил являются более эффективными при лечении бронхопневмонии у телят. 
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Аннотация: автор даёт характеристику литературных произведений русских писателей и публицистов, 
отразивших традиции башкирского музыкального фольклора. В статье находят отражения страницы 
пребывания в Башкирии Л. Толстого, его переписка с родными. Выделено имя этнографа и журналиста 
Ф. Нефёдова. Отмечается, что открывая для себя и для читателей неизведанный мир народного искус-
ства, литераторы сумели накопить богатейший материал, составивший базу для фольклористов-
исследователей грядущего века.   
Ключевые слова: музыкальная культура Башкортостана, русские писатели о музыкальном фолькло-
ре, Лев Толстой в Башкирии, очерки Филиппа Нефёдова о Башкирии. 
 
MUSICAL FOLKLORE OF BASHKIRIA IN RUSSIAN LITERATURE AND JOURNALISM OF THE SECOND 

HALF OF THE 19th CENTURY 
 

Karpova Elena Konstantinovna 
 

Abstract: The author characterizes the literary works of Russian writers and publicists that reflected the tradi-
tions of Bashkir musical folklore. The article reflects the pages of L. Tolstoy’s stay in Bashkiria, his corre-
spondence with his relatives. The name of the ethnographer and journalist F. Nefedov is highlighted. It is not-
ed that by discovering the unknown world of folk art for themselves and for readers, writers were able to ac-
cumulate a wealth of material that formed the basis for folklorist researchers of the coming century. 
Key words: musical culture of Bashkortostan, Russian writers about musical folklore, Leo Tolstoy in Bashkiria, 
Philip Nefyodov’s essays about Bashkiria. 

 
Башкирский край нашёл широкое отражение в русской литературе. Начало процессу было поло-

жено ещё в 1812 году, когда в типографии Казанского университета была опубликована «башкирская 
повесть» Тимофея Беляева «Куз-Курпяч». Написанная крепостным оренбургского помещика 
Н. Тимашева, она содержит ценнейшие материалы для изучения народных музыкальных традиций 
края [1]. Вслед за ней появляются повести этнографического типа Петра Кудряшёва, Николая Кафтан-
никова. Уникальным источником, отразившим музыкальный быт дворянской семьи, а также красочные 
картины русских народных обрядов стали книги писателя Сергея Аксакова. Глубоким исследователем 
Оренбургского края явился писатель, этнограф и лексикограф Владимир Даль. Во второй половине XIX 
века интерес к многонациональной музыкальной культуре Южного Урала приобретает устойчивый ха-
рактер. Это показывают многочисленные журналистские публикации. Обратимся к некоторым фактам 
истории, отражающим данный процесс. Проследить воплощение русскими писателями и публицистами 
образов, связанных с башкирским музыкальным фольклором, даёт возможность многотомная антоло-
гия «Башкирия в русской литературе» (составитель М. Рахимкулов), включающая отрывки из много-
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численных художественных произведений [2]. 
В пореформенные годы русские писатели с увлечением слушали народную музыку. В этот пери-

од регулярно посещал Башкирию Лев Николаевич Толстой. Начиная с 1862 года до 1883-го, он регу-
лярно приезжал в башкирские кочевья на кумыс, где не только близко наблюдал жизнь башкир, но и 
организовывал материальную помощь нуждающимся. Его впечатления от поездок легли в основу рас-
сказов «Ильяс», «Много ли человеку земли нужно». Великий писатель не касается в них башкирского 
музыкального фольклора, но об его интересе к этой стороне народного быта можно узнать из воспоми-
наний и писем близких ему людей. 

Дочь Толстого, Татьяна Львовна, вспоминает, что в 1875 году в ауле Таналык Толстой устроил 
скачки с призами. Собрались несколько тысяч человек – башкир, казахов, уральских казаков, русских 
крестьян. Звучали песни, мелодии курая, которые писатель слушал с глубоким интересом. «Странно 
звучала для нашего европейского уха восточная музыка. Мелодии всегда бывали заунывные, в минор-
ном тоне, с более тонкими интервалами, чем гамма, к которой мы привыкли. Под эту заунывную музыку, 
исполненную на дудках, на зурнах и других странных инструментах, башкирцы медленно, плавно пляса-
ли... Некоторые ... играли на горле. Это очень странный и редкий способ производить музыкальные зву-
ки, и мастера этой музыки ценятся у башкирцев очень высоко, так как они очень редки. На скачки прие-
хал один такой музыкант. Когда он играл, все затихли, слушая его», – пишет Толстая [3, с. 151–152]. 

Об интересе Толстого к узляу упоминает его сын Илья Львович: «Отца изумляло это очень свое-
образное искусство башкир; он с большим вниманием следил, как человек ложился на спину, и в глу-
бине его горла начинал наигрывать органчик, чистый, тонкий, с каким-то металлическим оттенком. И 
трудно было понять, откуда берутся эти мелодичные, нежные и неожиданные звуки. Неоднократно и 
подолгу живя в башкирских степях, писатель заметил, что очень немногие умеют играть на горле и уже 
в те времена это уникальное искусство встречалось чрезвычайно редко» (цит. по: [4, с. 67]). О старике-
башкире писал Толстой Софье Андреевне из Таналыка: «Бабай, караульщик бывший на бахчах, карау-
лит у дома и ездит на старом мерине, турсуке, за мукой. Это милейшее 70-летнее дитя природы. Поёт 
песни татарские тонким голосом всю ночь и барабанит в лад в старое ведро. “Ведро ж кончал”, как он 
говорит» [там же, с. 83]. 

Толстого привлекла личность бывшего генерал-губернатора Василия Перовского во время его 
поездки в Оренбург в 1876 году. Он начал собирать материалы об этом «блистательном графе». Лите-
раторы приводят записанный в своё время рассказ о встречах Толстого с Ишбулдой Сафиным, слу-
жившим когда-то у Перовского: «Бывало начну играть на курае башкирские мелодии, протяжные и пля-
совые, Лев Николаевич с увлечением слушает и начнёт расспрашивать, что это за мелодия, по случаю 
чего создана, кто сочинил. Например, когда я исполнял плясовые башкирские мелодии “Перовский”, он 
спрашивал, почему эти мелодии имеют русские названия. Я объяснял, что у русских генералов служи-
ли рядовые солдаты-башкиры и, сочиняя эти мелодии, называли их фамилиями генералов, за что по-
лучали награду» [там же, с. 99]. 

 В целом ряде очерков воплощена тема жизни и творчества батыра, поэта и певца Салавата 
Юлаева, приводятся тексты его песен и песен о нём. Назовём очерки «Пугачёвский бригадир Салават 
и Фариза» М. Лоссиевского, ставшие хрестоматийными работы Р. Игнатьева «Песня о Батыре Салава-
те» и «Башкир Салават Юлаев, пугачёвский бригадир, певец и импровизатор», к которым обращаются 
фольклористы, этнографы нескольких поколений. Некоторые музыкально-этнографические штрихи 
содержат публикации Н. Ремезова, Г. Успенского, П. Добротворского (см.: [2]). 

В своих переводах поэтических текстов песен авторы, как правило, стремятся сохранить смысл, 
поэтому предпочитают нерифмованный перевод (подстрочник), приближая изложение к этнографиче-
скому очерку. Используя жанр документальной прозы, рисуя красочные картины из народной истории, 
быта, литераторы приводят подлинные имена, опираются на исторические факты. Точные и меткие 
наблюдения не теряют ценности и для современных исследователей. Живописно поданные эпизоды 
жизни башкирских аулов раскрывают многочисленные чёрточки музыкального быта, позволяют узнать 
репертуар народных певцов, традиции исполнения. 

Выделим имя Филиппа Нефёдова (1838–1902) – археолога, этнографа, сотрудника Общества 
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любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, писателя и 
журналиста. Он исследовал Уфимского городище, курганы Оренбургской губернии (в 1870–1880-е гг.), а 
также с большим интересом изучал фольклор Южного Урала. Нефёдов первым из русскоязычных пи-
сателей опубликовал исторический материал о Салавате Юлаеве, имя которого находилось под запре-
том. В очерке «Движение среди башкир перед пугачёвским бунтом. Салават, башкирский батыр» (1880) 
он указывает, что изучил «... неизданные ещё – “Дело о Салавате и отце его Юлае”, хранящееся в ар-
хиве Уфимского Губернского Правления; предания, рассказы и песни, собранные автором на месте, в 
Башкирии», и что «автор воспользовался также и печатным материалом, с которым удалось ему по-
знакомиться» [5]. Излагая детально биографию Салавата, Нефёдов называет его «учёным и поэтом», 
особое внимание уделяя кроме поэтического и музыкального дара Салавата, на «впечатлительную 
натуру» которого воздействовала «природа, родина, рассказы о героях», и он «хотел... на всё ото-
зваться и всё воспеть» [там же]. Литератор приводит тщательный прозаический перевод песни Сала-
вата «Урал». Описывает он и курайчи, который «играет на своей чибизге песни о деяниях старины и 
подвигах народных героев», поёт и песню о Салавате, а его слушают со слезами на глазах [там же]. 

В цикле рассказов «В горах и степях Башкирии» (1882), в рассказе «Сибирские слободы» Нефё-
дов снова воссоздаёт «могучую впечатляющую силу башкирской народной песни» о Салавате: «Едва 
только раздались первые звуки, как лес, и горы, и вся окрестность точно вздрогнули, насторожились и 
потом начали отзываться со всех сторон и многими полосами... Ямщик пел о Салавате, любимейшем 
башкирском герое и батыре <...> Невозможно передать, с каким увлечением, с какою страстностью пел 
джигит: песня всецело завладела певцом и унесла его далеко, далеко, он позабыл себя, забыл весь 
мир... будто прокатился громовой хор: “Салават идёт! Айда!”» [2, т. 3, с. 116]. 

