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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 

А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам «Специфики 
функционирования Российского фондового рынка и актуальным 
вопросам эконом теории», член Российской Академии Естествознания, 
основатель научной школ 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

А к к у р а т о в  Е в г е н и й  Г е н н а д ь е в и ч :  

Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент по 
кафедре медицинская кибернетика и информатики 

А з л а р о в а  А з и з а  А х р о р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банковское дело и 
инвестиции» Ташкентского Государственного Экономического 
Университета 

Н о с е н к о  В я ч е с л а в  Д е м ь я н о в и ч :  

Кандидат технических наук, горный инженер, академик Международной 
академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ). 
Киевский политехнический институт 

А н е с я н ц  Ю р и й  С а р к и с о в и ч :  

К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 

А н д р а ф а н о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 

А т а е в  З а г и р  В а г и т о в и ч :  

Проректор-начальник управления научных исследований, профессор 
кафедры географии и методики преподавания, директор НИИ 
биогеографии и ландшафтной экологии ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный педагогический университет», кандидат 
географических наук 

Б а н щ и к о в а  С в е т л а н а  Л е о н и д о в н а :  

Кандидат юридических наук, Доцент, Севастопольский филиал ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
(основное место), МГУ им. М.В. Ломоносова (филиал в г. Севастополе) 
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Б е з р у к о в  А н д р е й  Н и к о л а е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, Башкирский государственный 
университет, Бирский филиал, Эксперт Федерального реестра экспертов 
научно-технической сферы 

Б е с с а р а б о в  В л а д и с л а в  О л е г о в и ч :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, 
Председатель Совета молодых ученых ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Б о р о в и ц к а я  Ю л и я  В и т а л ь е в н а :  

К.п.н., доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, магистрант 
направления «Психолого-педагогическое образование», научные 
интересы- формирование успешности у подростков, работа с 
социальными сиротами, профориентационная работа со школьниками. 
Автор и руководитель проекта по ранней допрофессиональной 
подготовке обучающихся на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и интеграционного проекта с элементами 
иппотерапии по реабилитации детей с ОВЗ 

Б о л д ы р е в а  Ю л и я  В и к т о р о в н а :  

Доцент кафедры биологической химии; заместитель декана 
стоматологического факультета; врач детский эндокринолог, ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России 

Б у д а р и н  Е в г е н и й  Л е о н и д о в и ч :  

Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, СевероКавказский федеральный университет,  

Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России. 

Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 

Б у т о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч :  

Доктор педагогических наук, Академик Международной академии наук 
высшей школы 

Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России 
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В е н е л и н  К р ъ с т е в  Т е р з и е в :  

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет им. 
Ангела Кънчева 

Г а б р у с ь  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО «НПП Салют». Участник 
конкурсного жюри «НОО Профессиональная наука», членом «Новой 
экономической ассоциации», а также членом «Молодежного союза 
экономистов и финансистов» 

Г а р н и к  С е р г е й  В а л е н т и н о в и ч :  

Д. э. н., к. п. н., профессор Государственного Университета Управления 

Г и л е в  Г е н н а д и й  А н д р е е в и ч :  

Дктор педагогических наук (шифр научной специальности 13.00.04 – 
теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры), профессор, 
профессор кафедры спортивных дисциплин и методики их преподавания, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет» (г. Москва) 

Г и л я з е в а  Э м м а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский институт 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

Г р и г о р ь е в  И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч :  

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической сферы. 
Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 

Г у з е н к о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч :  

Доктор педагогических наук, профессор кафедры «Инженерная графика» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» 

Д у б р о в с к а я  С в е т л а н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского 

Д е в я т к о в а  Г а л и н а  И в а н о в н а :  

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики научное 
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звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера 
Минздрава России  

Е в с т р о п о в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч :  

Д.м.н., профессор кафедры безопасности технологических процессов и 
производств ФГБОУ ВПО "Донской государственный технический 
университет", член-корреспондент Российской Академии естествознания, 
основатель научного направления 

Е г о р о в  В а д и м  А л е к с е е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 

Ж а р к о в а  С т а л и н а  В л а д и м и р о в н а :  

Доктор сельскохозяйственных наук, доцент ВАК, профессор кафедры 
общего земледелия, растениеводства и защиты растений, ФГБОУ ВО 
Алтайский государственный аграрный университет 

Ж у р а в л е в а  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации 

З а в и д о в с к а я  Т а т ь я н а  С е р г е е в н а :  

Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и среднепрофессионального 
образования Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» 

З а д е р е й ч у к  А л л а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры исторического 
регионоведения и краеведения Таврической академии Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского 

З а т о л о к и н а  М а р и я  А л е к с е е в н а :  

Доктор медицинских наук, доцента кафедры гистологии, эмбриологии, 
цитоогии, ФГБОУВО КГМУ Минздрав России 

И в а н о в а  О к с а н а  Ю р ь е в н а :  

Доктор медицинских наук, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

И л ь и н  А л е к с а н д р  Г е н н а д ь е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана факультета 
филологии и истории кафедра русского языка и литературы 
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И л ь и н а  Е к а т е р и н а  К о н с т а н т и н о в н а :  

Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского колледжа 
ОриПС филиал СамГУПС 

К а з д а н я н  С у с а н н а  Ш а л в о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 

К а к у р и н а  Г е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории 
биохимии опухолей НИИ онкологии Томского НИМЦ. 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник 
кафедры Нелинейных динамических систем и процессов управления 
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

К о в т у н о в а  Н а т а л ь я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о в т у н о в  В л а д и м и р  В и к т о р о в и ч :  

Ведущий научный сотрудник Кандидат сельскохозяйственных наук 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о л е с о в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч :  

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических наук 
межфакультетской кафедры гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
заслуженный работник Высшей школы РФ, заслуженный деятель науки и 
образования РАЕ, Академик международной академии акмеологических 
наук 

К о л е с н и к о в  А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч :  

Кандидат технических наук, Доцент кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ЮКУ им. М. Ауэзова, 
Профессор Российской Академии Естествознания; Член - корреспондент 
международной академии наук экологии, безопасности человека и 
природы; Член – корреспондент Общественного фонда «Фонд поддержки 
развития международного педагогического творчества и науки» 

К о н с т а н т и н о в  М и х а и л  С е р г е е в и ч :  

Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии Института 
философии и социально-политических наук Южного федерального 
университета  
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К о р н и л о в а  Е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, старший преподаватель Департамента 
Корпоративных финансов и Корпоративного управления Финансового 
Университета при Правительстве Российской Федерации. 

К о р н я к о в а  В е р а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности, медицины катастроф Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

К о р о л ю к  Е л е н а  В л а д и с л а в о в н а :  

Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе 
профессор, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет»  

К о р ы т о в а  Л у и з а  И б р а г и м о в н а :  

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 
хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» Минздрава 
России 

К о ц а л а п  С в е т л а н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента ГОУ ВО 
ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», 
факультет экономики и бизнеса 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник 
кафедры Нелинейных динамических систем и процессов управления 
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

К р е м ш о к а л о в а  М а р и н а  Ч а ф л е н о в н а :  

Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и общего 
языкознания Кабардино - Балкарского государственного университета 
им. Х.М.Бербекова 

К у д и н о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч :   

Доктор юридических наук, доцент кафедры экономической безопасности 
экономического факультета, Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия 

К у р к и н а  Ю л и я  Н и к о л а е в н а :  

Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 
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К ю с к и е в а - А р а б с к а  Е к а т е р и н а  Д и м и т р о в а :  

Доцент, аадемик-секретарь отраслевого отделения №1 «Общественные 
науки» Международной Мариинской Академии им. М.Д. Шаповаленко» 

Л а в р и к о в а  И р и н а  Н и к о л а е в н а :  

Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского филиала МосУ 
МВД России им. В.Я. Кикотя 

Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  

Академик (действительный член) Международных академий: социальных 
технологий (МАС); естествознания (МАЕ); детско-юношеского туризма и 
краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова (МОО АДЮТК). Член-
корреспондент Международной академии психологических наук 
(МАПН); Профессор РАЕ, Почётный доктор наук Международной 
Академии естествознания, Заслуженный деятель науки, техники и 
образования, кандидат филологических наук.  

Л е л и с  Е л е н а  И в а н о в н а :  

Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского государственного 
института кино и телевидения, доктор филологических наук, доцент 

Л и т в и н о в а  Ж а н н а  Б о р и с о в н а :  

Старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, кандидат педагогических наук. Иркутский 
государственный университет, Педагогический институт, Отделение 
физико-математического, естественнонаучного и технологического 
образования 

Л и х а ч е в а  О л ь г а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры иностранных 
языков КубГТУ 

Л ы с к о в а  И р и н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, 
заведующая лабораторией агрохимии и качества зерна, заместитель 
директора по научной работе, Фалёнская селекционная станция – филиал 
ФГБНУ "Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени 
Н.В. Рудницкого 

М а р к о с ь я н  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч :  

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва», Медицинский институт, 
кафедра факультетской хирургии с курсами топографической анатомии и 
оперативной хирургии, урологии и детской хирургии 
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М а к о в е ц к и й  М и х а и л  Ю р ь е в и ч :  

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»  

М а р к о с ь я н  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч :  

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

М и н и н а  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат биологических наук, доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 

М е щ е р я к о в а  А л л а  Б р о н и с л а в о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО Кубанский 
государственный технологический университет 

М о л ч а н о в а  Е л е н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Тихорецке; доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин филиала 

М о р о з о в  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии дошкольного 
образования, МГОУ 

Н е в е р о в  А л е к с е й  Я к о в л е в и ч :  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного права, 
Курганский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Независимый эксперт по подготовке аналитических материалов для 
органов государственной власти, Член Квалификационной коллегии 
судей Курганской области, Помощник члена Общественной Палаты 
Российской Федерации 

О г о р о д н и к о в а  Е л е н а  П е т р о в н а :  

К.э.н., доцент, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

О р е х о в а  М а р г а р и т а  С е р г е е в н а :  

К.э.н, старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления, ФГБОУ КубГАУ 

О с и п о в а  А л л а  А н а т о л ь е в н а :  

Доктор психологических наук, профессор кафедры общей педагогической 
психологии Академии Педагогики и Психологии Южного Федерального 
университета 
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О ч и л о в а  Х и л о л а  Ф а р м о н о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Туризм и сервис» 
Ташкентского государственного экономического университета, а также 
доцент Ташкентского филиала Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 

П а з у х и н а  С в е т л а н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования, 
заведующий кафедрой психологии и педагогики, Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный доктор 
наук Международной Академии Естествознания, заведующий курсом 
общей и клинической патофизиологии, НОЧУ ВПО «Кубанский 
медицинский институт 

П е с т о в а  М а р и я  С е р г е е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Казанский государственный 
педагогический университет,  

П е н д ж и е в  А х м е т  М ы р а д о в и ч :  

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт, 
кандидат технических наук, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор РАЕ член корреспондент РАЕ академик Международной 
академии наук экологической безопасности жизнедеятельности 

П и н е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, ФГБОУ 
ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

П о н о м а р е в а  Е л е н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидата педагогических наук, заместитель декана факультетов высшего 
сестринского образования и подготовки кадров в магистратуре, ФГБОУ 
ВО «Оренбургский медицинский университет» МЗ РФ 

П о п о в а  Е в г е н и я  С е р г е е в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, профессор, Российская  
академия Естествознания (РАЕ) 

П о х и л ь к о  А л е к с а н д р  Д м и т р и е в и ч :  

Доктор философских наук профессор Профессор кафедры философии, 
права и социально-гуманитарных наук Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет 
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П р о н и н а  Н а т а л ь я  А н д р е е в н а :  

Кандидат педагогических наук, Доцент кафедры психологии и 
педагогики, ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого» 

П у ш к а р е в а  Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а :  

Доктор экономических наук, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ  

Р а с у л о в а  Х у р ш и д а х о н  А б д у б о р и е в н а :  

Доктор медицинских наук, доцент. Заведующая отделом (лабораторией) 
координации научно-исследовательской деятельности, доцент кафедры 
факультетские внутренние болезни, военно-полевая терапия, 
профессиональные заболевания, госпитальные внутренние болезни, 
пропедевтика внутренних болезней Ташкентского педиатрического 
медицинского института. Народный депутат, членом центральных, 
республиканских, областных, городских районных и других выборных 
органов 

С а т т а р о в  Ж а м о л и д д и н  Б а х р о н о в и ч :  

Доцент кафедры «Госпитальной детской хирургии и онкологии» 
Ташкентского Педиатрического медицинского института» 

С е д о в а  Н и н а  А н а т о л ь е в н а :  

Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры «Водные 
биоресурсы, рыболовство и аквакультура» Камчатского государственного 
технического университета 

С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 

С е р г и н а  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и 
методики общего и профессионального образования Петрозаводского 
государственного университета. Почетный работник общего образования 
РФ. Член Методического совета Центра развития образования г. 
Петрозаводска 

С и д а р е н к о  Д м и т р и й  П е т р о в и ч :  

Научный сотрудник отдела сельскохозяйственной мелиорации, кандидат 
сельскохозяйственных наук, Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Российский научо-исследовательский институт 
проблем мелиорации»  
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С м я т с к а я  Ю л и я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат технических наук, доцент Высшей школы биотехнологий и 
пищевых производств Института биомедицинских систем и 
биотехнологий Санкт- Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. 

С о л о в ь е в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч :  

Историк, культуролог, доктор исторических наук, профессор, специалист 
по отечественной истории и культуре, является ассоциированным 
сотрудником Социологического института РАН и сотрудником 
Международного центра изучения русской философии при Институте 
философии Санкт-Петербургского университета 

С о к о л о в а  Б о г д а н а  Ю р ь е в н а :  

Культуролог, ведущий редактор редакционно-издательского отдела 
Издательско-полиграфического центра Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова 

С п е к т о р  А с и я  А х м е т о в н а :  

Доктор юридических наук, профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Т а ш п е к о в а  А л м а  Т л е к а л и е в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Саратовского военного ордена Жукова 
Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ 

Т е к т и г у л  Ж а н н а  О р ы н б а с а р к ы з ы :  

Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский региональный 
государственный университет им. К. Жубанова 

Т и н д о в а  М а р и я  Г е н н а д ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, искусствовед Доцент кафедры 
прикладной математики и системного анализа Саратовский 
государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 

Т к а ч е н к о  Н а д е ж д а  С т е п а н о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры возрастной и 
социальной психологии Белгородского государственного научно-
исследовательского университета НИУ «БелГУ» 

Т р и н к е р  А л е к с а н д р  Б о р и с о в и ч :  

Доктор технических наук, технолог, Технологический центр 
восстановления & Консультации в достижении нововведений 
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Т я г л о в  С е р г е й  Г а в р и л о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и 
природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской гсударственный 
экономический университет» (РИНХ) 

У р а з а к о в  К а м и л  Р а х м а т у л л о в и ч :  

Кандидат технических наук, профессор кафедры машины и оборудование 
нефтегазовых промыслов, УГНТУ 

Ф а з ы л о в  В и л ь д а н о в  Х а й р у л л а е в и ч :  

Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных б-ней ФГБОУ ВО 
"Казанский ГМУ" МЗ РФ 

Ф и л а т о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч :  

Доктор экономических наук, Профессор кафедры «Теория менеджмента и 
бизнес- технологий». ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова». Академик Региональной Академии 
Менеджмента (РАМ, Казахстан). Член- корреспондент Российской 
Академии Естественных Наук (РАЕН, Москва). Действительный член 
Academy of Business & Retail Management (London, UK). Действительный 
член Centre for Business & Economic Research (London, UK). 
Действительный член IEEE (USA, IEEE Russia Branch) 

Х а р ч е н к о в а  Л ю д м и л а  И в а н о в н а :  

Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского 
языка и литературы РГГМУ, Основатель и руководитель научной школы 

Х у з и н а  Е к а т е р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Преподаватель английского языка, доцент кафедры иностранных языков 
набережночелнинского института КФУ в г. Набережные Челны 

Ч е л ы ш е в а  Э л ь в и р а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит», 
ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 

Ш а г и н я н  С е р г е й  Г е о р г и е в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» (РГУПС) 

Ш а о ж е в а  Н а т а л ь я  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, Доктор политических наук. Ведущий 
научный сотрудник Центра социально-политических исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН 

Ш л е в к о в а  Т а т ь я н а  В л а д и с л а в о в н а :  

Доцент кафедры экономической теории, мировой и региональной 
экономики, Волгоградский государственный университет 
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Ш е с т а к о в  М и х а и л  М и х а й л о в и ч :  

Доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

Ш о ш и н  С е р г е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, экологического 
права и криминологии юридического факультета Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Ш к у н о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч :  

Доктор исторических наук, доктор педагогических наук, профессор, 
Заслуженный учитель школы Российской Федерации, Член Экспертного 
совета при Правительстве Российской Федерации, ведущий научный 
сотрудник Поволжского филиала Института российской истории РАН 

Ю с у п о в  А с с о м и д и н  С о а т о в и ч :  

Кандидат экономических наук, Доцент кафедры «Мировая экономики», 
Тошкентского государственного экономического университета 

Я р о ш е н к о  О л ь г а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат юридических наук, доцент, судья Нижегородского областного 
суда 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  Н О М Е Р А :  
 

 

 

Л И Н Г В И С Т И К А .  Я З Ы К О З Н А Н И Е .  Я З Ы К И   
 

Безрукова Вера Викторовна, Тельпова Ангелина Олеговна. 
СЕМИОТИКА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ КАК ФОРМЫ 
МЕЖТЕКСТОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 20 
 
Безрукова Вера Викторовна, Слюсарь Яна Сергеевна. ЯЗЫКОВЫЕ 
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ БЕЗЛИЧНОСТИ В 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 25 
 
Кекеева Татьяна Михайловна, Анджушева Эльзята Мергеновна, 
Менглинова Анастасия Николаевна. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА 
ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ В ЛИТЕРАТУРНЫХ СКАЗКАХ 
О. УАЙЛЬДА 29 
 
Крюкова Оксана Анатольевна. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
СМЕШАННОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
АЛТАЙСКОГО ГАУ 33 
 
Рукавишникова Ольга Ильдусовна. СПЕЦИФИКА ТЕКСТА 
ИНСТРУКЦИИ К МЕДИЦИНСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ НА 
КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА 37 
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В статье рассматриваются основные понятия, такие как 

«семиотика» и «интертекстуальность». Кроме того, выявляются наиболее 
распространенные виды интертекстуальных включений в текстах 
произведений разного жанра. Также проводится структурно-семантический 
анализ лексических единиц, формирующих интертекстуальность, и 
выявляются стилистические особенности воплощения семиотического 
знака в тексте. В статье также упоминаются функции 
интертекстуальности.  

 
Ключевые слова: семиотика, интертекстуальность, аллюзия, 

цитата, эпиграф. 
 
 
Являясь наивысшей и многофункциональной коммуникативной 

единицей, текст создает различные добавочные значения, поэтому в каждом 
художественном тексте присутствуют элементы, ранее употреблявшиеся в 
других текстах. Различные интертекстуальные включения подразумевают 
семиотический код и представляют собой некий образ, знак, позволяющие 
«по-новому» раскрывать и интерпретировать значение текста. 

В статье будут фигурировать следующие понятия: 
 Семиотика - наука о коммуникативных системах и знаках, 

используемых в процессе общения [3]. 
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Интертекстуальность — термин, введенный в 1967 французской 
исследовательницей Юлией Кристевой для обозначения общего свойства 
текстов, выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым 
тексты (или их части) могут многими разнообразными способами явно или 
неявно ссылаться друг на друга [2]. 

Любой художественный текст, являясь культурно-историческим 
феноменом, представляет собой цепочку семиотических кодов. Таким 
образом, любой текст становится интертекстом, а предтекстом является 
совокупность всех предшествующих текстов, а также совокупность кодов и 
смысловых систем. 

Одним из главных аспектов в изучении интертекстуальности 
является выявление и изучение содержательной составляющей на основе 
текстов художественных произведений. На основе теоретического материала, 
направленного на выявление интертекстуальности были проанализированы 
такие художественные произведения как: J.D.Salinger «The Catcher in the Rye»; 
W.S. Maugham «The Painted Veil»; «To Kill a Mockingbird», Jane Austen «Pride 
and Prejudice», E. Hemingway «For Whom the Bell tolls», W. Golding «Lord of the 
Flies», A. Burgess «A Clockwork Orange», а так же тексты английских анекдотов.  

В ходе анализа произведений было выявлено, что самыми 
распространенными семиотическими знаками, формирующими 
интертекстуальность являются: 

1. Цитирование; 
2. Аллюзия; 
2. Заголовки и эпиграфы; 
5. Пародия; 
6.Реминисценция [4]. 
Особый интерес представляют случаи в художественном тексте, когда 

автор вводит отрывки из прецедентных текстов в наиболее драматических 
местах произведения, чтобы показать отсутствие взаимопонимания между 
героями даже в трагические моменты их жизни. Обратимся к отрывку из 
романа С. Моэма «The Painted Veil» («Разрисованный занавес»). Сюжет 
повествует нам об английском враче-бактериологе Уолтере Фейне, живущим 
и работающим в Гонконге. Неожиданно судьба решает испытать главного 
героя в тот момент, когда ему предстоит поездка в охваченный эпидемией 
холеры район. Уолтер узнает об измене своей жены. Он вынуждает жену 
поехать вместе с ним, что воспринимается ею как месть за измену. Она 
предполагает, что муж ненавидит ее и хочет её смерти. Но заражается холерой 
он, спасая десятки жизней. В последние минуты своей жизни, когда жена 
просит у него прощения за доставленные ему страдания, он произносит 
следующие слова: 

«The dog it was that died» [5, с.138]. 
Жена не понимает предсмертные слова мужа и принимает их за бред, 

потому что не узнала фразу, взятую из стихотворения О. Голдсмита, в которой 
речь идет о разъяренной собаке, которая кусает человека, но, умирает собака, 
а не человек: 

But soon a wonder came to light,  
That shew’d the rogues they lied,  
The man recovered from the bite,  
The dog it was that died. 
 (O. Goldsmith. An Elegy on the Death of a Mad Dog). 
Смысл этих строк заключается в надежде главного героя на то, что его 

жена сможет измениться.  
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 Поднимая в своих романах такие глобальные темы как брак и семья, 
автор, используя интертекстуальные приемы, может показать отношение 
общества к данным понятиям в ту или иную эпоху. Так, в романе Джейн Остин 
«Pride and Prejudice» одной из проблем является тема брака. Еще в начале 
романа чётко выдвинута идея о том, что нежные и искренние чувства не 
всегда соотносят с брачными узами. Общество того времени наделяло особым 
смыслом слово брак и ярким примером этому служит первая фраза романа: 

 «It is a truth universally аcknowledged that a single man in possession of 
a goоd fortune must be in wаnt of a wife» [6, c.1]. 

Использованная писательницей инверсия несет в себе смысл, брак по 
расчету являлся для эпохи Джейн Остин успехом, а богатых молодых людей 
называли «хорошей партией». Одна лишь любовь, между супругами, не 
приветствовалась, она казалась обществу «ненадежным фундаментом». Но с 
помощью своих героев Джейн Oстин удалось показать всю ценность брака, 
который должен основываться на взаимной любви и уважении. 

Следующим этапом работы было раскрытие функций 
интертекстуальных включений, то есть проведение стилистического анализа. 

Экспрессивная функция выражается в использовании различных 
интертекстуальных включений, с помощью которых автор в своей манере 
обращается к прецедентным текстам, тем самым передавая свое отношение. 