Впечатлениями от звучания народного инструмента курая, а также народного пения наполнена 
повесть Нефёдова «Зигда (башкирская легенда)». Главная героиня в поисках любимого отправляется в 
Бухару, переодеваясь в мужскую одежду. И её неизменным спутником становится курай. Музыкаль-
ность Зигды, пение помогают преодолеть все трудности и встретиться с любимым. 

Таким образом, возникший в начале XIX века интерес русских писателей к музыкально-
культурным традициям Южного Урала, к наследию башкирского народа, продолжает расти и во второй 
половине столетия. Музыкальный быт региона широко представлен в первую очередь в публикациях 
журналистов. Открывая для себя и для читателей неизведанный мир народного искусства, литераторы 
сумели накопить богатейший материал, составивший базу для фольклористов-исследователей гряду-
щего века.   
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Аннотация: материал статьи раскрывает основные исторические и теоретические аспекты, на которых 
выстраивалось развитие лексика женского балетного искусства. В хореографической практике востре-
бованными остаются знания об истории развития женского классического танца. Краткий исторический 
анализ позволит сформировать профессиональные компетенции специалистов хореографической 
сферы, особенно сферы любительского творчества. 
Ключевые слова: балет, искусство, классический танец, женская танцевальная лексика, принципы и 
техника исполнения. 
 

THE VOCABULARY OF WOMEN'S CLASSICAL DANCE: THE MAIN HISTORICAL STAGES OF 
DEVELOPMENT 

 
Klimenko Natalia Alexandrovna 

 
Abstract: the material of the article reveals the main historical and theoretical aspects on which the develop-
ment of the vocabulary of women's ballet art was based. In choreographic practice, knowledge about the histo-
ry of the development of women's classical dance remains in demand. A brief historical analysis will help to 
form the professional competencies of specialists in the choreographic field, especially in the field of amateur 
creativity.  
Keywords: ballet, art, classical dance, women's dance vocabulary, principles and technique of performance. 

 
Пока балет как искусство еще не самоопределился, танец являлся важной составной частью 

синтетического зрелища. Как самостоятельный вид искусства он появился на заре эпохи Возрождения. 
Уже тогда он играл огромную роль в представлениях народного балаганного театра, в религиозных ми-
стериях, на пиру, торжествах, турнирах и иных праздниках. С этого времени начинает формироваться 
танцевальная лексика, в том числе и будущего женского классического танца, берущего свое начало от 
искусства уличных зрелищ, а впоследствии из салонной хореографии. Композиционная составляющая 
бытовых (салонных) танцев формировалась в соответствии с социальным положением, - рангом. Ос-
новой танцевальной лексики на придворных представлениях были движения композиций бытовых тан-
цев, именуемые бассдансами. Термин «бассдансы» означал беспрыжковые танцы; танцы-шествия или 
променадные танцы. Променад в переводе с французского «promenade» буквально означает, как «про-
гулка». Количество пар не ограничивалось, это зависело от площади бального зала и желающих участ-
вовать в танце. В формате колонны происходили различные перестроения: удаление и сближение друг 
от друга, перемена местами в парах, солирование отдельно дам и кавалеров, продвижение вперёд или 
отход назад, повороты в парах и т.д. Женщины в танцах, которые были распространены в средневеко-
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вье, не могли высоко поднимать руки, так как костюм этого не позволял. Поэтому у них были низкие 
позиции рук, и их смена была достаточно сдержанной и плавной [4, с. 59-62].  

Балет проник и стал развиваться во Франции, как составная часть музыкально-драматического 
придворного спектакля, которая заняла значимое место в придворном жанре «маски». И к XVII веку ба-
лет начинает выходить из дворцовых залов на дворцовые подмостки, где он и становится самостоя-
тельным театральным жанром искусства. Однако структурное построение балетного действия напоми-
нало придворный этикет. Появившиеся в балете женщины выступали в длинных юбках, под которыми 
скрывались громоздкие каркасы, в которых удавалось сделать только изящные переходы и грациозные 
позы и положения. Этому способствовало и то, что обязательной деталью сценического костюма были 
парики и высокие головные уборы. Но именно тогда начинает формироваться вид танца, который сей-
час называют классическим.  

Значительный след в развитие балетного искусства, в том числе и создании движений, оставил 
Пьер Бошан. В 1671 году Пьер Бошан возглавлял Королевскую академию танца, возглавив, которую, он 
способствовал утверждению «благородной» французской школы танца, созданию терминологии и за-
писи танца. Так же им были разработаны позиции ног и рук, положения корпуса, классифицированы 
исполнительские принципы: выворотность и вытянутость, plié, прыжок и т.д. Утвердились понятия: 
скользить – glisse, поднимать – relevé, бросать – jeté и мн.др. [1, с. 91]. 

Так же были выработаны каноны, регламентирующие тематику и форму балетного спектакля. 
Театральный танец разделился на три вида: серьезный, полухарактерный, комический. В танце появ-
ляются элементы виртуозной техники, новые движения.  

Большой вклад в развитие балетного искусства внёс знаменитый хореограф XVIII века Жан 
Жорж Новер (По решению ЮНЕСКО день его рождения 29 апреля и с 1982 года отмечается как Меж-
дународный день танца.). Его главной реформаторской заслугой было то, что он снял маски, заставля-
ющие артиста балета создавать на сцене серьёзные драматические роли и сюжеты. Он продумал и 
разработал серьезную танцевальную тематику и драматургию, после чего пришёл к мысли о создании 
балетного спектакля как законченного театрального действа, с развивающимися образами, характера-
ми и поступками персонажей. Свои реформаторские идеи Ж.Ж. Новер изложил в своем знаменитом 
труде «Письма о танце и балетах». Лексику танца Ж.Ж. Новер рассматривает с позиций действенного 
преломления. В частности балетмейстер говорит о реформировании чисто технического танца, назы-
ваемым им механическим, который ограниченный только движенческой техникой и методическими 
движениями рук, не несёт смысла. Усиленный же пантомимой танец сразу же начнёт приобретать жиз-
ненность, а значит и действенность [5, c. 34]. 

Балет XVIII века, – это уже самостоятельный вид искусства. В конце столетия в искусстве появ-
ляется стиль «романтизм». Надо отметить, что романтическому периоду предшествовал стиль, кото-
рый в истории балетного искусства именуется как «предромантизм». Балет этого периода претерпева-
ет значительные изменения. Это одновременно и время, когда в балете происходит как бы «упадок», 
но, а с другой стороны и наступает «возрождение». Это связанно, прежде всего, с тем, что мужчины в 
балетном действии отходят на второй план, а женщины становятся главной составляющей балета. Ра-
нее они не могли делать сложные движения, легко и быстро передвигаться по сценической площадке 
так, как громоздкие костюмы были тому помехой. Но XVIII век изменил костюм, сделав его более лёг-
ким и открытым, тем самым дав свободу движениям. В балетном действии женщины начинают показы-
вать своё мастерство. Они, как и мужчины начинают делать сложные па, пируэты, прыжки и заноски. 
Предромантизм позволил сделать качественный сдвиг в искусстве балета. К началу 1830-х годов на 
первый план вышли контрасты между возвышенным и житейским, низменным, что и составило в даль-
нейшем, суть стиля «романтизм». Женский танец начинает выдвигаться на первые роли. 

Рассвет романтического балета приходится на XIX век, особенно его второй половины. Дальней-
шим формированием лексики классического танца становится новая форма обуви, которую балетоведы 
(Л. Блок, В. Гаевский) называют «деми-пуантами». В ней «носок» становится более жёстким, и на него 
балерина поднималась в определённый момент. В такой обуви можно было удерживать корпус верти-
кально, стоя на всей вытянутой стопе. Это ещё не были пуанты в современном представлении, но при-
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ход их на балетную сцену был предопределён. Так стала развиваться пальцевая техника. В лексике 
женского танца появляются движения, которые показывают технику апломба, то есть умения удержи-
вать корпус, стоя на пальцах одной ноги. Яркими представителями романтического стиля были М. Таль-
они и Ф. Эльслер. Их индивидуальность относится к двум ветвям романтизма. Мария Тальони, – это ир-
рациональный (фантастический) романтизм, а Фанни Эльслер, – героико-экзотический образ. М. Таль-
они, первая Сильфида, которая стала символом романтического балета. Ее танец был очень грациоз-
ный и сдержанный. Она первой встала на кончики пальцев, что, впоследствии, способствовало появле-
нию танца на пуантах. Пальцевая техника исполнения, закрепилась и стала обязательной в женском 
балетном искусстве. Атласные башмачки были более удобными, а широкий пяточёк на конце туфельки 
подарил балерине возможность не только легко стаять на пальцах, но и совершать невиданные, до того 
времени, технические возможности. Пуанты становятся неотъемлемым элементом и балетного женско-
го костюма. М. Тальони, в истории балетного искусства считается «королевой арабесков и воздушных 
полетных прыжков». Именно она сделала arabesques эмблемой романтического балета – arabesques, 
«…теряющиеся в бесконечности…» [2, с. 244]. Танцовщица до такой степени развила апломб и умение 
удерживать равновесие в любой позе, что использовала в танце её как возможность отдохнуть. Однако 
делать это было совсем не просто, так как такая обувь сначала не имела жёсткого и твёрдого носка, ни 
круглого опорного пяточка, а являлась лишь мягкими, лёгкими туфельками. На пальцах балерина стояла 
благодаря невероятной силе своих ног, а опору в стопе обеспечивали несколько специальных жёстких 
стелек. Её воздушные танцы совершили переворот в балете [1, с. 502]. Ф. Эльслер разрабатывала тех-
нику мелких красивых движений на пуантах и довела её до совершенства. Танцевала балерина «…всем 
телом от кончиков волос до кончиков пальцев…». Ф. Эльслер характеризовалась как балерина «живая, 
страстная, языческая» танцовщица. Ей особенно удавались характерные танцы, в которых она была 
непревзойдённой: качуча, мазурка, краковяк, тарантелла и др. [1, с. 600]. 