 «I had NOT! -cried the Mouse, sharply and very angrily» [7, с.58]. 
«Rude am I in my speech» [8, с. 154] 
«Whisk - the place where Italy had been was empty. Whisk, the cathedrals; 

whisk, whisk, King Lear and the Thoughts of Pascal. » [9, с. 87]. 
 Основным принципом автора является несоответствие формы 

содержанию, что реализуется на фонетическом, лексико-стилистическом, 
морфологическом и графическом уровнях. 

 Референтивная функция заключается в передачи информации о 
внешнем мире тем самым активизируя уже имеющуюся информацию, 
содержащуюся в претексте. 

«Whether’tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of 
outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end 
them . . . » [9, с. 123]. 

«Bald man and the sea" - exclaimed а middle-aged sailor after using а 
dubious shampoo» 

Данные цитаты позволяют провести параллели между двумя 
текстами, найти в них общие темы. 

Апелятивная функция заключается в том, что отсылки к каким-либо 
текстам в составе данного текста ориентированы на конкретного адресата, 
способного понять передаваемое намерение. 

«If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to 
know is where I was born, an what my lousy childhood was like, and how my pare
nts were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind 
of crap, but I don't feel like going into it, if you want to know the truth» [10, с. 65]. 

« He made Allie go get his baseball mitt and then he asked him who was 
the best war poet, Rupert Brooke or Emily Dickinson» [10, с. 165]. 

 Метатекстовая функция выражается в обращении автора к другим 
известным произведениям. Для понимания этого фрагмента необходимо 
фиксировать актуальную связь с текстом-источником, т.е. определить 
толкование опознанного фрагмента при помощи исходного текста, 
выступающего тем самым по отношению к данному фрагменту в 
метатекстовой функции. 
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 «You take that book Of Human Bondage, by Somerset Maugham, though. 
I read it last summer. It's a pretty good book and all, but I wouldn't want to call 
Somerset Maugham up» [10, с. 97]. 

 «What gets me about D.B., though, he hated the war so much, and yet he 
got me to read this book A Farewell to Arms last summer. » [10, с.42]. 

Отсылки к известным литературным персоналиям показывают 
отношение самого автора к отсылаемым произведениям или писателям. 

Таким образом, было выявлено, что интертекстуальность 
формируется за счет семиотических знаков. Интертекстуальные включения 
могут выполнять различные функции в тексте. Самыми распространенными 
интертекстуальными включениями в текстах английских произведений 
являются аллюзии, цитаты, и реминисценции. Интертекстуальность 
создается за счет таких языковых средств, как: стилистические (аллюзия, 
цитата, эпиграф, реминисценция); графические средства (капитализация); 
грамматические (инверсия, восклицание, парцелляция), лексические 
(метафора, градация, олицетворение). 
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the embodiment of a semiotic sign in the text are revealed. The article also mentions 
the functions of intertextuality. 

 
Key words: semiotics, intertextuality, allusion, quotation, epigraph. 
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В статье рассматриваются различные структуры безличных 
конструкций английского языка и их применение в различных жанрах 
зарубежной литературы, журналах, газетах, а также в рекламных лозунгах. 
Являясь центральной единицей синтаксиса, предложения выполняют такую 
функцию как формирование и выражение мысли. Так, категория безличности 
является важной содержательной синтаксической категорией, которая 
выражает степень выделенности сознанием человека объекта 
действительности, концепт которого реализуется в структуре 
предложения, а именно в функции подлежащего. 

 
Ключевые слова: категория, безличность, безличное предложение, 

типы безличных предложений. 
 
 
Цель данной работы заключается в многоаспектном анализе 

категории безличности, её комплексное описание в содержательном и 
функциональном аспектах в рамках структурно-семантического, 
контекстуального анализов. 

Английские безличные предложения (impersonal sentences) – это 
такие предложения, в которых нет главного действующего лица. Некоторые 
лингвисты указывают на невозможность однозначного определения 
терминов «безличность/безличный», а также на разнообразие их толкования 
и использования в лингвистической литературе. С одной стороны, термин 
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«безличный» (impersonal) используется для описания специфической группы 
глаголов и устойчивых словосочетаний (impersonal verbs and expressions), а 
также выявляемой общей категориальной семантики данных глагольных 
лексем. С другой стороны, данный термин применяется при описании 
определенного типа конструкции (impersonal constructions), выявляемого на 
основе поверхностной синтаксической структуры [1, с. 2]. 

 Так, опираясь на исследования лингвистов, можно предположить, 
что безличные предложения – это самый сложный тип односоставных 
предложений, которые отличаются разнообразием структурных 
разновидностей и соответствующих им синтаксических значений. Главная 
цель безличных конструкций – это снятие с себя ответственности, то есть 
перенос этой ответственности на другое лицо. Затем, основываясь на 
теоретические знания, была выявлена структурно-семантическая 
классификация безличных структур. 

Рассматривая основные модели английских безличных структур на 
материале литературных жанров, журналов, газет, инструкций к 
техническому оборудованию, также рекламы наружного (щиты, вывески) и 
прямого (каталоги, листовки) характера, используя метод сплошной выборки, 
можно выявить, что больше всего английские безличные конструкции 
используются в рекламных объявлениях, слоганах, которые оказывают 
воздействие на адресата с целью приобретения определенного товара, 
призывают к чему-либо или просто обращают на себя внимание. Также стоит 
отметить, что в рекламных объявлениях безличные конструкции достаточно 
короткие, что действительно, с психологической точки зрения, привлекает 
человеческий взгляд.  

Как уже было упомянуто выше, безличные предложения отличаются 
разнообразием конструкций и их стилистическим применением в речи. В 
своей работе «Значение и структура языка» У. Чейф, анализируя типы 
ситуаций, утверждает, что чаще всего английские безличные конструкции 
употребляются с безличным местоимением IT в предложениях типа It`s hot; 
It`s late; It`s Thuesday [Чейф У. 2009, с. 13]. Затем, проанализированные 
результаты данных показали, что в английских безличных конструкциях 
безличное местоимение IT употребляется с частотностью в 48%, а значит, что 
конструкции с данным местоимением встречаются чаще всего в различных 
литературных жанрах. Также, английские конструкции с безличным IT 
применяются, прежде всего, для выражения тех или иных состояний погоды, 
природы и модальных ситуаций. Затем, с частотностью в 25% встречаются 
безличные конструкции с местоимением THEY, 11% - безличные конструкции 
в структуре THERE. Самые редко употребляемые местоимения в безличных 
конструкциях это ONE - 9% и YOU - 7%. 

Затем, изучив тексты литературных жанров зарубежных авторов, 
было выявлено, что безличное IT употребляется: 

 - для описания природных явлений, окружающей среды или 
психоэмоционального состояния человека/героя: And it was so cool.- И так 
прохладно было; 

- в текстах газет и журналов безличные конструкции с IT 
употребляются для того, чтобы снять с себя ответственность за какие-либо 
факты, то есть переложить эту ответственность на кого-то другого, на 
общество в целом: It is claimed that the terrorist is living abroad. - Утверждают, 
что этот террорист живёт за границей; 

- и в текстах реклам, объявлений, инструкций, где чаще всего 
встречаются безличные обороты, конструкции с IT используются для 
привлечения внимания: It is not allowed to smoke here. – Курение запрещено. 
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Далее, следует местоимение THEY, которое употребляется реже в 
составе безличных конструкций. В текстах различных жанров, как правило, 
данная конструкция переводится одинаково: They say he lives in the south. – 
Говорят, что он живет на юге; They say the neighbor has nothing to do with the 
murder. – Говорят, что сосед не имеет никакого отношения к этому убийству; 
They say you don`t get paid enough. We`ll help you! – Говорят, что тебе мало 
платят. Мы поможем тебе! 

В литературных текстах безличное THERE чаще всего описывает 
окружающую среду, её состояние: There`s a beautiful valley between the two 
rivers. - Между двумя речками есть красивая долина. 

Что касается текстов газет, журналов и рекламных объявлений, то 
безличные конструкции с THERE в большинстве случаев используются для 
обозначения существования какого-либо факта или же наоборот, отрицание 
этого факта: There`s no need to worry about your country. You`re in safe hands of 
the government. - Не стоит беспокоится о вашей стране. Вы в надёжных руках 
государства. 

Следом идут безличные конструкции с числительным ONE. 
Проанализировав тексты различных жанров, мы пришли к такому мнению, 
что безличное ONE в основном используется, когда дается какой-либо совет, 
рекомендация, которые подходят к любому, не к конкретному лицу: One never 
knows what`s on the other person`s mind. - Никогда не знаешь, что на уме у 
другого человека; One has to be attentive to citizens when dealing with running 
the country. - Нужно быть внимательным к гражданам, когда управляешь 
страной; One should not walk on the train tracks. - Не следует ходить по 
железнодорожным путям.  

И самым дальним на периферии находится местоимение YOU, 
которое употребляется крайне редко в составе безличных конструкций. Во 
время работы удалось обнаружить предложения с данным местоимением 
только в текстах художественной литературы: You never know where to find 
him. – Никогда не знаешь, где его искать. 

Исходя из полученных данных, были сделаны следующие выводы:  
• во-первых, изучение теоретической базы и опора на ранние 

исследования ученых-лингвистов, помогли выявить структурно-
семантическую классификацию безличных структур; 

• во-вторых, изучив тексты разных жанров англоговорящих стран, 
была выявлена универсальная закономерность использования безличных 
конструкций, которая была переведена в проценты при помощи метода 
сплошной выборки;  

• в-третьих, опираясь на полученные данные, составили полевую 
структуру, которая показывает частоту употребления английских безличных 
местоимений. 

• в-четвертых, было также выявлено, что чаще всего безличные 
структуры употребляются в различной иностранной литературе и в 
рекламных объявлениях. 
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LANGUAGE MEANS OF EXPRESSING THE CATEGORY OF 
IMPERSONALITI IN ENGLISH 

 
The article examines the various structures of impersonal constructions of 

the English language and their application in various genres of fiction books, 
magazines, newspapers, in advertising slogans. Being the central unit of syntax, 
sentences perform such a function as the formation and expression of thought. In 
this way, the category of impersonality is an important syntactical category that 
expresses the degree to which a person's consciousness distinguishes the object of 
reality, the concept of which is realized in the structure of the sentence, in the 
function of the subject. 
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В данной статье предпринимается попытка проанализировать 

различные способы выражения экспрессивности, исследовать существующие 
трактовки термина «литературная сказка» в литературоведении, а также 
выявить те элементы стиля писателя и поэта О.Уайльда, с помощью 
которых автору удается создать пространство сказочного текста, вывести 
на поверхность глубинные смысловые пласты. 

 
Ключевые слова: литературная сказка, текст, сказочно-

поэтические средства, экспрессивность. 
 
 
Экспрессивность — свойство определённой совокупности языковых 

единиц передавать субъективное отношение говорящего к содержанию или 
адресату речи, а также совокупность качеств речи или текста на основе таких 
языковых единиц. Количественные показатели экспрессивности измеряются 
на основе статистических данных. 

Экспрессивность, по мнению многих исследователей, понятие 
комплексное, основными ее компонентами, обуславливающими друг друга и 
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взаимодействующими в языке, являются: эмоциональность, интенсивность, 
образность, оценочность. 

Различают словообразовательные, фонетические, лексические, 
синтаксические и морфологические способы выражения внешней 
экспрессивности. 

В современном литературоведении существуют различные трактовки 
термина «литературная сказка». Так, в Литературном энциклопедическом 
словаре литературная сказка трактуется как «повествовательный жанр с 
волшебно-фантастическим сюжетом, с персонажами реальными и (или) 
вымышленными, с действительностью реальной и (или) сказочной, в которой 
по воле автора поднимаются эстетические, моральные, социальные проблемы 
всех времен и народов» [ЛЭС, 1996]. 

Сказка рассматривается как «повествовательное, обычно 
народнопоэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, 
преимущественно с участием волшебных, фантастических» (там же). 

Л.Ю. Брауде, говоря о литературной сказке, отмечает следующее: 
«Литературная сказка – авторское, художественное, прозаическое или 
поэтическое произведение, основанное либо на фольклорных источниках, 
либо сугубо оригинальное; произведение преимущественно фантастическое, 
волшебное, рисующее чудесные приключения вымышленных или 
традиционных сказочных героев и, в некоторых случаях, ориентированное на 
детей; произведение, в котором волшебство, чудо играет роль 
сюжетообразующего фактора, служит отправной точкой характеристики 
персонажа» [Брауде, 1979, с. 3-4]. 

Л.В. Овчинникова в своей монографии пишет: «Литературная сказка 
- многожанровый вид литературы, реализуемый в бесконечном многообразии 
произведений разных авторов. В каждом из жанровых типов литературной 
сказки своя доминанта. Поэтика многожанрового явления - авторской сказки 
в целом определена как поэтика литературно-фольклорная, "диалогическая", 
условно-символическая» [Овчинникова 2001: 24-25]. 

Одним из существеннейших признаков литературной сказки 
является осознание автором своей творческой роли. Литературная сказка 
может входить в литературные сборники, циклы, которые связаны единым 
идейно-художественным замыслом писателя. Оно также может иметь 
продолжение. Иногда литературная сказка может перерастать в многоплано-
вый роман, повесть или своеобразный сказочный эпос. 

Сказки О. Уайльда представляют собой серьезные, совсем не детские 
произведения. В своих литературных произведениях писатель описывает 
алчность и корыстность буржуазныхо нравов, противопоставлет их 
искренним чувствам и привязанностям простых людей, которые не 
загрязнены холодным расчетом и составляют подлинную красоту 
человеческих отношений. 

Так, в сказках «Юный король» и «Счастливый принц» рассказывает о 
о несправедливом устройстве общества, в котором одни трудятся, терпят 
лишения и нужду, а другие живут припеваючи за счет их труда. 

В «Великане-эгоисте» и «Преданном друге» он демонстрирует то, как 
эгоизм и алчность этого мира «убивают» вокруг себя все живое. 

В «Замечательной ракете» писатель талантливо высмеивает пустоту и 
чванливость хвастливой знати, а сказке «День рождения инфанты» эта же 
тема приобретает уже трагическое звучание. 

Большинство сказок О.Уайльда заканчиваются трагически. Это 
является характерной чертой его литературных сказок. В этом проявляется 
одна из особенностей поэтики литературной сказки: счастливый конец 
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волшебных сказок может заменяться здесь открытым финалом или даже 
гибелью главного персонажа. Эта черта проникает в сказку вместе с 
реалистическим изображением сказочной действительности и увеличением 
роли в ней социального конфликта. 

Композиция его сказок расширяется за счет пространных описаний 
внешности персонажей или пейзажей и интерьеров («Счастливый Принц»), 
вставных эпизодов («Молодой Король», «Рыбак и его Душа»), использования 
обрамления или дополнительных эпизодов, которые выполняют в 
произведении роль пролога или послесловия («Замечательная Ракета»). 
Поэтому, многие сказки этого писателя велики по объему. 

Ввод несвойственных сказке элементов композиции всегда 
обуславливается их тесной связью с сюжетно-смысловой стороной 
произведения. Они представляют собой не просто дань декоративности стиля 
писателя, а непосредственные компоненты, с помощью которых автор создает 
пространство сказочного текста, выводит на поверхность глубинные 
смысловые пласты («Молодой Король», «Счастливый Принц»). 

Категория волшебного тесно связана со структурно-композиционной 
стороной сказочного текста. Так, при утрате некоторых функций (например, из 
круга действия «дарителя») редуцируется роль сверхъестественных сил в 
развитии сказочного сюжета. В литературной сказке автор может обратиться к 
внутренним силам своего героя (например, «Принцесса в сказке 
Макдональда»), и тогда развязка сказки происходит вовсе без вмешательства 
волшебства. 

Сказочные произведения О. Уайльда развивают общую для авторской 
сказки тенденцию. Категория волшебного все больше утрачивает свои 
позиции. Так, треть сказок Уайльда («Преданный друг», «День рождения 
Инфанты», «Замечательная Ракета») полностью обходится без участия 
волшебных сил. В этих произведениях сюжет разворачивается без помощи 
«волшебного». Все события мотивированы и логически вытекают одно из 
другого. Отсутствие категории волшебного в этих сказках связано с 
нарушением сказочного канона. Те функции, которые присущи народной 
сказке, в его литературных сказках остаются без применения и постепенно 
исчезают. 

Таким образом, в своих литературных сказках О.Уайльд создает как 
традиционные фольклорные («Карлик», «Великан», «Король»), так и новые 
образы, не свойственные волшебной сказке: нарицательные персонажи 
(«Профессор Математики», «Гофмейстер»), олицетворенные абстрактные 
понятия («Горячка», «Весна»). Всем его персонажам присущ особый 
психологизм, как правило, они одержимы одной страстью, которая зачастую 
приводит их к трагическому финалу («Соловей», «Рыбак»). 

По Т.М. Кекеевой, «эстетические вкусы и сознание авторов сказок 
того времени формировались сквозь призму закономерностей жизни и 
развития своей страны, сочетая традиции и обычаи своей страны и других 
европейских стран» [Кекеева 2020: 181]. 

 Литературная сказка как отдельный жанр значительно отличается от 
волшебной сказки. Она наследует большинство элементов волшебно-
сказочной поэтики, но, будучи авторским произведением, оставляет за собой 
право их творческого переосмысления и перевыражения.  
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This article attempts to analyze various ways of expressing expressiveness, 

to explore the existing interpretations of the term "literary fairy tale" in literary 
studies, as well as to identify those elements of the style of the writer and poet O. 
Wilde, with the help of which the author manages to create the space of a fairy-tale 
text, to bring to the surface deep semantic layers. 
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В статье рассматриваются два вида обучения: смешанное и 

дистанционное, приводятся преимущества и недостатки каждого из них. В 
статье рассказывается о том, какие темы были выбраны преподавателями 
кафедры иностранных языков для обучения УК-4, с какими трудностями 
сталкиваются преподаватели вуза и что необходимо для обучения в 
современных условиях. Приведены результаты опроса студентов по 
смешанному и дистанционному обучению. Делается вывод о том, какое 
обучение является более приемлемым для неязыкового вуза. 

 
Ключевые слова: деловая коммуникация, иностранный язык, 

смешанное обучение, дистанционное обучение, УК-4. 
 
Обучение иностранному языку в неязыковом вузе на сегодняшний 

день на большинстве направлений подготовки бакалавриата направлено на 
освоение УК-4, т.е. студент должен быть «способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)» [6].  

При разработке рабочих программ в Алтайском ГАУ по иностранному 
языку были определены ряд тем, которые подходят для освоения данной 
компетенции, а именно: написание личных и деловых писем, оформление 
резюме, реферирование проблемных новостных статей, высказывание своего 
мнения по различным вопросам, составление монологических и 
диалогических высказываний о себе, своем университете, будущей профессии 
и т.д., а также ведение бесед в кассах, ресторанах, отелях, на улицах и по 
телефону [2; 4]. 

Также мы считаем, что необходимо уделять достаточно времени на 
грамматический материал и этику поведения в иноязычных странах, однако, 
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количества аудиторных часов на освоение данной компетенции по всем 
параметрам недостаточно. Выйти из положения в какой-то мере неязыковым 
вузам помогает информационная образовательная среда университета (ИОС).  

ИОС по мнению Лебедевой О.Е. [5] предполагает получение 
информации и практических заданий в любое удобное для обучающегося 
время, контроль учебных достижений и возможность коммуникации между 
участниками учебного процесса. 

Каждый преподаватель кафедры иностранных языков создал 
несколько курсов по всем направлениям подготовки на платформе Moodle, в 
которых были размещены рабочие программы, требования к освоению курса, 
видеоматериалы, лекции, грамматические справочники, презентации, 
упражнения и тесты. Таким образом обучение в Алтайском ГАУ до 2020 года 
осуществлялось только в виде смешанного обучения. 

По определению Азимова Э. Г. и Щукина А. Н. «смешанное обучение 
– это обучение, для которого характерно сохранение общих традиционных 
принципов построения учебного процесса с включением элементов интернет-
обучения» [1, с.281]. Таким образом, после традиционной работы со 
студентами в аудитории, шло подкрепление обучения в виде дополнительных 
материалов в ИОС.  

По мнению Косачевой Т.А. основными преимуществами работы в 
ИОС являются: контроль активности студентов, активизация 
самостоятельной работы студентов, автоматическое оценивание результатов, 
сохранение всех работ, контроль времени выполнения заданий, гибкость 
системы, возможность доработать, усовершенствовать и дополнять 
содержание курса, активизация творческого подхода к созданию курса, 
возможность многократного повторения тестов, доступ к различным 
поисковым и справочным системам [3]. 

Однако, в связи с изменившимися эпидемиологическими условиями 
в 2020-2021 учебном году обучение стало дистанционным на период от 2 до 3 
месяцев в первом семестре, в зависимости от ситуации в группе 
первокурсников. Все обучение было перемещено в онлайн-формат, 
преподаватели кафедры задействовали все имеющиеся средства: Zoom, Skype, 
GoogleClassroom, MicrosoftTeams, Whatsapp и т.д. в стремлении качественно 
обучать студентов.  

В связи с этим, было выявлено, что не все преподаватели на 
достаточно высоком уровне владеют компьютерными технологиями. Также 
были выявлены ряд других проблем: периодически была плохая связь между 
участниками конференций, а именно: пропадал звук, мешали посторонние 
шумы, студенты могли не включать камеру или в камере появлялись 
животные или родственники, что отвлекало всю группу; нельзя было 
контролировать экраны устройств студентов, не все видели всех 
одновременно на экране, студенты могли не видеть какую-то часть заданий 
на своих экранах из-за особенностей своих устройств. 

После периода дистанционного обучения Северина В.Ф. [7] отметила, 
что преподавателю необходимы более глубокие знания и умения в сфере 
информационно-коммуникационных технологий: знания основных 
особенностей функционирования информационно-коммуникативной среды, 
знания основных сетевых информационных ресурсов и умение с ними 
работать, знания о передаче и хранении информации внутри сети, знание 
методических основ координации работы преподавателя и студентов в сети, 
умение работать с информационными службами, умение искать, отбирать и 
обрабатывать информацию и т.д. 
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После дистанционного обучения студенты вновь вернулись к очному 
обучению по предмету и уже завершили год на смешанном обучении.  

В конце курса обучения нами были опрошены 63 первокурсника о 
преимуществах и недостатках дистанционного и смешанного обучения. 
Только 6 человек (9,5%) отметили, что им больше понравилось учиться 
дистанционно, т.к. они не тратили время и деньги на проезд до университета, 
находились в комфортной домашней обстановке, а некоторые совмещали 
занятия с решением других бытовых проблем (например, посещали больницу 
и одновременно присутствовали на занятиях). Подавляющее большинство 
студентов (57 человек или 90,5%) отметили, что при смешанном обучении они 
усваивают материал больше и лучше, в классе создается именно та рабочая 
атмосфера, которая помогает им сосредоточиться на предмете, они могут 
сразу обратиться с проблемой к преподавателю и во всем разобраться, а дома 
подкрепить свои знания уже в ИОС. 30 человек (47,6%) отметили, что им легче 
учиться очно, т.к. дистанционное обучение требует большей настойчивости, 
ответственности и требовательности к себе, на дистанционном обучении они 
забывали, что и когда надо сдавать, поэтому у них появилось много 
задолженностей по предмету, когда они вышли в очное обучение. 
Немаловажным для обучения в вузе студенты назвали возможность общаться 
с однокурсниками и преподавателем при очной форме обучения. 

Среди недостатков дистанционного обучения были отмечены: разные 
подходы преподавателей к такому обучению, неполадки при работе на сайте 
университета, дистанционное обучение расхолаживает, увеличивается 
возможность получать не те отметки, какие бы хотели студенты, уровень 
ответов падает, 12 человек (19%) отметили, что при дистанционном обучении 
они практически не выполняли никакие задания, им не хотелось обучаться 
вообще, хотя при очном обучении, под руководством преподавателя, они 
вполне справляются с учебой. 8 человек (12,7%) отметили ухудшение своего 
здоровья при обучении на дистанционном обучении. 