Многие балерины мечтали танцевать на пальцах, как Тальони. За красивыми arabesque и други-
ми позами на кончике пальцев, появляются сложные пируэты, фуэте, кабриоли и другие движения 
пальцевой техники исполнения, например такие группы, как sissonnes: simple, tombée, fermée, ouverte и 
др.; pas faille; pas de chat; pas emboité и др. Таким образом, балетная техника приобрела совершенно 
иные контуры.  

Эпоха Романтизма повлияла на развитие балетного искусства в России. Балет сюда попал с кон-
ца XVII века, развиваясь как часть придворного этикета, умения красиво танцевать на балах и других 
увеселительных мероприятиях. Появившись в стенах Шляхетского корпуса, получил свое дальнейшее 
развитие и в Петербурге и в Москве. В 1738 году появляется первая в России школа балетного танца, 
существующая сегодня как «Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой». В 1773 году открывается 
такое же образовательное учреждение в Москве. В 2023 году Московская Государственная Академия 
хореографии отметила свое 250-летие. 

И М. Тальони и Ф. Эльслер были теми балетными артистками, которые очень часто и подолгу га-
стролировали в России. Их танцевальное искусство оказало влияние на женское исполнительство та-
ких русских балерин, как: Е. Санковскую, Е. Андреянову, Л. Иванову, Е. Вазем, Е. Соколову и мн.др.  

В России в XIX столетии в балетной практике появляется термин «классический танец». Посте-
пенно термин входит в практический обиход, вытеснив существовавшие раннее термины – «серьёз-
ный», «благородный», «комический» и др. К концу XIX века классический танец в русском балете про-
должал совершенствоваться в строго установленных формах сценического танца - pas de deux, pas de 
trios, вариаций, а так же массовых танцев кордебалета. Мариус Петипа великий мастер, создает много-
численные балетные спектакли: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Раймонда», «Баядерка» и 
мн.мн.др. Балеты М.И. Петипа стали завершением длительного процесса формирования женского клас-
сического танца как системы выразительных средств. Танец Петипа сформировал свод правил балетно-
го академизма. Его женский танец отличался сложностью, виртуозностью исполнения [1, с. 398]. 

На развитие лексики женского балетного искусства повлияло то обстоятельство, что в процессе 
поиска новых средств выражения, появилась тенденция постановки балетов на музыку, не предназна-
ченную для балетного спектакля. В первую очередь это связано с деятельностью реформаторов конца 
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XIX, начала XX веков, таких как М.Фокин, В. Нижинский, А. Горский Ф. Лопухов и других балетмейсте-
ров, ставивших балеты на музыку таких композиторов, как И.С. Баха, Бетховена, Шопена, Шуберта, 
Штрауса и др. К таким произведениям относятся: «Умирающий лебедь», «Шопениана», «Шахерехзада» 
поставленный М.М. Фокиным, или «Величие мироздания» Ф.В. Лопухов и др. 

У Фокина было стремление создавать балеты, как целостное произведение, где балетная техника 
была раскрытием художественного замысла, он не создавал отдельные номера, которыми восхищалась 
бы публика, узнавая знаменитых и профессиональных танцоров. «Балет должен быть непрерывным, 
целым художественным произведением, а не серией отдельных номеров. В целях сохранения сцениче-
ской иллюзии действие не должно прерываться аплодисментами и поклонами артистов» [6, с. 79].  

Хореография XX столетия является той эпохой, когда правила и каноны классических движений 
были чётко разработаны и установлены. Это время не создаёт новые движения, оно только усложняет 
их. Движения стали исполняться на большую высоту, руки стали завышенными, женские партии были 
очень насыщены сложными элементами. 

Сложная лексика женского танца XX века, во многом была связана с деятельностью А.Я. Вагано-
вой. Она так же стала одной из тех, кто оставил огромный отпечаток в технике классического танца, 
создавшая научно-обоснованную методику. В своей педагогической деятельности А.Я. Вагановой уде-
ляла внимание задачам в основном «технического» характера. Это были задачи художественного вос-
питания физического аппарата актера, обретение им высочайшей техники ради образного и содержа-
тельного выражения в танце. Результаты творческо-педагогических изысканий А.Я. Вагановой были 
взяты за основу формирования движенческого арсенала, который в своей основе, практически, не из-
менился в формах, но поменял технику и характер исполнения. Система А. Я. Вагановой направлена 
на то, чтобы научить «танцевать всем телом», она «…добивалась от учениц эмоциональной вырази-
тельности, строгости формы, волевой, энергичной манеры исполнения» [3, с. 7]. Педагогическая си-
стема великого мастера не могла не оказать большого влияния на балетную практику женского танца, 
которую ее ученицы привнесли и закрепили на сцене. 

Таким образом, анализ изложенного материала позволяет сформировать определенные выводы.  
1. Источником формирования балета, как театрального вида искусства стала салонная хорео-

графия, которая и составляла движенческую основу балета XVII века. К концу столетия балет стано-
вится самостоятельным видом искусства.  

2. Процесс дальнейшего развития балетного искусства связан с открытием Королевской Ака-
демии танца и деятельностью П. Башана. На основе, разработанных П. Башаном сводах правил, в 
XVIII веке балет реформируется в сторону действенного художественного произведения, где движения 
раскрывают хореографический образ, сюжет. Все постулаты этого процесса раскрыты Ж.Ж. Новером в 
его знаменитом труде «Письма о танце и балетах».  

3. Женский танец XIX века становятся сценическим символом этой эпохи. Балет раскрывает 
женский образ как романтический, чему способствует такая новая форма обуви, как «пуанты».  

4. Балетная практика XIX столетия смещается в сторону нетрадиционных подходов создания 
художественных произведений, используя тенденции стиля «модерн». Данная тенденция сохраняется 
и в XX столетии. Классический танец, базируясь на разработанных и установленных канонах академи-
ческой школы прошлых эпох, сформировал новый драматургический, движенческий, сценографический 
и иные подходы в иной парадигме, парадигме синтеза с акробатикой, гимнастикой, танцевальной си-
стемой современной хореографии и мн.др.  

Сегодня «словарь» движенческих единиц, принципов исполнения, уровень технического мастер-
ства женского танца, художественный образ, огромен и он не имеет точки завершения, совершенствуя 
его (женский танец) и развивая дальше. 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена история появления модерна и периоды становления 
стиля. Подробнее остановимся на некоторых работах архитектора – Федора Осиповича Шехтеля и 
определим, какое влияние они оказали на внешний облик Москвы. 
Ключевые слова: модерн, архитектура, здания, фасады, природные мотивы. 
 

THE INFLUENCE OF F. O. SHECHTEL'S WORK OF THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES ON THE 
ARCHITECTURAL APPEARANCE OF MOSCOW 

 
Martynova Darya Viktorovna 

 
Abstract: This article will consider the history of the emergence of modernity and the periods of the formation 
of the style. Let's take a closer look at some of the works of architect Fyodor Osipovich Shechtel and deter-
mine what influence they had on the appearance of Moscow. 
Keywords: Art Nouveau, architecture, buildings, facades, natural motifs. 

 
Период конца XIX - начала XX вв. вошел в историю нашей страны под названием «Серебряный 

век», который обозначал становление духовной культуры. Изменения, происходившие в обществе, 
влекли за собой обновления в культурной сфере. Архитектура тесно связана с восприятием окружаю-
щего пространства в обществе, появление новых сооружений не всегда отвечает потребностям чело-
века, из-за чего новые стили часто упрощаются и не получают должного развития. 

По мнению Д. В. Сарабьянова, истоки нового стиля следует искать в прежних эпохах. Так черты 
модерна можно отметить в романтизме на рубеже XVIII – XIX столетий, по словам автора «из него как 
бы вырастают символизм и модерн, что и позволяет в романтизме видеть некие предпосылки модер-
на». Точной даты появления нового стиля назвать нельзя, однако принято считать, что предысторию 
модерна следует вести от начала XIX столетия до 80-х годов [8; с. 41-42]. История модерна начинается 
в Англии, когда глава движения «Искусства и ремесла» Уильям Моррис начинает пропагандировать 
идею превосходства ручного ремесла над фабричным производством. Участники движения утвержда-
ли, что массовость способствует примитивизации эстетического восприятия у потребителей [3]. Новый 
стиль быстро охватывает города Европы и выступает как протест в отношении существующих ограни-
чений и формализации культуры. В России, название модерн происходит от французского слова 
«moderne» - что в переводе означает «новый», «современный» или «новейший». Если обратиться к 
толкованию модерна, стоит сказать, что это направление в изобразительном и декоративно-
прикладном искусстве конца XIX - начала XX вв., которое противопоставляло себя искусству прошлого 
и стремилось к конструктивности, чистоте линий, к лаконизму и целостности форм [5].  

Изучая модерн, можно выделить некоторые стилевые особенности [4]: 
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1) Плавность форм – для данного направления характерны изгибы, волны и завитки, которые 
создавали впечатления движения и жизни, мастера все больше отказываются от прямых линий и ост-
рых углов. 

2) Природные мотивы – мастера, работающие в стиле модерна, обращались к природе, её 
естественности и гармонии. Растения и животные стали распространенным узором в декоративных 
элементах. 

3) Интеграция ремесла – произведения искусства носили комплексный характер. Авторы со-
здавали свои работы, синтезируя народные промыслы с классической скульптурой, живописью или 
декором.  

4) Разнообразие материалов – мастера архитектуры и дизайна смело экспериментировали с 
формами и текстурами. В своих работах они прибегали к соединению дерева, стекла, керамики, бронзы 
и других материалов. 

5) Обилие света – декораторы умело использовали свет и тень. Естественное освещение за-
полняло большую часть пространства, в то время как в темные углы старались добавить больше света 
за счет бра и торшеров. 

6) Естественные, приглушенные тона – В палитру художников входили светлые, природные от-
тенки, такие как бежевый, зеленый, коричневый, лавандовый и жемчужно-серый. В работах отдавали 
предпочтение постели и акварели. 