Что касается преподавателей кафедры иностранных языков, то 80% 
отметили ухудшение здоровья по зрению после дистанционного обучения, 
73% заметили, что увеличилось затрачиваемое время на объяснение 
материала и на проверку работ, 100% обнаружили у себя в группах ухудшение 
успеваемости и дисциплины.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на гибкость, 
доступность и перспективность полного дистанционного обучения, 
студенты-первокурсники осознали важность смешанного обучения, поняли, 
что только при таком обучении они станут высококвалифицированными 
специалистами. Мы также считаем, что использование ИОС может быть 
эффективным только как дополнение к традиционным формам обучения, т.е. 
в рамках смешанного обучения. Также следует отметить то, что необходимым 
является постоянное совершенствование преподавателями кафедры своих 
курсов в ИОС университета, для этого нужны курсы повышения 
квалификации по работе с Moodle и другим платформам и хорошая 
материально-техническая база вуза. 

 
Список использованных источников 

 
1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических 

терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство 
ИКАР, 2009 – 448 с. 

2. Косачева Т.А. Компонент деловой коммуникации в процессе 
изучения иностранного языка (на примере аг-рарного вуза) // Аграрная наука 



 
36 
 
 

– сельскому хозяйству: сборник материалов: в 2 кн. / XV Международная 
научнопрактическая конференция (12-13 марта 2020 г.). – Барнаул: РИО 
Алтайского ГАУ, 2020. – Кн. 1. - С. 29-30. 

3. Косачева Т.А. Совершенствование языковой подготовки 
студентов аграрного вуза с учетом использования возможностей 
информационной образовательной среды// Аграрная наука – сельскому 
хозяйству: сборник материалов: в 2 кн. / XVI Международная научно-
практическая конференция (9-10 февраля 2021 г.). – Барнаул: РИО Алтайского 
ГАУ, 2021. – Кн. 1. – С. 17-19. 

4. Крюкова О.А. Итоги первого семестра обучения компетенции 
УК-4 на занятиях по иностранному языку в Алтайском ГАУ // Аграрная наука 
– сельскому хозяйству: сборник материалов: в 2 кн. / XV Международная 
научнопрактическая конференция (12-13 марта 2020 г.). – Барнаул: РИО 
Алтайского ГАУ, 2020. – Кн. 1. – С. 30-31. 

5. Лебедева О.Е. Методические особенности использования 
дистанционной формы обучения в высшей школе //Профессиональное 
самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и 
перспективы: сборник статей по материалам Всероссийской (национальной) 
научно-практической конференции. – Красноярск, 2020. – С. 191-194. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 августа 
2020 г. № 916 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». - Режим доступа: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/230303_B_3_31082020.pdf 
(дата обращения: 23.05.2021). 

7. Северина В.Ф. Роль преподавателя в процессе 
дистанционного обучения иностранному языку// Аграрная наука – сельскому 
хозяйству: сборник материалов: в 2 кн. / XVI Международная научно-
практическая конференция (9-10 февраля 2021 г.). – Барнаул: РИО Алтайского 
ГАУ, 2021. – Кн. 1. – С.38-39. 

 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF BLENDED AND DISTANCE EDUCATION ON 
THE EXAMPLE OF THE ALTAI STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY 

 
 
The article deals with two types of training: blended and distance, the 

advantages and disadvantages of each of them are given. The article describes what 
topics were chosen by the teachers of the Department of Foreign Languages for 
teaching UK-4, what difficulties the university teachers face and what is necessary 
for training in modern conditions. The results of a survey of students on blended 
and distance education are presented. The conclusion is made about what kind of 
training is more acceptable for a non-linguistic university. 
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ИНСТРУКЦИИ К 
МЕДИЦИНСКОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ  
НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА 
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К. филол. н., доцент кафедры восточных языков, 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
 
В статье подробно анализируется текст инструкции к 

медицинскому оборудованию на китайском языке на материале инструкций 
к промышленной линии по производству медицинских капель, эксплуатации 
машины наполнения медицинских ампул и ферментатора с точки зрения 
текстовых, структурных, лексических, грамматических, стилистические и 
синтаксических особенностей. Инструкция дифференцирована как текст с 
точки зрения классификации инструкций, дана ее функционально-стилевая 
дифференциация, описано лексическое и стилевое наполнение, формат 
текста, грамматические средства. 

 
Ключевые слова: текст инструкции, китайский язык, перевод, 

информация в тексте, дифференциация, структурная организация текста, 
терминология, аббревиатура, клише. 

 
В настоящее время Китай занимает первое место в поставках машин, 

станков, промышленного оборудования для различных отраслей 
промышленности, в том числе для медицинской и фармацевтической 
промышленности. Китайские поставщики производят и экспортируют в РФ 
промышленные линии по производству ампульной продукции, таблетные 
прессы, стерилизаторы, автоклавы, оборудование для производства 
медицинских капель, медицинский расходный материал: ампулы, флаконы, 
фармацевтические субстанции.  

Основными условиями при принятии решения о закупе машин, 
станков и оборудования, произведенного в Китае, являются производство 
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оборудования в полном соответствии со спецификацией заказа покупателя, 
выполнение условий пуско-наладочных работ, до- и послепродажного 
обслуживания, предоставление полного комплекта коммерческих документов 
для таможенного оформления в стране импортера, а также обеспечение 
технической документации: технического описания, технических паспортов, 
сертификатов качества, и обязательно, инструкции по эксплуатации с 
переводом на язык страны-импортера.  

Все вышесказанное обуславливает актуальность адекватного 
перевода на русский язык текстов инструкций к медицинскому оборудованию 
с китайского языка во избежание производственных рисков и надлежащей 
работы оборудования. 

Материалом для анализа специфики текста инструкции к 
медицинскому оборудованию стали:  

1. Инструкция к промышленной линии по производству медицинских 
капель;  

2. Инструкция по эксплуатации машины наполнения медицинских 
ампул;  

3. Инструкция к оборудованию по изготовлению ферментов 
(фермантатор). 

Тексты были отобраны с использованием несплошной выборки по 
основным критериям: 

1. Вид текста – инструкция по медицинскому оборудованию на 
китайском языке. 

2. Отсутствие перевода на русский язык. 
3. Объем каждой инструкции от 600 знаков. 
Прежде всего, необходимо уточнить само понятие инструкции в 

данной работе. Инструкция (через нем. от лат. instructio – наставление) – 
императивный речевой жанр, целью которого является сообщение адресату 
порядка, способов, правил осуществления какого-либо действия с тем, чтобы 
каузировать его соответствующее поведение [1, с. 214].  

 И. Б. Лобанов разделяет тексты данного жанра на «инструкции» и 
«не-инструкции», выделяет несколько групп: 

1. Инструкции к разнообразным приборам, имеющие в тексте 
указания, правила поведения, алгоритм действия.  

2. По признаку предполагаемого адресата инструкции делятся на 
руководства для специалистов той или иной сферы деятельности и широкого 
круга потребителей разнообразных товаров и услуг. 

3. В зависимости от области использования инструкции могут быть 
медицинскими, бытовыми, должностными, промышленными, военными и 
т.д. 

4. По структурным признакам инструкции автор разделяет 
регламентированные (стандартные) и нерегламентированные 
(нестандартные). Последние отличаются творческим подходом к 
организации текста, необычным путем преподнесения информации. 

5. По формальному признаку инструкции подразделяются на 
развернутые, подробные брошюры, призванные сопровождать пользователя 
на всем протяжении эксплуатации товара, и краткие руководства к действию, 
содержащие минимум необходимой информации (инструкции-развороты) [2, 
с. 22]. 

Исходя из указанной классификации, отобранные для анализа тексты 
относятся к инструкциям к приборам, а именно – к медицинскому 
оборудованию, являются промышленными, но со спецификой медицинской 
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сферы. Все три инструкции являются развернутыми текстами с 
регламентированной четкой структурой организации.  

Что касается функционально-стилевой дифференциации 
инструкции, то инструкция относится к официально-деловому стилю. 
Официально-деловой стиль имеет определенные цели коммуникации, свои 
закономерности и языковые характеристики. К таким характеристикам 
относятся:  

1. Точность, исключающая возможность инотолкований;  
2. Языковой стандарт.  
Данные характеристики находят свое выражение в отборе языковых 

средств (лексических, грамматических и синтаксических) в инструкциях к 
медицинскому оборудованию, а также в их оформлении.  

Указанная среда официально-делового стиля представляет собой 
информационную систему функционально-стилистических отношений, 
основу которых составляет социальная (прагматическая) функция 
долженствования и формальная (стилистическая) функция официальности. 
Долженствование образует сущностное содержание официальных текстов. 
Диапазон функции долженствования в рамках рассматриваемой макросреды 
довольно широк: от императивности до рекомендательности. 
Рекомендательная функция образует пограничную зону, где может 
происходить смешение разных функциональных стилей (в нашем случае, 
официального и научно-технического).  

Среди лексических особенностей текстов, отобранных для анализа 
специфики инструкций к медицинскому оборудованию, выделяются:  

1. Термины и терминологизированные словосочетания, например, «

保温厚度» [Bǎowēn hòudù] «толщина изоляции»; «腐蚀余量» [Fǔshí yú liàng] 

«коррозийный допуск»， «水压试验压力» [Shuǐ yā shìyàn yālì] «давление при 

гидроиспытаниях»; «钢制压力容器» [Gāng zhì yālì róngqì ] «Стальная емкость 

высокого давления»; «主电机» [Zhǔ diànjī] «основной двингатель»; « 灌装机» 

[Guàn zhuāng jī] «машина для наполнения»; «滤器» [Lǜqì] «фильтр»; «密封面形

式» [Mìfēng miàn xíngshì] «форма поверхности уплотнения». Отметим, что 
медицинская терминология сама по себе представляет обширный слой 
лексики с множеством узкоспециализированных подсистем [3; 4; 5]. 

2. Устойчивые обороты и клише текстов: «装量设定画面» [Zhuāng liáng 

shè dìng huàmiàn] «экран настройки объема загрузки», «压力容器安全技术监察

规范» [Yālì róngqì ānquán jìshù jiānchá guīfàn] «Нормы контроля техники 

безопасности емкости высокого давления»; «单击“Call/save”按钮，则进入如下

界面» [Dān jī “Call/save” ànniǔ, zé jìnrù rúxià jièmiàn] «нажмите кнопку Call/save, 

чтобы войти в следующий интерфейс»; «备注» [Bèizhù] «примечание»; «符号» 

[Fúhào] « Обозначение»;  
3. Аббревиатуры, сложносокращенные слова-заимствования из 

английских технических текстов: «纯水/CIP阀» «Клапан чистой воды /CIP» 

«Chún shuǐ/CIP fá»; «PS-纯蒸汽» [PS-chún zhēngqì] «чистый пар Pure Steam»; «

人机界面（PLC）» [rén jī jièmiàn] «интерфейс человек-машина». 
Отметим и другую характерную черту стиля инструкций к 

медицинскому оборудованию – отсутствие каких бы то ни было образных 
средств: в этих текстах нет метафор, метонимии или других приемов создания 
образности речи.  
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В стилистических особенностях инструкции как жанра официально-
делового стиля можно указать: официальность, имперсональностъ, 
объективность, безэмоциональность: 

1) «确认机器没有问题后，再按下 “Screw conveyer brake”，机器将

开始走瓶工作，配合机器的工作速度和火焰的大小，使封口效果最好，机器进入

正常工作状态»。[Quèrèn jīqì méiyǒ u wèntí hòu, zài àn xià “Screw conveyer brake”, 

jīqì jiāng kāishǐ  zǒ u píng gōngzuò, pèihé jīqì de gōngzuò sùdù hé huǒ yàn de dàxiǎ o, 
shǐ  fēngkǒ u xiàoguǒ  zuì hǎ o, jīqì jìnrù zhèngcháng gōngzuò zhuàngtài]. – «После 
того, как убедитесь, что с аппаратом нет неполадок, еще раз нажмите кнопку 
«Screw conveyer brake», аппарат начнет подачу ампул. Скоординированные с 
работой оборудования скорость и размер огня повысят эффективность 
запаивания. Аппарат войдет в нормальный рабочий режим».  