Стиль модерн быстро проник в различные сферы культурной жизни общества, в данной статье 
мы подробней остановимся на архитектуре. 

Основателями данного стиля стали архитекторы Бельгии, Австрии и Германии, затем направле-
ние пришло в Россию. В русской культуре модерн прошел три стадии: ранний, зрелый и поздний, дан-
ное деление было предложено Д. В. Сарабьяновым [8; с. 60]. 

Ранний модерн (1880-1890 гг.) являлся попыткой архитекторов создать «город мечты», подчерк-
нуть собственную индивидуальность и проявить свой талант. Архитектура в данный период восприни-
мается не просто, как строительство и украшение зданий, а как организация микропространства, кото-
рая может быть закрыта от окружающего мира. Распространенным видом зданий раннего модерна бы-
ли особняки, которые, в свою очередь не отличались практичностью и удобством, но, безусловно, фа-
сад и внутреннее наполнение были неповторимы и носили символический характер [7]. Именно симво-
лизм позволял владельцам зданий обладать собственным микромиром, который бы отражал их пред-
почтения в искусстве. Однако подобная элитарность не оказывала поддержку в процессе повсеместно-
го становления модерна.  

Зрелый или рациональный этап (1890-1900 гг.) стал попыткой выйти за рамки закрытого круга в 
массы. У общества, применительно к архитектуре, сформировался запрос на удобные, практичные и 
большие помещения, которые бы могли оставаться привлекательными, без потери функциональности. 
В указанный период начинается массовая застройка городов, появляются вокзалы, крытые торговые 
галереи, кинотеатры и другие сооружения. Несмотря на это, стиль не завершил процесс собственного 
формирования и перешел на путь упрощения [7]. 

Завершающим этапом стал – поздний модерн (1900-1917 гг.), где практически отказались от 
внешней красоты здания, а перешли именно к его практичности [7]. В данный период продолжилось 
активное строительство сооружений общественного назначения: типографий, банков и других, приме-
чательно, что теперь здания становятся многоэтажными и имеют минимальный, простой декор. Акту-
альными материалами на этапе позднего модерна становятся стекло и металл. По сравнению с ран-
ним периодом развития, стиль утрачивает собственную уникальность. 

Исходя из этого, мы можем выделить основные черты в архитектуре модерна: 
1) Простота и минимализм: архитекторы отдавали предпочтение простоте и чистоте форм, из-

бегая вычурного декора. Здания были геометрических форм, имели четкие линии и простые объемы; 
2) Функциональность: сооружения создавались практичными и комфортными, что позволяло 

удовлетворять запросы общества. Внутренняя организация пространства способствовала, в первую 
очередь, эффективности его использования; 
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3) Использование новых материалов: применение в архитектуре металла и бетона помогали 
создавать прочные и легкие в исполнении конструкции, стекло служило для создания естественного 
освещения и визуально увеличивало пространство. 

Знаменитым архитектором, который работал в стиле модерн в России, был Фёдор Осипович 
Шехтель. Его сооружения значительно повлияли на облик Москвы в конце XIX - начале XX вв.  

Первая крупная работа мастера – Особняк Зинаиды Морозовой, построенный в период с 1893 по 
1898 годы [1]. Ранее, при строительстве зданий особое внимание уделялось главному фасаду, который 
хорошо просматривался со стороны улицы, при этом боковые стороны сооружения были намного про-
ще. При работе над особняком, Федор Осипович один из первых проработал все его стороны в равной 
степени [1]. Здание напоминает средневековую крепость и имеет небольшую угловую башню, оконные 
проемы оформлены в арочном виде, в верхней части присутствует узоры, которые отсылают нас к со-
оружениям в готическом стиле. На фасаде здания есть декоративные элементы в виде растений и ра-
кушек, на перилах лестницы имеются скульптуры животных. У входа мы можем заметить небольшие 
колонны, так же украшенные рельефами. Особняк был уникальным строением и привлекал внимание, 
многие приезжали в Москву для того, чтоб посмотреть на сооружение вживую. После постройки здания, 
облик Москвы начал стремительно меняться и у архитектора появилось множество новых заказов. 

Самое яркое строение архитектора в стиле модерн – особняк Рябушинского, работа над которым 
началась в 1900 году [6]. Здание состоит из 3 этажей, но последний является скрытым, там находится 
тайная комната для молитв. Сооружение выполнено в морской тематике, забор по периметру и парадная 
лестница изображают волны, светильники в доме напоминают медуз. На фасаде здания есть элементы 
мозаики с изображением цветов, некоторые окна имеют арочную форму и украшены растительными узо-
рами [2]. В строении угадываются основные черты модерна, разнообразие материалов, природные моти-
вы, функциональность и удобство здания. Уже в 1903 году Рябушинский с семьей въехал в особняк [6]. 
Помимо частных заказов, Федор Осипович работал над сооружениями общественного назначения. 
Наиболее интересные строения Шехтеля – Ярославский вокзал и здание скоропечатни Левенсона. 

Изначально сооружение было построено в 1862 году и получило название Троицкий, это было 
простое двухэтажное строение, затем железную дорогу продлили до Ярославля, количество пассажи-
ров увеличилось, вокзал переименовали и в 1901 году его решили перестроить, архитектором назна-
чали Ф.О. Шехтеля [10]. Федор Осипович впервые использовал железобетон, металлические конструк-
ции и облицовочную плитку, что позволило значительно уменьшить расходы на строительство. Перво-
степенной задачей стало расширение вокзала, поэтому был пристроен новый фасад, правое крыло 
было отведено под служебные комнаты, в левом расположили зал для встречающих, второй этаж пол-
ностью отдали под помещения для администрации железной дороги. Зал для встречающих соединялся 
с выходом к платформам, который стал крытым. Здание было просторным, функциональным, а глав-
ное красивым. На фасаде сооружения присутствуют разнообразные растительные и геометрические 
узоры, а так же элементы мозаики. Многие проходы и выходы вокзала выполнены в арочной форме, 
как и некоторые окна. Над входом в вестибюль вокзала Ф. О. Шехтель расположил рельефные изобра-
жения гербов трёх городов, которые связала Ярославская железная дорога. Это Георгий Победоносец 
— Москва, поражающий дьявола Михаил Архангел — Архангельск и медведь с секирой — Ярославль. 
Все они — символы главного хода Ярославского направления [10].   

Здание скоропечатни Левенсона состоит из административного и производственного корпусов 
[9]. Федор Осипович Шехтель начал работу над сооружением в 1900 году, на фасаде присутствуют 
объемные растительные узоры напоминающие чертополох, добавлен барельеф, который изображает 
работников типографии у станка. Окна и некоторые дверные проемы имеют арочную форму, под кры-
шей строения мы можем увидеть витраж с изображением герба Российской империи. Сооружение со-
стоит из 4 этажей, и является очень просторным, множество окон способствует естественному освяще-
нию помещений и визуально увеличивает пространство. Фасад административного корпуса  украшают 
небольшие башни, благодаря которым строение напоминает замок. Между вторым и третьим этажом 
протянулась декоративная надпись «Типография императорских театров, товарищество скоропечатни 
А. А. Левенсон»[9]. 
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Таким образом, работы Ф.О. Шехтеля в стиле модерн оказали огромное влияние на нынешний 
облик Москвы. При постройке зданий, архитектор использовал простые геометрические формы и раз-
нообразные материалы, что, впоследствии, начали перенимать и его коллеги. Одной из основных черт 
архитектуры модерна является – функциональность сооружения, поэтому, начиная с XIX века, и по сей 
день, все здания Москвы построены по принципу удобства и практичности, что полностью соответству-
ет потребностям общества. Декоративные элементы природного происхождения в работах Шехтеля 
так же применяются и современными архитекторами, что позволяет нам рассмотреть город, как цель-
ный и уникальный комплекс. 
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Аннотация: в статье рассматривается архитектура и ландшафтная архитектура пейзажной части Ека-
терининского парка, расположенного в городе Санкт-Петербург. Автором были сделаны фотографии, 
благодаря которым наглядно показаны различные архитектурные решения. Выполнен обзор и анализ 
различных художественных стилей, которые присутствуют в данном парке. Также выполнен обзор рас-
тительности, в частности рассказывается о деревьях, высаженных в этом парке.  
Ключевые слова: Архитектура, ландшафтная архитектура, ландшафтный дизайн, голландский стиль, 
ландшафт. 
 

ANALYSIS OF LANDSCAPE DESIGN AND VEGETATION ON THE EXAMPLE OF THE LANDSCAPE 
PART OF EKATERININSKY PARK IN THE CITY OF ST. PETERSBURG 

 
Telyukina Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: The article examines the architecture and landscape architecture of the landscape part of the Cath-
erine Park, located in the city of St. Petersburg. The author took photographs that clearly show various archi-
tectural solutions. A review and analysis of the various artistic styles that are present in this park was carried 
out. A review of the vegetation was also carried out, in particular it talks about the trees planted in this park. 
Keywords: Architecture, landscape architecture, landscape design, Dutch style, landscape. 

 
В середине 18 века стали популярны английские ландшафтные парки, которые подчеркивают 

естественную красоту ландшафта. В этой части парка можно увидеть водоемы с извилистыми берега-
ми, ручьи, водопады, леса, цветущие поляны и луга. Сад украшен романтическими архитектурными 
элементами, такими как колонны, скульптуры, небольшие павильоны и беседки, выполненные в во-
сточном, готическом и античном стилях, что показано на рисунке 1. 

Садовниками той эпохи были В. И. Неелов и И. Буш, а главным архитектором - Чарльз Камерон. 
Екатерина II также участвовала в проектировании парка, следя за ходом работ, создавая малые архи-
тектурные формы, беседки и подбирая деревья. 

Камерона не удовлетворял плоский рельеф парка. Он решил построить высокую террасу («Ка-
меронову галерею», рисунок 2), которая служила лестницей, связывающей покои Екатерины с садом, и 
создавала бы иллюзию холмистой местности. Кроме того, он задумал создать здесь висячий сад, что 
само по себе представляет сложную задачу.  