2) «动力管网系统应设置可靠的减压，减温，安全阀等安全装置» 

[Dònglì guǎ n wǎ ng xìtǒ ng yīng shèzhì kěkào de jiǎ n yā, jiǎ n wēn, ānquán fá děng 
ānquán zhuāngzhì]. – «В системе трубопроводов должны устанавливаться 
надежные клапаны снижения давления, клапаны снижения температуры, 
предохранительные клапаны и другие устройства безопасности».  

Для официально-деловой среды функционирования текстов 
инструкций характерны и такие типовые конструктивные факторы, как 
стереотипизация и традиция. Текст инструкции, как правило, состоит из 
следующих глав: 

1. «说明» [shuō míng] «Пояснение». 

2. «安全建议» [ān quán jiàn yì] «Рекомендации по безопасности». 

3. «首次使用设备» [shǒu cì shǐ yòng shè bèi] «Использование 
устройства в первый раз». 

4. «设备的功能» [shè bèi de gōng néng] «Функция устройства».  

5. «如果您的设备不工作怎么办» [rú guǒ nín de shè bèi bù gōng zuò 
zěn me bàn] «Что делать, если ваше устройство не работает». 

6. «配件» [pèijiàn] «Аксессуары». 
В качестве средств для придания тексту инструкции внешнего 

стандартного оформления используются следующие языковые средства: 
1) модальные глаголы для выражения рекомендательности:  

«在此手动操作界面，您可以分别操作相应的按钮，分别控制相对应的设

备动作，本操作界面主要是用作调试设备时使用。屏幕下方的操作键方便您进入

相应的操作界面»。[Zài cǐ shǒudòng cāozuò jièmiàn, nín kěyǐ fēnbié cāozuò 

xiāngyìng de ànniǔ, fēnbié kòngzhì xiāng duìyìng de shèbèi dòngzuò, běn cāozuò 
jièmiàn zhǔyào shi yòng zuò tiáoshì shèbèi shí shǐyòng. Píngmù xiàfāng de cāozuò 
jiàn fāngbiàn nín jìnrù xiàng yīng de cāozuò jièmiàn]. – «В интерфейсе ручного 
управления Вы можете, нажимая соответствующие кнопки, по отдельности 
управлять соответствующим оборудованием. Управление в этом интерфейсе, 
главным образом, применяется во время настройки оборудования». 

 «根据报警的内容不同，机器可能会停止工作，并发出声光报警»。

[Gēnjù bàojǐng de nèiróng bùtóng, jīqì kěnéng huì tíngzhǐ gōngzuò, bìng fāchū 
shēng guāng bàojǐng]. – «В зависимости от характера предупреждения аппарат 
может остановить работу и выдать сигнал предупреждения».  

«设备外运时，凡直径＞600的，必须将搅拌轴、减速机卸下另行包装»。

[Shèbèi wài yùn shí, fán zhíjìng > 600 de, bìxū jiāng jiǎobàn zhóu, jiǎnsù jī tìhuàn 
wèi bāozhuāng]. – «Во время транспортировки все детали диаметром больше 
600, вал мешалки, редуктор должны быть демонтированы и упакованы 
отдельно». 



 
41 
 
 

2. Глаголы в императиве:  

«选择 “Choose filling method” 则进入灌装方式选择操作» [Xuǎnzé 

“Choose filling method” zé jìnrù guàn zhuāng fāngshì xuǎnzé cāozuò]. – «Выберите 
способ заполнения», чтобы войти в меню выбора режима заполнения). 

«打开电源，设备进入如下画面» [Dǎkāi diànyuán, shèbèi jìnrù rúxià 

huàmiàn]. – «Включите питание, устройство перейдет на следующий экран». 
3. Временные конструкции, например: 

«在正式开机前就先设定好灌装量»。[Zài zhèngshì kāijī qián jiù xiān shè 

dìng hǎo guàn zhuāng liàng]. – «Перед пробным запуском установите объем 
заполнения».  

Конструкция с «在正… 前» имеет контекстуальное значение 

предписания или указания. 

4. Формы будущего времени «保证了贴标准确、稳定、可靠、高效» 

[Bǎozhèngle tiē biāozhǔn què, wěndìng, kěkào, gāoxiào]. – «Гарантированный 
стандарт, стабильность, надежность и эффективность».  

Формы будущего времени приобретают в контексте инструкции к 
оборудованию модальный оттенок долженствования, предписания, 
возможности. 

На основании анализа инструкций к производственной линии по 
изготовлению медицинских капель, машины для наполнения медицинских 
ампул, к оборудованию по изготовлению ферментов в соответствии с 
классификацией И.Б. Лобанова можно сделать вывод о том, что 
рассмотренные тексты представляют собой руководство по применению, 
выполняют информативную, разъяснительную и пояснительную роли. Цель 
такой инструкции – информировать пользователя об алгоритме 
взаимодействия с машиной (устройством, машиной, оборудованием). 

В представленных инструкциях используются разнообразные 
языковые средства для сохранения внешней официальной формы: 
заимствованные термины, полутермины и терминологизированные 
словосочетания, устойчивые обороты и клише, аббревиатуры, 
сложносокращенные слова-заимствования из английских технических 
текстов, употребляются модальные глаголы, императивная форма, временные 
формы глаголов, употребляется также будущее время с модальным оттенком 
долженствования, указания, необходимости. В количественном отношении 
преобладают синтаксические конструкции с модальными глаголами. 
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SPECIFICS OF TEXTS OF INSTRUCTIONS FOR MEDICAL EQUIPMENT 
IN CHINESE IN THE ASPECT OF TRANSLATION 

 
The article analyzes in detail the text of instructions for medical equipment 

in Chinese on the material of instructions for an industrial line for the production 
of medical drops, operation of a machine for filling medical ampoules and a 
fermenter from the point of view of textual, structural, lexical, grammatical, stylistic 
and syntactic features. The instruction is differentiated as a text from the point of 
view of the classification of instructions. Its functional-style differentiation is also 
given. The lexical and style content, the format of the text, and grammatical means 
are described. 

 
Key words: instruction text, Chinese language, translation, information in 

the text, differentiation, structural organization of the text, terminology, 
abbreviation, cliche. 
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Статья посвящена описанию особенностей проведения переговоров с 

террористами, их отличию от переговоров в деловой и межгосударственных 
сферах. Автор приводит примеры проведения переговоров с террористами в 
нашей стране и последствия уступок террористам в их требованиях. Особое 
внимание автор уделяет описанию террористов в роли переговорщиков, 
описанию манипулятивных технологий, используемых переговорщиками для 
сохранения жизни заложников. Также в статье приводится материал о 
современных стратегиях переговоров, в том числе символическом подходе к 
проведению переговоров. 

 
Ключевые слова: технологии переговоров с террористами, 

технология «переговоров без поражения», экспресс-анализ сложившейся 
криминальной ситуации, деятельность переговорщиков, манипулятивные 
техники. 

 
 
Эпоха глобализации стала одновременно и эпохой переговоров: 

теория переговоров сегодня интересует не только политиков и полицейских, 
но и военных, бизнесменов, менеджеров, журналистов, специалистов по 
связям с общественностью. В Московском высшем общевойсковом командном 
училище открыта новая специальность – «Военная полиция». Деятельность 
такого рода специалистов может включать в себя организацию и проведение 
переговоров с преступниками и террористами. Поэтому важным является 
изучение отечественного и зарубежного опыта проведения такого рода 
переговоров. Актуальной задачей также является отбор наиболее способных 
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курсантов для углубленного обучения основам переговорного процесса в 
целях их ориентации на дальнейшую подготовку в качестве переговорщиков. 

Ведение переговоров с террористами - это вступление в 
психологический контакт с целью оказания на них психологического 
влияния. С одной стороны, целью такого контакта может быть налаживание 
конструктивных взаимоотношений и преодоление сопротивления, убеждение 
в необходимости отказа от совершения противоправных действий, 
освобождение заложников и добровольная сдача властям [2]. С другой 
стороны, если переговорщик понимает невозможность убеждения 
террористов отказаться от совершения намеченных действий, такой контакт 
может использоваться с целью получения оперативно значимой информации. 

По сложившейся практике представители государственных или 
правоохранительных органов вступают в переговоры в двух случаях: в случае 
захвата заложников и в случае похищения людей [2]. В этих случаях главной 
целью переговорщиков является сохранение жизни и освобождение жертв 
террористов.  

Очевидно, что переговоры с террористами во многом отличаются от 
переговоров, например, в межгосударственной сфере. Чаще всего террористы 
и переговорщики как представители государственных органов имеют 
противоположные цели [5], каждая сторона нацелена на тип переговоров 
выигрыш-проигрыш, в ходе переговоров редко идет поиск компромиссов или 
достигается согласие на какие-то уступки. За террористами стоят какие-то 
экстремистские организации, обычно довольно влиятельные и воинственно 
настроенные. Террористы прекрасно знают, что главная ценность, которой 
они могут манипулировать – это жизни заложников или пленников – и 
максимально используют в переговорах шантаж, поэтому технология 
«переговоров без поражения», которая может использоваться при ведении 
межгосударственных встреч, здесь невозможна [3, 4]. Террористов меньше 
всего заботят интересы другой стороны, а в произведенных уступках со 
стороны переговорщиков как представителей власти они видят только 
слабость противника. Кроме того, последствия уступок в ходе переговоров с 
террористами могут иметь долгосрочный и взрывоопасный характер. 
Примером является договоренность с террористами В.С. Черномырдина при 
захвате больницы в Буденновске в 1995 году, в которой ценой освобождения 
заложников стали глобальные уступки террористам, которые они восприняли 
как свою победу [4]. Как известно, председатель Правительства РФ Виктор 
Черномырдин вел переговоры с главарем террористов Шамилем Басаевым. 
Для скорейшего выполнения своих требований, а именно прекращения 
военных действий в Чечне и вывода федеральных войск, Басаев начал 
расстреливать заложников. В.Черномырдин выступил с официальным 
заявлением по радио, в котором гарантировал прекращение огня в Чечне, а 
Басаеву и его людям – предоставление транспорта и сопровождения. В итоге 
группа Басаева беспрепятственно выехала из республики. До сих пор не 
прояснен вопрос – почему боевиков не уничтожили на «марше». Но главным 
негативным итогом этих событий стало то, что этот успех террористов на 
переговорах в дальнейшем привел к ряду терактов – взрывам жилых домов в 
Москве, событиям на Дубровке, подрыву людей на стадионе в Тушино [5]. 

Современная теория переговоров с террористами исходит из 
принципа, что стратегия может быть только одна – подчинение воли 
террористов. Для этого переговорщики используют специальные 
коммуникативные технологии, позволяющие налаживать контакт и 
способствующие изменению намерений террористов. При этом необходимо 
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учитывать фактор дефицита времени и информации о происходящем внутри 
стана террористов и состояния заложников. 

Террористы, как и преступники вообще, крайне специфично ведут 
себя в переговорном процессе, что создает дополнительные трудности для 
переговорщиков. Даже если террористы имеют некий предварительный план 
уступок и компромиссов, на которые они могут пойти в переговорах, они не 
упускают возможности использовать все способы психологического давления 
и провокаций во время общения с переговорщиками. Обычно террористы 
предъявляют изначально завышенные требования, причем их выполнение 
должно быть срочным и не допускать вариантов. Террористы всячески уходят 
от обсуждения конкретных предложений, тянут время, нагнетая нервно-
психическое напряжение, могут внезапно отказаться от уже принятых 
соглашений, демонстрируют крайнюю неподатливость и агрессивность. 
Также террористы могут прибегать к оскорблениям собеседника или 
принижения его ценностных позиций, прямо провоцируя оппонента [2]. 
Часто террористы расставляют ложные акценты, когда объясняют свои 
требования, создавая у собеседника неправильное представления о целях 
теракта. Они также могут использовать прием двойного толкования 
положений договоренности, говоря, что имели в виду совсем другое. 
Опытный переговорщик, которых не так уж много в любой стране мира, 
должен вовремя обнаружить уловки террористов и суметь противостоять им 
в словесном бою. Для этого современному переговорщику нужно много 
учиться, обладать определенными личностными качествами, выраженной 
харизмой, широтой кругозора, знанием психологии террористов и 
психологии национального характера [2].  