На верхней террасе были высажены яблони, сирень, жасмин. Вокруг крупных кустарников - розы, 
тюльпаны, пионы, нарциссы. Необходимо было обеспечить достаточную толщину почвенного слоя и в 
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то же время надежную гидроизоляцию. В то время в качестве гидроизоляции использовались свинцо-
вые пластины, которые соединялись между собой. Таких висячих садов всего 4 в мире, два из них рас-
положены в Италии, и еще один - в Эрмитаже. 

 

 
Рис. 1. Беседка в восточном стиле 

 

 
Рис. 2. Камеронова галерея 
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Рис. 3. Висячий сад 

 

 
Рис. 10. Большое озеро 

 
Также при Екатерине II перестроили Большое озеро (рисунки 4, 5), сделав его очертания более 

мягкими. Вдоль его новых извилистых берегов высадили аллеи с уже полюбившимися липами, но уже 
естественных форм. 
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Рис. 11. Большое озеро, вид на Камеронову галерею 
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Аннотация: в статье рассматривается исследование уровня психологической готовности дошкольни-
ков, проживающих в городской и сельской местности. Автор обращается к отечественным и зарубеж-
ным исследованиям, анализирует компоненты психологической готовности, проводит диагностические 
методики с детьми из села и города. В результате исследования установлено, что при использовании 
разных по содержанию образовательных программ для дошкольного образования в воспитании и обу-
чении, уровень развития готовности к обучению детей существенных различий не имеет. Главная 
мысль статьи заключается в том, что место проживания не оказывает значимого влияния на уровень 
психологической готовности детей к школьному обучению.  
Ключевые слова: Психологическая готовность, школьное обучение, уровень развития, дошкольник, 
городская и сельская местность, произвольное внимание, аналитическое мышление, диагностическая 
методика. 
 

PSYCHOLOGICAL READINESS TO STUDY AT SCHOOL FOR URBAN AND RURAL PRESCHOOLERS 
 

Ilyukhina Elena Gennadievna 
 

Scientific adviser: Karyakina Svetlana Nikolaevna 
 
Abstract: The article examines the study of the level of psychological readiness of preschoolers living in urban 
and rural areas. The author refers to domestic and foreign studies, analyzes the components of psychological 
readiness, conducts diagnostic techniques with children from rural and urban areas. As a result of the study, it 
was found that when using educational programs for preschool education that differ in content in education 
and training, the level of development of children's readiness to learn does not have significant differences. 
The main idea of the article is that the place of residence does not have a significant impact on the level of 
psychological readiness of children for school. 
Keywords: Psychological readiness, schooling, level of development, preschooler, urban and rural areas, vol-
untary attention, analytical thinking, diagnostic methodology. 

 
Новым этапом в жизни ребенка старшего дошкольного возраста является начало школьного обу-

чения. Школа – это мир новых знаний, новых прав и обязанностей, новых эмоций, встреч и знакомств, 
как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. 



188 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Одной из главных причиной неуспеваемости, которая возникает у детей младшего школьного 
возраста в первый год обучения в школе, является как раз несформированность, как самой психологи-
ческой готовности к школьному обучению, так и ее компонентов. Данная проблема очень актуальна и 
на сегодняшний день. 

Многими авторами была изучена проблема психологической готовности.  
Так зарубежными психологами было введено понятие «школьной зрелости». По их мнению, дети, 

поступающие в школу, должны обладать определенными характеристиками, присущими школьникам: 
умственной, эмоциональной и социальной зрелостью. Для зарубежных психологов школьная зрелость 
означает достижение такого уровня развития, при котором ребенок может активно участвовать в 
школьном обучении, что предполагает развитие педагогической и психологической готовности. 

В отечественной психологии теоретические исследования проблемы психологической готовности 
к школе опираются на работы Л.С. Выготского. 

Под психологической готовностью к школе Н.И. Гуткиной, понимается необходимый и достаточ-
ный уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях 
обучения в группе сверстников [3]. 

Отечественные25психологи0драссматриваютюпсихологическую готовность0 како сложное, ком-
плексноеь образование, состоящеей из нескольких* бэлементов. Обобщаяй точкип зренияй разныхи 
авторово (Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, Л.И. Божович, Е.Е. Кравцовой, Н.Г. Салминой, Н.В. Нижего-
родцевой, В.Д. Щадриковаи др.) к компонентами психологической готовностий можно отнестись интел-
лектуальную, нэмоционально-волевую, личностную неготовность[1]. 

Работы российских психологов включают в себя глубокие теоретические исследования по про-
блемам готовности к школе. Помимо теоретических исследований, отечественными учеными разрабо-
таны диагностические методики психологической готовности к школе, которые демонстрируют разви-
тие ребенка по всем вышеперечисленным направлениям и, несомненно, имеют практическую ценность 
и хорошую прогностическуюq способность. 

Несмотря на различия в подходах, все исследования признают тот факт, что эффективное 
школьное обучение возможно только при наличии у первоклассников необходимых и достаточных ка-
честв на ранних этапах обучения, которые развиваются и совершенствуются в процессе обучения. 

Целью нашего исследования было сравнить уровни психологической готовности к школьному 
обучению городских и сельских дошкольников. 

В социальной среде сельской местности присутствуют несколько основных характеристик. Сна-
чала, сельский социум отличается открытостью в коммуникации. Кроме того, село имеет изолирован-
ное положение и расположение от других населенных пунктов. Еще одной особенностью является пре-
обладание сельскохозяйственной работы по сравнению с другими видами деятельности. Жизнь в 
сельской местности статична и однообразна, доступ к информации ограничен, социальные нормы ста-
бильны, а социальная дифференциация и мобильность гораздо ниже, чем в городе. 

С другой стороны, городская среда развивается быстро и неорганизованно. Особенно в совре-
менных условиях, города недостаточно безопасны и комфортны для жителей. Кроме того, при строи-
тельстве и планировании городов зачастую не принимаются во внимание психофизиологические осо-
бенности и потребности жителей, что может создавать проблемы для их здоровья. 

В отличие от сельской местности, городская жизнь приводит к изоляции людей друг от друга. Од-
нако, город предоставляет людям более широкие возможности выбора в области общения, ценностей 
и стилей жизни. Здесь люди имеют много вариантов для самореализации и развития. 

Мы предположили, что место проживания не оказывает значимого влияния на уровень психоло-
гической готовности детей к школьному обучению. 

Цель работы: изучить психологическую готовность к обучению в школе городских и сельских 
дошкольников. Объект исследования: старшие дошкольники. Гипотеза: место проживания не оказы-
вает значимого влияния на уровень психологической готовности детей к школьному обучению. 

Задача исследования: Изучить психологическую готовность к обучению в школе старших до-
школьников, проживающих в городе и сельской местности. 
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Методы и методики, использованные в исследовании: 
В исследовании приняли участие 52 дошкольника. 
С помощью диагностических методик были выявлены уровни психологической готовности к 

школьному обучению среди городских и сельских дошкольников. 
Методики использованные в данном исследовании были взяты из «Справочника для практиче-

ского психолога образовательного учреждения по проблемам психологической готовности к школьному 
обучению» отечественного автора Курнешова Л.Е.. Методики: 

 «Сказка» Н.И. Гуткиной. Целью является определение доминирования познавательного мо-
тива в мотивационной сфере ребенка. 

 «Определение мотивов учения» М.Р. Гинзбург. Целью является определение доминирую-
щих мотивов учения. 

 «Лесенка» В.Г. Щур. Целью является выявлениеи системы представленийм ребёнка о том, 
как он оцениваете себя сам. 

 Тест Керна-Йирасека. Целью которого является определение уровня готовности ребенка к 
школьному обучению.  

 «10 словм» Л.А. Венгер. Целью является изучением кратковременной слуховой памяти. 

 «Дополните набор» Н.К. Поливанова, И.В. Ривина. Целью является оценкам аналитического 
умышления, умения выделять,  

 «Домик» Н.И. Гуткиной. Целью является определение уровня развития произвольного вни-
мания, выявление умения ребенка ориентироваться в своей работе на образец, умения точно скопиро-
вать его, что предполагает определенный уровень развития произвольного внимания, пространствен-
ного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. 

 «Да и нет» Н.И. Гуткиной. Целью является выявление уровня умения действовать по правилу. 

 «Графическийи диктант» Д.Б. Эльконина. Целью является диагностикам умениям действо-
вать по речевой инструкциий взрослого. 

В качестве метода математической обработки данных был использован угловой критерий преоб-
разования φ* Р. Фишера. 

Критерий Фишера предназначены для сравнениях двух выборок по частоте встречаемостий ин-
тересующего исследователям эффекта (показателя). Чем она выше, тем достовернее разница. 

Выводы по результатам эмпирического исследования 
Мы исходили из предположения о том, что место проживания не оказывает значимого влияния 

на уровень психологической готовности детей к школьному обучению подтвердилась.   
С помощью методики Н.И. Гуткиной «Сказка» были получены результаты, которые свидетель-

ствуют о том, что доминирующим мотивом в мотивационной сфере у испытуемых городской и сельской 
местности является познавательный мотив. Тем не менее, количество сельских дошкольников, имею-
щих доминирующий познавательный мотив, выше, чем городских.  

По результатам методики М.Р. Гинзбург «Определение мотивов учения» были получены данные, 
которые свидетельствуют о том, что у большинства детей проживающих как в городской, так и в сель-
ской местности, сформирована «внутренняя позиция школьника». Мотивация этих детей преимуще-
ственно учебная или социальная. Среди городских дошкольников уровень учебной мотивации выше. 

При проведении методики В.Г. Щур «Лесенка» были получены результаты, которые подтвер-
ждают то, что у детей, проживающих в городской и сельской местности, прослеживается тенденция к 
неадекватно завышенной самооценке. Однако, среди городских дошкольников уровень «неадекватно 
завышенной самооценки» выше. Также в ходе исследования у воспитанников была выявлена занижен-
ная самооценка. Среди сельских дошкольников уровень «заниженной самооценки» встречается чаще. 

С помощью теста Керна-Йирасека были получены результаты, которые показывают, что боль-
шинство детей готовы к школьному обучению. Дети работают сосредоточенно, зрение и движения руки 
скоординировано. Количество сельских дошкольников, имеющих высокий уровень готовности к школь-
ному обучению, выше, чем количество городских дошкольников.  

С помощью методики Л.А. Венгера «10 слов» были получены данные, которые свидетельствуют 
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о том, что дошкольники показали положительные результаты при выполнении данной методики, что 
говорит о хорошем уровне развития кратковременной слуховой памяти. Но, по результатам данной ме-
тодики у городских дошкольников уровень развития кратковременной слуховой памяти выше. 

По результатам методики Н.К. Поливанова, И.В. Ривина «Дополни набор» были получены дан-
ные, которые демонстрируют, что уровень развития аналитического мышления у детей, проживающих 
в селе, более высокий, чем у детей, проживающих в городе.  

В ходе проведенного исследования по методике Н.И. Гуткиной «Домик» было выявлено, что та-
кие умения как ориентироваться на образец, точно его копировать, а также уровень развития произ-
вольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики 
руки у дошкольников, проживающих в городе, несколько ниже, чем у детей, проживающих в селе.  

С помощью методики Н.И. Гуткиной «Да или нет» были получены данные, которые свидетель-
ствуют о том, что дошкольники показали положительные результаты при выполнении данной методики, 
что говорит о сформированном умении действовать по правилу. Однако по результатам данной мето-
дики у сельских дошкольников уровень умения действовать по правилу выше. 

По результатам методики Д.Б. Эльконина «Графический диктант» были получены данные, о том, 
что дошкольники, проживающие в городской местности, имеют преимущество в умении действовать по 
речевой инструкции взрослого. У детей развито произвольное внимание, пространственное воображе-
ние, мелкая моторика пальцев рук, координация движений, усидчивость 

Проведя исследование о психологической готовности дошкольников к школьному обучению в го-
родских и сельских районах, можно сделать вывод, что основные аспекты развития готовности детей к 
обучению не зависят от места проживания или содержания образовательных программ дошкольного 
уровня. Важно отметить, что психологическая готовность является комплексным понятием, включающим 
различные аспекты развития ребенка. Таким образом, речь идет о готовности ребенка к освоению новых 
знаний, умений и навыков, а также к адаптации к новой образовательной среде. Из проведенного иссле-
дования стало ясно, что уровень развития аналитического мышления и произвольного внимания может 
различаться у детей, в зависимости от их места проживания. Однако, необходимо отметить, что эти раз-
личия не являются определяющими при оценке общей готовности ребенка к школьному обучению.  

Сельские дети, проживающие в сельской местности, часто оказываются в ситуациях, где им при-
ходится брать на себя больше ответственности и становиться самостоятельными гораздо раньше, чем 
их сверстники, живущие в городе. Это связано с тем, что сельская жизнь требует большего участия в 
трудовых делах и помощи взрослым. Например, сельские дети могут помогать на полях, выполнять 
домашние обязанности или ухаживать за животными. Этот опыт ранней взрослости и ответственности, 
который приходится на долю сельских детей, оказывает положительное влияние на их развитие. Они 
вынуждены быть внимательными и организованными, чтобы успешно выполнять свои обязанности. В 
результате, у них более рано, по сравнению с городскими детьми, развивается произвольное внима-
ние. Таким образом, сельские дети, благодаря своей ранней взрослости и самостоятельности, разви-
вают произвольное внимание раньше, чем их городские сверстники. Таким образом, выдвинутая гипо-
теза о том, что место проживания не оказывает значимого влияния на уровень психологической готов-
ности детей к школьному обучению подтвердилась.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены элементы влияния современной цифровой среды на психи-
ческое состояние и здоровье подростков. Представлены условия воздействия на внимание, на когни-
тивные способности и память, на восприятие реального окружающего мира. 
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Abstract: This article examines the elements of the influence of the modern digital environment on the mental 
state and health of adolescents. The conditions of influence on attention, on cognitive abilities and memory, on 
the perception of the real world are presented. 
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Влияние цифровой среды на внимание. Ни для кого не секрет, что цифровая среда, гаджеты мо-

гут отвлекать нас: всплывающие сообщения, текстовые напоминания, чаты, обновления в социальных 
сетях. По данным одного из исследований, студенты могли выполнять учебную задачу не более 6 ми-
нут своего времени, а всё остальное время, с интервалом пресловутых 6 минут, они проверяли чаты 
своих социальной сети. В среднем человек проверяет свой телефон 85 раз за день! Много это или ма-
ло? Наверное, каждый для себя решает самостоятельно. В научной литературе есть такой феномен 
«непрерывное частичное внимание». Это когда человек постоянно отвлекается, получает информацию 
урывками, потому что его внимание переключается на гаджеты. Есть даже такое понятие, как 
«фаббинг» - это пренебрежение к собеседнику, которое проявляется, когда вы отвлекаетесь на свой 
телефон вместо того, чтобы поддерживать беседу, когда дискуссия с человеком постоянно прерывает-
ся тем, что второй собеседник отвлекается на гаджет. Таких людей называют «фабберами», а тех, кто 
страдает от этого, тот, кто недополучает внимания при беседе, так как другой человек все время, 
например, листает новостную ленту, их называют – «фабби». По данным исследователей, более 26% 
людей «фаббят» других как минимум четыре раза в день. Ещё почти 34% уверяют, что с такой же регу-
лярностью становятся жертвами фабберов — тех, кто проявляет пренебрежение. Согласно тому же 
исследованию, люди, которые испытали фаббинг на себе (фабби), с большей вероятностью сами до-
стают телефоны, чтобы полистать ленту в социальных сетях. 

Есть еще такой эффект «фомо» - синдром упущенной выгоды, опасение, что человек упускает 
информацию, события, опыт или жизненные решения, которые могли бы сделать его жизнь лучше. И 
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действительно, сейчас есть тенденция к тому, чтобы просмотреть все чаты, иначе коллеги по работе 
или одноклассники уже всё будут знать, а я знать не буду. И подобного рода гонка приводит к сниже-
нию внимания, даже настроения, и может привести к тревожным расстройствам. 

Цифровая среда как симптом. Важно понимать, что так называемое «залипание» в социальных 
сетях, Интернете – это может быть не только причиной, но и симптомом, например, симптомом «дефи-
цита внимания и гиперактивности» (СДВГ). В исследованиях отмечено, что более высокий уровень 
экранного времени, включая просмотр телепередач, видеоигры и использование компьютера может 
быть связан с повышенной вероятностью симптомов СДВГ. Чрезмерное использование цифровых ме-
диа и симптомы СДВГ могут комплексно усиливать друг друга.  

СДВГ – это, если говорить простым языком, это не просто гиперактивность, это нарушение воле-
вого контроля над импульсами. Поэтому подростки нарушают дисциплину, отвлекаются, потому что у 
них на одном месте сидеть, а тем более слушать не отвлекаясь, не получается. И это не потому, что 
урок неинтересный, или педагог ему не нравится, а потому, что у него есть нейро-отличие, особенность 
его психики. Такие подростки с СДВГ обладают таким свойством, как «гиперфокус», т.е. это когда вни-
мание рассеяно, но на том, что ему интересно, он может фиксироваться часами, сутками, он полностью 
заполняет пространство внимания одной задачей, проектом или другим объектом. Когда это происхо-
дит, исчезают стресс и ощущение перегруженности. Гиперфокус уменьшает занятость, поскольку в 
пространстве внимания присутствует всего один объект. Отсюда возникает некий диссонанс: какой же у 
подростка дефицит внимания, если в гаджетах он может непрерывно общаться часами? Это следствие 
гиперфобуса, который не исключает наличие СДВГ. 

Влияние цифровой среды на когнитивные способности и память. Исследования показали, что 
чрезмерное использование цифровых технологий может приводить к когнитивным нарушениям. Напри-
мер, более широкое использование GPS связано с более резким снижением пространственной памяти, 
зависящей от гиппокампа (часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга) и гиппокам-
повой формации. Участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти (то есть перехода 
кратковременной памяти в долговременную), пространственной памяти, необходимой для навигации). В 
ходе исследований было выявлено, что когда человек большой отрезок времени затрачивает на поиск 
информации по интересующей его теме, то информация запоминается лучше, чем когда, например, от-
крыл первую же ссылку, скопировал, вставил и использует. Легкий доступ к информации приводит к «ле-
ни» нашего мозга и ослаблять когнитивные способности и память. Так случилось, что теперь нет нужды 
запоминать много информации, так как много всякого рода приложений, напоминаний, даже если что-то 
забыл всегда можно посмотреть в телефоне, всегда быстро найти информацию, а такой подход, конечно 
же, влияет на когнитивные способности. Но есть и положительные моменты. Экшн-видеоигры улучшают 
память и внимание у пожилых людей. Исследование, проведенное среди пожилых людей от 65 лет, пока-
зало, что частое использование WeChat (вичат), популярного приложения в социальных сетях, положи-
тельно коррелировало (взаимосвязывалось) с объемом серого вещества головного мозга, при этом объем 
его увеличивался. Как же так? В этом приложении для социальной сети человеку приходится больше за-
думываться, размышлять о том, в каком ракурсе он себя поставил на аватарке, как он выглядит по отно-
шению к другим людям, а так ли у него все написано и т.д., что в действительности увеличивало объем 
серого вещества головного мозга. В этом и состоит парадокс. Кажется, с одной стороны, что социальные 
сети делают нас несколько «глупее», а с другой стороны, мы только выигрываем в своем развитии. 