Ведущий переговоры специалист-коммуникатор должен сделать 
экспресс-анализ сложившейся криминальной ситуации, чтобы гибко 
применять методы убеждения, внушения, стимулирования, давления. 
Главным методов воздействия на собеседника остается убеждение, для чего 
используются приемы разъяснения, приведения доказательств, 
опровержения точки зрения собеседника [1]. Надо заметить, что логическая 
аргументация применима не ко всем типам террористов. Среди главарей банд 
террористов могут быть люди в наркотическом опьянении, не склонные к 
анализу, с различными эмоциональными и агрессивными расстройствами. 
Четко аргументированная позиция собеседника у таких террористов может 
спровоцировать приступ немотивированной импульсивной агрессии, что 
делает небезопасной деятельность переговорщика и может поставить под 
вопрос жизни заложников. Переговорщик может использовать приемы 
обращения к эмоционально-волевой сфере собеседника, вызывая эмоции 
стыда или страха, которые могут удержать террористов от совершения 
преступных действий. Также действенным методом в деятельности 
переговорщика может выступать диагностика и использование 
существующих в группе террористов конфликтов. В любом случае, 
переговорщик должен выявить в группе террористов лиц с экстремально 
выраженными агрессивными намерениями и нейтрализовать их [2]. 

При ведении переговоров с террористами обе стороны могут 
использовать манипулятивные техники, которые побуждают оппонента к 
действиям и высказываниям во вред себе [1]. 

Одной из таких техник является провокация защитных реакций, при 
которой собеседник вынужден оправдываться и объяснять детально все 
нюансы своей позиции, испытывая своеобразное чувство вины. Вообще, как 
известно, тот, кто оправдывается – тот принимает вину на себя. Другой 
широко используемой техникой манипуляции является провоцирование 
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чувства замешательства, резкое вынужденное изменение плана действий 
одной из сторон переговоров. Цель такой техники – сломать продуманную 
позицию, вывести из равновесия, побудить к незапланированным словам или 
действиям. Причем такая провокация заранее планируется одной из сторон 
переговоров и используется в самое неожиданное время. 

Иногда на переговорах используется прием создания иллюзии 
сотрудничества, когда собеседники на словах демонстрируют готовность к 
поиску взаимовыгодных решений, а на деле одна из сторон не собирается 
брать на себя какие-либо конкретные обязательства [1]. 

Переговорщики в общении с террористами могут использовать 
технику игры на чувстве безысходности. В этом случае собеседник 
рассматривает только отрицательные стороны и негативные последствия 
создавшейся ситуации, сужая поле восприятия оппонента, который 
становится неспособным увидеть более широкую перспективу и не может 
реально справиться с чувством безысходности, поддаваясь давлению 
собеседника.  

В последнее десятилетие оформилась интересная технология 
переговоров с террористами – работа с метафорой или символикой 
террориста, или переговорщика. В России подобную технологию 
разрабатывает Г.Почепцов. в Америке – известные специалисты по 
переговорам Д.Фусельер и Дж.Дохерти. 

Переговоры с террористами в нашей стране чаще всего происходят в 
условиях межэтнического конфликта, столкновения культур [6]. В таких 
конфликтах важным элементом является символический компонент, когда не 
важны материальные расчеты, а важно чувство принадлежности, 
независимости и солидарности с группой. Страх оказаться в подчинении 
чужой этнической группы ведет к формированию важных для каждого члена 
этнической общности культурных символов. Чаще всего такими символами 
становятся природные, территориальные домены, которые группой 
принимаются как источник энергии и защищенности. Такие символы играют 
важную роль в сплочении национальных групп, поддерживаются народным 
творчеством, являются источником духовных сил народа. С другой стороны, 
эти же символы способствуют выстраиванию межнациональных и 
межкультурных границ [6]. 

С точки зрения символического подхода процесс переговоров может 
быть рассмотрен как столкновение символических миров. Переговорщик 
делает попытку ускоренными темпами изменить символический мир 
террориста, заставляя его выполнить чуждые ему условия. Соответственно, 
успешные переговоры возможно только в условиях взаимодействия в 
символическом пространстве террориста, объяснения происходящего с 
использованием значимых для террориста как представителя определенной 
национальной и территориальной группы доменов. 

У терроризма есть и другой важный символический аспект влияние 
показа теракта в СМИ на потенциальных террористов. Если человек склонен 
к жестокости, показ сюжетов с демонстрацией убийства может провоцировать 
желание стать героем такого же сюжета. В некоторой степени кроме 
религиозного аспекта (смерти во время борьбы с неверными у новоявленных 
шахидов) именно влиянием широкого показа последствий теракта можно 
объяснить проявления героизации погибших террористов, особенно – 
женщин. В наши дни этим же влиянием можно объяснить эпизоды агрессии с 
угрозами подрыва здания школы или массового расстрела детей в школах 
г.Казани после известного инцидента - расстрела Ильназом Галявиевым 
учителей и детей в школе № 175. 
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Символические аспекты терроризма еще недостаточно изучены, но 
учет значимых для национальных групп доменов в переговорной 
деятельности с террористами, безусловно, является перспективным 
направлением в создании новых технологий переговоров.  
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USE OF MANIPULATIVE TECHNOLOGIES  
IN NEGOTIATIONS WITH TERRORISTS 

 
The article is devoted to the description of the features of negotiations with 

terrorists, their difference from negotiations in business and interstate spheres. The 
author gives examples of negotiations with terrorists in our country and the 
consequences of concessions to terrorists in their demands. The author pays special 
attention to the description of terrorists in the role of negotiators, the description 
of manipulative technologies used by negotiators to preserve the lives of hostages. 
The article also provides material on modern negotiation strategies, including a 
symbolic approach to negotiations. 

 
Key words: technologies of negotiations with terrorists, technology of 

"negotiations without defeat," rapid analysis of the current criminal situation, 
activity of negotiators, manipulative techniques. 

 
 

Калинина Светлана Брониславовна, 2021 
 
 

  



 
49 

 
 

УДК 159.937  
 
 
 

СУБЪЕКТИВНАЯ  
КАРТИНА ВОСПРИЯТИЯ 
МИРА В СМЫСЛОВОМ 
ВОСПРИЯТИИ АВТОРА  
И ЧИТАТЕЛЯ 

 
 
Ушакова Владислава Романовна 
Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 
ГБОУВО РК «КИПУ» им. Февзи Якубова  
 
Малюженко Ксения Алексеевна, 
Студент направления подготовки «Психология»  
ГБОУВО РК «КИПУ» им. Февзи Якубова 
 
 
Авторы работы собрали данные, описывающие специфику 

построения субъективной картины восприятия мира и ее месте в перцепции. 
Провели теоретический анализ факторов смыслового восприятия у автора и 
читателя и обозначили роль контекстуального понимания в процессе обмена 
информацией. Собранные данные можно учитывать и применять в широком 
спектре сфер: от оформления публикаций, до учебной литературы, и 
структуры занятий.  
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лирическая поэзия, смысловое восприятие, контекстный смысл символа, 
автор, читатель, массовое сознание. 

 
 
Введение. В свете рождения и закрепления все большего количества 

социальных групп (как в реальности, так и в сети) формируется изобилие 
«взглядов», что вносит как стабилизацию (подкрепление), так и 
неустойчивость в позицию пользователя (скорость смены парадигм, а, 
следовательно, и изменяемость современного инфо-пространства). Что 
обеспечивается облегченностью самого процесса коммуникации и скорости 
передачи сообщений из-за чего «настроения» в социуме могут меняться 
относительно просто [10]. И поэзия, как одно из составляющих систем 
массовой коммуникации, может являться способом единения всех взглядов на 
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мир (инструментом их документализации), их стимулом, и движущей силой 
потоков информации. 

Коммуникация влияет на представления человека о реальности, 
расширяет их, но в тоже время определяется ими (как форма коллективного 
знания) [5], когда она обретает больший масштаб. Это же и позволяет 
личности делать выбор на основе построенных убеждений в сторону той или 
иной системы массовой коммуникации, а в глобальных смыслах (как 
сообщество, общество, человечество) – являться движущей силой массовой 
коммуникации. 

Ярче всего эти «фильтры» демонстрирует крайнюю (даже 
искаженную) степень их развития – туннельное восприятие – 
сосредоточенность внимания личности на значительной для нее части 
реальности, при практически полном игнорировании иного.  

Основой механизмов смыслового контроля процесса взаимодействий 
личности является разноплановый характер влияния семантических 
конструктов. При этом разводят две категории «смысл» и «значение». Из-за 
описания каждой из наук (психологией, лингвистикой, философией, 
литературоведением и др.), «смысла» в различном свете его свойств, единого 
толкования он не имеет. Смысл является «философско-лингвистически-
психологическим понятием» [12]. 

Цель статьи: определить характерные особенности субъективной 
картины восприятия мира автора и читателя. 

Изложение основного материала статьи. В философии понимание 
смысла также размыто. У феноменологической школы (Э. Гуссерля) смысл 
входит в состав характеристик сознания, что определяет его возможность 
выйти за пределы очевидного бытия. К. Ясперс считал смысл главным 
субъективным феноменом, связывающим в душевном мире человека 
различные психические явления. М. Хайдеггер смысолообразование в 
онтогенезе личности представлял в виде основной составляющей сознания, 
необходимой для познания целостности бытия.  

Языковедение отделяет смысл от значения. В процессе коммуникации 
знаки (как единицы) помимо своего значения, обретают смысл, «имеющий 
коммуникативную природу (диалогичность)» [1]. Ближайшие значения 
классифицируют как языковые формы, дальние – как соответствующий 
моменту речевой смысл, и являются внеязыковым содержанием [11]. Описание 
смысла как инструмента знака и контекстуальное употребление значения 
отображены в логической модели знака Готлоба Фреге (или же просто: 
«треугольнике Фреге»). 

Он первым выделил разницу в понятиях «смысл» и «значение» в 
своей статье 1892 года «О смысле и значении». Даже при совпадении значений 
(имен), смыслы могут не совпасть из-за отличных друг от друга ситуаций 
понимания: «приводя два выражения имени (в терминологии автора) 
«вечерняя звезда" и "утренняя звезда", Г. Фреге обращает внимание на то, что 
в обоих случаях имеется в виду одно и то же значение (денотат, референт) – 
планета Венера».  

Предмет, получивший имя – является значением, информация внутри 
в имени – смыслом, а ее осмысление – пониманием имени [17]. 

Бирюков Б. В. все тем же примером раскрывал и место закладываемой 
в предложение мысли. Если внести допущение, что тот, кто не знает 
особенностей планеты услышит оба выражения («утренняя звезда», 
«вечерняя звезда»), то можно предположить, что он может посчитать 
правдивым только одно, «чего не могло бы быть, если бы оба предложения 
служили для выражения одной и той же мысли». На основе этого мысленного 
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эксперимента можно сделать заключение о невозможности мысли-значения, 
но ее роли в смысле предложения. 

Однако, как значение может обретать несколько смыслов, так и 
концепт может иметь несколько имен. Синонимия является неотъемлемым 
выразительным инструментам языка. В диалектике она отражает диаду 
семантического тождества и знакового различия [15] 

Для Нас наиболее яркий пример – контекстуальные синонимы — 
слова, семантическое сближение которых возможно лишь в конкретной 
ситуации, то есть в иных условиях синонимами они не являются. 