Цифровая среда и особенности восприятия. «Это все от Интернета» - действительно ли циф-
ровая среда является причиной увеличения тревоги и депрессии? Не всё так однозначно. Сравнитель-
ный характер социальных сетей может привести к искаженному и предвзятому восприятию жизни дру-
гих людей, которые часто воспринимаются как более успешные или счастливые, что приводит к фено-
мену, известному как «Facebook envy» (фейсбук энви). Когда человек видит успех, особенно в запре-
щенных социальных сетях блогеров, которые живут самой счастливой жизнью, а потом этот человек 
выходит в реальный мир и видит, что картинка никак не совпадает с реальной жизнью, то, конечно, это 
может приводить к фрустрации (психическое состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении по-
требности, желания) и снижать настроение. 
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Яркие краски, яркие картинки, яркий свет – все это влияет на психику, и когда человек в реальной 
жизни не получает этих ярких стимулов, это тоже приводит к снижению настроения, так как реальная 
жизнь и окружение совершенно другое. Персонализированные алгоритмы на платформах социальных 
сетей могут привести к созданию целенаправленного контента, где пользователи, в первую очередь, 
знакомятся с темами и мнениями, совпадающими с их собственными, которые могут привести к узкому 
восприятию социальной реальности и популяризации мнений и верований. Сегодня именно эта про-
блема становится весьма актуальной. Ведь каждый человек по каждому вопросу может иметь свою 
точку зрения (основанную не на анализе разных источников, а на первом попавшемся утверждении). И 
отсюда у человека складывается убеждение, что его мысль или мнение единственно правильное. И 
поэтому при живом общении, а не через интернет, растет агрессия, желание спорить, возникает недо-
понимание. 

Существует ли цифровая зависимость? На данный момент рубрикатор медицинских заболе-
ваний Российской Федерации такой диагноз не содержит. В МБК-10 (международная классификация 
болезней) диагноза «цифровая зависимость», нет, но… В перечень МБК – 11, которая должна быть 
принята в ближайшее время, включена зависимость от компьютерных игр. Каковы же симптомы этого 
заболевания? 1. Нарушение социального функционирования (закрывается, перестает общаться с 
внешним миром и полностью уходит в игры или соцсети), 2. Снижение успеваемости, работоспособно-
сти. 3 Перепады настроения.  

Цифровая среда может невротизировать, т.к. картинка, увиденная в интернете, не совпадает с 
реальностью, тем самым понижать настроение, повышать тревожность, переходить в депрессивное 
расстройство. Чрезмерное «залипание» подростка в интернете и на занятиях, и дома, может быть 
весьма часто симптомом тревоги и депрессии. 
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВА ДЕКЛАМАЦИИ НА 
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Аннотация: формирование личностных качеств обучающихся влияющих на уровень успешности, одна 
из основных задач процесса образования. Культ успеха и достижение высоких результатов имеет зна-
чительное влияние на культуру в целом. Однако для правильной оценки образования как социокуль-
турного феномена необходимо различать его гуманистический потенциал и реализацию этого потенци-
ала. Ведущие ученые и специалисты в области образования стремятся разработать новую теорию, 
основанную на гуманистических принципах и идеалах. Новые технологии интеграции культуры и искус-
ства в образовательный процесс могут способствовать развитию личности и человеческих отношений, 
соответствующих гуманистическим идеалам и ценностям. 
Ключевые слова: художественная декламация, я-концепция, ораторское искусство, личностные каче-
ства, ситуативная тревожность, личностная тревожность, самооценка. 
 

THE INFLUENCE OF THE ART OF RECITATION ON THE FORMATION OF PERSONALITY QUALITIES 
OF ADOLESCENTS 

Lyakhova Oksana Nikolaevna, 
Anisimova Alexandra Viktorovna 

 
Abstract: the formation of personal qualities of students that affect the level of success is one of the main 
tasks of the educational process. The cult of success and the achievement of high results has a significant 
impact on culture as a whole. However, in order to properly assess education as a socio-cultural phenomenon, 
it is necessary to distinguish between its humanistic potential and the realization of this potential. Leading sci-
entists and experts in the field of education strive to develop a new theory based on humanistic principles and 
ideals. New technologies for integrating culture and art into the educational process can contribute to the de-
velopment of personality and human relations that correspond to humanistic ideals and values. 
Keywords: artistic recitation, self-concept, public speaking, personal qualities, situational anxiety, personal 
anxiety, self-esteem. 

 
Внутренний мир личности и ее самосознание давно привлекали внимание ученых и художников. 

Изучение сознания и самосознания является основой решения теоретических и практических вопросов, 
связанных с формированием жизненной позиции и успешной социальной деятельности человека. 

Самооценка и я-концепция часто не соответствуют действительности или восприятию другими 
людьми. Самовосприятие оказывает большое влияние на наше поведение. Иногда человек обладает 
необходимыми навыками и компетенцией, но не проявляет их из-за отсутствия уверенности в своих 
способностях. 
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В случае публичного выступления успех оратора зависит от его отношения к себе и осознания 
своей "я-концепции". Взаимодействие с группой также влияет на образ личности, подтверждая или 
опровергая его. При осознанном взаимодействии с аудиторией можно развивать "я-концепцию" и фор-
мировать основу личности через публичные выступления. 

Сегодня всё меньше людей регулярно читают художественные книги. Несмотря на доступность 
электронных книг и информации, люди перестают уделять внимание чтению. И все же, художественная 
литература имеет влияние на формирование сознания и ценностей, а также на культурное развитие 
людей. Массовые изменения начинаются с изменения каждой отдельной личности, особенно с ее са-
мосознания. 

Процесс образования сопровождается множеством стрессовых ситуаций, которые оказывают от-
рицательное влияние на эмоциональное состояние, эффективность и успеваемость учащихся. В свою 
очередь, эмоциональное состояние не только определяет успех в образовании, но и влияет на меж-
личностные отношения. Проблема тревожности является актуальной в психологии, и тревожное состо-
яние может привести к снижению самооценки, работоспособности, производительности и затруднени-
ям в коммуникации. Люди с повышенной тревожностью также подвержены различным соматическим 
заболеваниям. В структуре самосознания, самооценка и психологическая тревожность играют важную 
роль. В образовательном процессе эти психологические качества являются ключевыми для достиже-
ния максимальных результатов учащихся. 

Цель данного исследования состоит в повышении самооценки и снижении уровня тревожности у 
учащихся путем овладения техникой художественной декламации. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Провести психологическое исследование самооценки и тревожности. 
2. Сравнить уровень самооценки и тревожности у учащихся, активно участвующих в публичных 

выступлениях, с учащимися, не занимающимися такой деятельностью. 
3. Продемонстрировать положительное влияние приемов художественной декламации на пси-

хологическую коррекцию. 
Мы предполагаем, что регулярное использование художественной декламации повышает уро-

вень самооценки учащихся и снижает уровень тревожности. 
Объектом исследования являются психологические качества личности (самооценка и тревож-

ность), а предметом исследования - процесс развития ораторского искусства. 
В рамках исследования мы провели анализ самооценки и двух видов тревожности (ситуативной и 

личностной) у учащихся двух групп в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» городской округ Серпухов и 
МБОУ «Гимназия №7» городской округ Чехов. Исследуемым было от 14 до 17 лет, по 30 участников в 
каждой группе. На первом этапе исследования ни одна из групп не имела опыта активного участия в 
публичных выступлениях или художественной декламации. Мы использовали методику самооценки 
ситуативной и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера, а также тест на изучение общей самооценки 
Казанцевой Г.Н. Результаты исследования показали, что на первом этапе у обеих групп выпускников 
значительно высокий уровень личностной и ситуативной тревожности. Полученные данные представ-
лены в Таблице 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Первый этап исследования Экспериментальная группа 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Личностная тре-
вожность 

17 57% 9 30% 4 13% 

Ситуативная 
тревожность 

15 50% 10 34% 5 16% 
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Таблица 2 
Первый этап исследования  Контрольная группа 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Личностная тре-
вожность 

17 57% 10 32% 3 11% 

Ситуативная 
тревожность 

14 48% 11 36% 5 16% 

 

 
Рис. 1. Первый этап исследования высокого уровня тревожности 

 
Результаты исследования уровня самооценки по методике изучения общей самооценки  Казан-

цевой Г.Н. так же показали практически одинаковый результат у  исследуемых групп. Высокий уровень 
самооценки показали в экспериментальной группе 20% исследуемых, в контрольной группе 24%. Сред-
ний уровень в экспериментальной группе 73%, в контрольной группе 70%. Низкий уровень в экспери-
ментальной группе 7%, в контрольной группе 6% (рис. 2.) 

 

 
Рис. 2. Первый этап исследования уровня самооценки 
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Далее в период с октября 2022 года  по февраль  2023 года экспериментальная группа   прини-
мала активное участие в публичных выступлениях и практиковалась в художественной декламации. 

Мы провели повторное изучение уровня тревожности и самооценки у исследуемых. Результаты 
исследования по методике Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина показали, что высокий уровень личност-
ной  и ситуативной тревожности, у экспериментальной группы изменился, а у контрольной группы были 
выявлены незначительные изменения. Полученные данные представлены в Таблице 3 и 4. 

 
Таблица 3 

Второй этап исследования Экспериментальная группа 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Личностная тре-
вожность 

11 26% 4 13% 15 61% 

Ситуативная 
тревожность 

9 20% 10 34% 11 46% 

 
Таблица 4 

Второй этап исследования. Контрольная группа 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Личностная тре-
вожность 

17 57% 11 34% 2 9% 

Ситуативная 
тревожность 

15 50% 11 36% 4 14% 

 
Мы видим, что высокий уровень как личностной, так и ситуативной тревожности у эксперимен-

тальной группы стал значительно ниже, чем у контрольной группы (рис.3.). Результаты исследования 
самооценки у экспериментальной группы показали значительный рост высокого уровня самооценки, а у 
контрольной группы значительных изменений не выявлено (рис.4.). 

 

 
Рис. 3. Второй этап исследования высокого уровня тревожности 
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Рис. 4. Второй этап исследования самооценки 

 
Таким образом, полученные данные исследования тревожности и самооценки подтвердили нашу 

гипотезу. В результате данной работы мы пришли к выводу о том, что практика публичного выступле-
ния помогает в осознании своих личностных качеств и может служить тренажером личностного роста. 

В наше время мы знаем, что одной из наиболее уязвимых групп людей являются подростки. В 
этот период жизни личность проходит через сложный этап, когда она переходит от детства к взросло-
сти, поэтому ее стабильность часто нарушается. Бурное психофизиологическое развитие и перестрой-
ка социальной активности в этот период детства и подросткового возраста характерны и очень важны. 
Наши исследования показывают, что использование методов художественной декламации имеет по-
ложительное влияние на развитие и формирование личности. С помощью этого метода можно одно-
временно развивать сильную и устойчивую личность, а также открывать мир художественной литера-
туры для подростков в современном обществе. 
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УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
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Аннотация: показан опыт предоставления земельных участков по программам: «Гектар на Дальнем 
Востоке и в Арктике», «Ленинградский гектар», «Новгородский гектар» и «Вологодский гектар». Про-
анализированы актуальные проблемы и имеющиеся статистические данные по реализации программ, 
выявлены достоинства и недостатки программ. Приведены пути решения проблем предоставления 
земельных участков из государственной и муниципальной собственности в субъектах Российской Фе-
дерации. 
Ключевые слова: освоение земель, предоставление земельных участков, Дальневосточный гектар, 
Арктический гектар, Ленинградский гектар, Вологодский гектар, Новгородский гектар.  
 

THE PRACTICE OF GRANTING LAND PLOTS FROM STATE AND MUNICIPAL OWNERSHIP IN THE 
SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Averina Vera Vladimirovna 

 
Abstract: The experience of providing land plots under the programs: “Hectare in the Far East and the Arctic”, 
“Leningrad Hectare”, “Novgorod Hectare” and “Vologda Hectare” is shown. Current problems and available 
statistical data on the implementation of programs are analyzed, the advantages and disadvantages of the 
programs are identified. Ways to solve the problems of providing land plots from state and municipal property 
in the constituent entities of the Russian Federation are given. 
Key words: land development, provision of land plots, Far Eastern hectare, Arctic hectare, Leningrad hectare, 
Vologda hectare, Novgorod hectare. 

 
Характерной особенностью территорий Российской Федерации (далее - РФ) является большое 

количество неосвоенных земель. Со стороны государства была предложена инициатива разработки 
программ предоставления гектаров, которая направлена на введение в оборот неиспользуемых зе-
мель, привлечение населения, развитие субъектов РФ. Первый пилотный проект Федеральный закон N 
119-ФЗ [1] послужил развитию инициативы со стороны ряда субъектов в разработке региональных про-
грамм. Предоставление земельного участка осуществляется безвозмездно (бесплатно) из установлен-
ного программой перечня территорий субъекта РФ. Программа устанавливает требования как к предо-
ставляемому земельному участку (размер, вид использования и др.), так и к претендентам на его полу-
чение (составление бизнес-плана, наличие гражданства и др.). 

Актуальность работы заключается в несовершенстве и неоднородности процедуры предостав-
ления земельных участков в субъектах РФ. Цель исследования заключается в выявлении актуальных 
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проблем процедуры предоставления земельных участков в ряде субъектов РФ, а также разработка ре-
комендаций по подготовке проекта программы предоставления земельных участков для субъекта РФ. В 
основе методологических исследований лежит абстрактно-логический метод, включающий сравни-
тельный анализ, обобщение и синтез. Анализ проведен на основании информации, опубликованной 
органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов РФ в открытых ис-
точниках. 

Рассмотрим федеральную программу предоставления гектаров. Чтобы получить земельный уча-
сток необходимо воспользоваться ФИС «На Дальний Восток», оператором которой выступает Феде-
ральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). На март 2023 г. на 
территории Республики Саха (Якутия) поступило около 30 тысяч заявлений [2] (рис.1). Мы видим, что 
больше половины претендентов не заключили договор на предоставление земельного участка. Акту-
альные статистические данные не отличаются от ситуации, представленной на рисунке 1. Сложности 
связаны с дистанционным методом выбора и определения границ земельного участка. Данная про-
блема обусловлена низкой или недостаточной изученностью территорий субъектов и недостаточным 
контролем качества работы ресурса ФИС «На Дальний Восток». 

 

 
Рис. 1. Статистика по реализации «Дальневосточного гектара» в Республике Саха (Якутия) 

 
В поддержку федеральной программы на территории республики имеется и аналогичная регио-

нальная программа. «Якутский гектар» - это комплекс мероприятий для оказания поддержки гражда-
нам, ведущим крестьянское хозяйство, личное подсобное хозяйство, сайылычное хозяйство, лесное 
хозяйство, и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность [3]. Но в данном случае 
возникает ряд вопросов. Что, если на один и тот же земельный участок одновременно подадут заявку 
обычный гражданин по «Дальневосточному гектару» и фермер из Якутии по «Якутскому гектару»? Кому 
будет отдано предпочтение? В какие сроки будут рассматриваться заявки по двум законам? Данный 
момент требует отдельного обсуждения. 

На Дальнем Востоке земельные участки предоставляются вдали от населенных пунктов, в Арк-
тике же - внутри или вблизи населенных пунктов. Статистика поданных и одобренных заявлений гово-
рит о том, что реализация в Арктике неоднозначная (рис.2). Несмотря на то, что Мурманская область 
является лидером по количеству доступных к предоставлению земельных участков и поданных заяв-
лений, статистика говорит об отсутствии заинтересованности населения в программе. Причем преиму-
щественно участниками программы являются местные жители. Таким образом, подтверждается нали-
чие существования проблемы в реализации программы «Дальневосточный гектар». 
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Рис. 2. Статистическая информация по реализации «Дальневосточного гектара» 

на примере Арктической зоны 
 

Как было замечено в процессе анализа данных по реализации программ гектаров на уровне 
субъекта (рис.3), в региональной практике статистика отражена более полно, чем в федеральной. Пре-
имуществом программы «Вологодский гектар» [4] перед другими является приобретение гектаров сра-
зу в собственность. В данном случае земельный участок выступает гарантом интересов претендента. 
Фактором влияния на статистику «Новгородского гектара» [5] является увеличение предельных макси-
мальных размеров земельных участков. Для получения «Ленинградского гектара» [6] необходимо со-
блюсти все строгие требования. 

 
 

 
Рис. 3. Статистические данные по реализации программ гектаров в субъектах РФ 
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Согласно статистике соотношения оформления земельных участков и поданных заявок востре-
бованы региональные программы. Федеральная программа уступает региональным, так как имеется 
большое количество нерешенных проблем в части кадастра. Региональные программы индивидуаль-
ны, поэтому мы наблюдаем успешную реализацию. По мнению автора, на сегодняшний день целесо-
образно предоставлять земельные участки в рамках программы регионального уровня. Разработка 
универсальной программы региона невозможна в виду разнообразия особенностей территорий страны. 
Таким образом, необходимо разработать общие рекомендации к подготовке проекта региональной про-
граммы. Проблемы, с которыми сталкиваются участники программ гектаров, а также пути решения, вы-
явленные на основе практики субъектов, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Проблемы и пути решения программ предоставления земельных участок в субъектах РФ 

Проблема Путь решения 

Пересечение с землями и 
земельными участками 

Исправление реестровых ошибок Росреестром в порядке, установленном 
ст. 61 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимо-
сти" от 13.07.2015 N 218-ФЗ.  

Земельные участки не 
обеспечены инфраструк-
турой 

Изначальное определение территорий компактного расположения гекта-
ров, к которым подводится необходимая инфраструктура (дороги, элек-
тричество и др.). 

Низкая или недостаточная 
изученность территории 

Земельный участок, полученный по федеральной программе, с 1 июля 
2023 г. можно обменять, если он не подходит для выбранной деятельно-
сти. Такая возможность осуществляется единожды. 

Территория заведомо не-
пригодна для освоения 

Проводится мониторинг земель, в том числе по степени засоренности 
участков и определению площадей предоставления.  

Самозахват земельных 
участков 

Данную информацию необходимо направить в органы, осуществляющие 
государственный земельный контроль (надзор) (Россельхоз, Росреестр), 
в зону ответственности которого входит подконтрольная территория. В 
рамках проведения государственный земельный контроль (надзор) будет 
выписано предостережение об устранении выявленного несоответствия.  

Пересечение программ 
гектаров 

Участник получает земельный участок из перечня сформированных. 

Неоформленные договора 
о передаче земельного 
участка в собственность 
или долгосрочную аренду 
после истечения срока 
действия договора 

Закон о гектарной амнистии (принят в конце 2022 г.). Если заявление не 
было подано до 01.03.2023 г., то гражданин утрачивает возможность 
оформить права на "гектар". Земельный участок будет расформирован и 
попадет в общий доступ. Уполномоченные органы, предоставляющие 
участки, за 6 месяцев до окончания срока действия договора уведомляют 
гражданина о дате истечения такого срока. 

 
Федеральная программа является индикатором имеющихся проблем в субъектах РФ в части 

процедуры предоставления земельных участков.  По мнению автора, для освоения Арктической зоны и 
Дальневосточного Федерального округа особую роль сыграет «Национальная система пространствен-
ных данных» [7]. В рамках реализации госпрограммы к 2030 году планируется создать единую цифро-
вую платформу пространственных данных и единую электронную картографическую основу. Их внед-
рение и функционирование позволит повысить качество обновления и учета земельных участков, а 
также выявит масштабы необходимых к проведению комплексных и кадастровых работ. Региональная 
практика показала, что индивидуальный подход способствует отличной реализации программы. В дан-
ном случае актуально лишь внедрение дополнительных инструментов для увеличения заинтересован-
ности населения. 
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