Рассмотрим несколько функций авторских (контекстуальных) 
синонимов, взятых из статьи кандидата филологических наук Бельковой А.Е. 
(для примера в ее работе взяты отрывки стихотворений В.А. Мазина). 

1. Дифференциация, то есть конкретизация, уточнение, где группа 
синонимов, взаимодополняя друг друга, расширяет информацию о предмете, 
подчеркивает его исключительность, добавляет красок [2]. 

 
Я так далеко уплывал.  
Избу оставляя на время!  
Под звездами там кочевал, 
Где отчее славилось племя. 
(«Я рыбацкого племени сын», 1998) 
 
 «Уплывать», по С.И. Ожегову «отправляться, уезжать куда-либо 

водным путем», «кочевать» — «переезжать с места на место со своим жильем 
и имуществом; вести неоседлую жизнь», что видится несколько шире. 
Благодаря совокупности этих значений происходит усиление экспрессии 
поэтического текста: «… я не просто уплывал, я кочевал, следовательно, 
синонимы выражают крайнюю границу чувства лирического героя» [2]. 

2. Выражение эмоционального напряжения также является одной из 
функций авторских синонимов: 

 
Мы пространство и время проехали,  
Но все выше зовут облака —  
Голоса неизвестные, эхо ли  
Приближают иные века. 
(«Торопясь не дослушали что-то мы...», 1999) 
 
«Слова пространство — время — века, которые в языковой системе не 

являются синонимами, в приведенном контексте связаны единством образа, 
представленного в авторской картине мира» [2]. 

Контекстуально-ситуативная семантика, отличительна своим 
обособленностью от словарей синонимов. Она обнаруживает собой 
«перцептивно-когнитивно-аффективно-информативную базу индивида» [9]. 
Это отмечают и филологи С.В.Лебедева и М.Ф.Палевская, они видят в 
описании близости значений в разного рода ситуациях наиболее удачную 
основу для проявления субъективной индивидуальности.  

Синонимию как феномен семантики следует рассматривать на уровне 
контекста. Соответствие смыслового содержания знака определяется не 
выбором разных по контексту слов (пусть и с некоторой общностью), а 
находится в пределах всего высказывания [7]. 

 «Литературный текст служит планом для выражения визуальной 
структуры произведения, что отражается в названии, концепции текста, 
концепции искусства» [13]. Первостепенным понятием в художественной 
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литературе является образ, выступающий в роли системы вторичных черт. И 
его формирование базируется не на литературном тексте и лингвистических 
значениях. А на речевых конструкциях, подкрепляемых эстетической 
функцией языка, которая в свою очередь зависит от индивидуального 
авторского представления о мире [13]. 

Отсюда рождается когнитивно-семантический подход в анализе 
текста. Это понимание культуры, и связи литературного текста с конкретным 
семантическим полем внутри нее. Анализ не ограничивается спецификой 
взаимопонимания автора и читателя, в него включены и культурные 
(исторические, литературные) эпохи, традиции [13]. 

В художественном произведении образ формируется 
преимущественно через словообразование, то есть благодаря сопоставлению 
корней, приставок, суффиксов, префиксов, постфиксов и т.д. с другими 
морфемами [8]. В.В. Колесов указывал на то, что они обнаруживают себя во 
время разбора структуры слова в концепции автора. Морфемный состав слова 
– база номинации – процесса, заключающегося в именовании слова иным 
значением. Весь процесс словосложения находится внутри еще одного 
действия: вычленения автором этого самого слова из массового сознания. В 
культуре формируются символы, чему в значительной степени способствует 
литература: отпечаток заимствованного, спародированного образа от 
произведения к произведению образует символ, и закрепляется в 
общественном сознании [13]. 

Структура словесного образа заключена в сложном соотношении 
слова как такового и слова как носителя художественной субстанции» 
[3].Однако образ не сводим к усилению образности языка через тропы 
(метафору, сравнение, антитезу эпитет, иронию и другое). Включение слова в 
речевую конструкцию ведет к образному «приращению смысла». роль 
словесного образа в создании художественного мира произведения [13]. 

 «Транслятор» как создатель опосредует значение информации 
системой знаков (кодирует)для того, чтобы успешно донести его до 
«слушателя». Далее принятое сообщение раскрывает свое значение через 
декодирование. Значимо то, что осознанность включена в сам процесс 
декодирования, что означает раскрытие значения (смысла) сообщения 
немыслимо вне контекста. [14]. 

Лингвист (специалист по общей лингвистике, русскому, славянским 
и французскому языкам) Л.В. Щерба, считал обязательным наличие трех 
аспектов в каждом языковом явлении: 1) речевой деятельности; 2) языкового 
материала; 3) языковой системы [16]. 

«Три аспекта языковых явления — это абстрактные моменты живой 
целостности, невозможные один без другого и в сумме составляющие 
противоречивое единство. Каждый из аспектов должен быть выделен в его 
отличии от других, но определение своеобразия каждого аспекта невозможно 
без оглядки на другие аспекты, без выяснения условий его взаимодействия с 
другими моментами» [6]. 

Позже А.А. Залевской был добавлен четвертый аспект — 
индивидуальная языковая организация человека [4]. 

Выводы.  
Составляющие картины мира можно назвать фильтрами восприятия, 

отсюда рождается понятие «картина восприятия мира», т. е. знаний (в т.ч. 
бессознательных) позволяющих кодировать и декодировать новую 
информацию, воспринимать ее. Воспринимая мир через свои фильтры, автор 
выделяет актуальные для себя образы (вдохновляется идеей), именует ее 
инструментами привычного для себя жанра и стиля, что опредмечивает 
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образ, порождая его контекстный смысл. В таком виде идея доходит до 
читателя, где начинается обратный процесс. Однако инструменты 
декодирования могут быть отличными по своим характеристикам от 
авторских.  

Смысловое восприятие в данном контексте понимается является 
процессом, наполняющим картину мира и расширяющим картину восприятия 
мира. Автор обозначен транслятором информации, тем, кто именует идею, 
кодируя поток информации контекстом, читатель – приемником вложенного 
смысла, расшифрованного контекстом сформированным автором и понятым 
читателем.  

Интересно, что для выделения символа внутри массовой 
коммуникации автор встает в позицию читателя, в то время как читатель, 
транслируя воспринятый образ в массовое бессознательное, становится 
автором.  

Образы, принятые читателями «скапливаются в массовом 
бессознательном и формируют новые символы, в перспективе имеющие 
возможность вдохновить автора. (про обновление и статику идей массового 
бессознательного в массовой коммуникации). 

Будет интересным проведение исследования смыслового восприятия 
в рамках лирической поэзии (благодаря относительной компактности мысли 
при высокой концентрации образности). Лирический род на наш взгляд 
наиболее абстрактен и достаточно сложен в понимании, от того и наиболее 
показателен в плане зависимости текста от смыслового восприятия как 
автора, так и читателей. 
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Авторы работы выделили особенности построения картины 

социальной реальности в процессе массовой коммуникации у представителей 
разных социальных групп. А именно зависимость представлений о себе и о 
мире (в форме базовых убеждений) от специфики массовой коммуникации у 
различных поколений. Данные будут полезны для построения или адаптации 
социальных программ направленных на преодоление барьеров в коммуникации 
особых социальных групп.  

 
Ключевые слова: массовая коммуникация, картина социальной 

реальности, базовые убеждения, средства массовой коммуникации. 
 
Введение. Массовая коммуникация подразумевает под собой систему 

из источника и получателя связанных каналом для движения сообщений. То 
есть в нее включены как системы массовой, так и межличностной 
коммуникации. В отличие от последних, системы массовой коммуникации не 
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подразумевают под собой обоюдный обмен, когда «транслятор» встает в роль 
«приемника» и наоборот, обособленность обмена исключена. Средствами 
массовой коммуникации (информации) являются типографская продукция, 
радио и TV, кинотеатры и прокаты, дилеры фильмов и музыкальной 
продукции. 

Переизбыток социальных групп (новых, старых и «вышедших в сеть») 
порождает очень много «взглядов», что является истоком тревоги и проблем 
самоопределения, идентичности, а, вкупе с большой скоростью изменяемости 
современного инфо-пространства, его парадигм, – вносит неустойчивость в 
позицию пользователя. [5] 

Сменяются, не только поколения, но и эпохи в которых они 
существуют. Леонтьев Д. А. приводит в пример смену формы правительства 
на территории нынешней России и ряда стран вышедших из объединения 
СССР. Обозначая два понятия: «старое мышление и «новое мышление» и 
специфики их взаимодействия. [1] 

Целью статьи является определение специфики построения картины 
социальной реальности в процессе массовой коммуникации. 

Изложение основного материала статьи.  
Каждый ученый в рамках своей науки давал картине мира название, 

по его мнению, наиболее полно раскрывающее тот смысл, что актуален 
заданным рамкам. Оперировали такими понятиями как «картина мира», 
«научная картина мира», «мировоззрение», «миф», «архетипы», «старое и 
новое мышление», а также, наиболее интересующая нас сейчас – «картина 
социальной реальности». 

Марцинковская Т. Д. отмечает важную роль культуры как одного из 
факторов, в становлении картины мира человека. Картина же социальной 
реальности может являться способом единения всех взглядов на мир – как 
следствие мобильности и оптимизации целей различных научных 
направлений. [4] 

Как и межличностная коммуникация массовую составляет обмен 
сообщениями. Она является неким источником для другого, четко 
определенного (стилистикой и содержанием) объекта или лица, 
относящегося к группе. Ключевыми факторами, разводящими 
межличностный обмен и массовый, на основе выше изложенных данных, 
можно определить различия в объеме охвата и доступности обратной 
коммуникации. 

Массовая коммуникация предоставляет возможность членам 
общества приобрести некоторый гарантированный уровень культурной 
развитости, и его величина ограничивается лишь компетентностью 
«трансляторов», охватом инфо-пространства (в виде систем массовой 
коммуникации), готовности самой аудитории, а также доступом к системам 
массовой коммуникации. Последнее в приоритетном большинстве случаев 
зависит от индивидуального выбора, продиктованного убеждениями. [4] 

Еще одной отличительной особенностью средств массовой 
коммуникации является свобода в распространении информации о 
социальных и культурных фактах, а также доступ к обозрению комментариев 
по теме. Широкий круг людей получает информацию о событиях, часто в 
различных трансляциях-оболочках (каналах, оценках), что все также 
общедоступны для аудитории. Ранжирование, обсуждения, их массовое 
распространение составляет и упорядочивает поле выбора представлений и 
оценок для формирования общественного мнения. Это в равной степени 
определяет события политической и экономической культуры, произведения 
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искусства, достижения науки и техники, религиозные верования, миру 
человеческих связей и отношений, человеку. [2]. 

Экспериментальный объект исследования. В исследовании приняли 
участие 25 испытуемых. География охватывает такие регионы РФ как: 
Иркутская область, Республика Мордовия, Республика Крым, город 
Севастополь; а также Украину – Донецкую область. В Группу 1 вошло 12 
человек средний возраст 15,8. Во вторую группу – 7 человек со средним 
показателем возраста 44,9. В последнюю группу было включено 6 человек со 
средним показателем возраста в 68,5. 

Методы и методики исследования. Инструментами эмпирического 
исследования стали: «Шкала базисных убеждений» (World Assumptions Scale, 
сокр. WAS), разработанная Р. Янофф-Бульманом в модификации М. А. Падун 
и А. В. Котельниковой, с целью обозначения специфики картины социальной 
реальности респондентов через их базисные убеждения; метод 
семантического дифференциала Ч. Э. Осгуда для описания представлений о 
системах массовой коммуникации. 

Результаты эмпирического исследования. Далее будет описано 
соотношение наличия значимых и незначимых связей относительно каждой 
из четырех систем массовой коммуникации между:  

 пятью базисными убеждениями, выявленными с помощью 
«Шкалы базисных убеждений», разработанной Р. Я. Бульман, и 
модифицированной М. А. Падун и А. В. Котельниковой; 

 градацией парных ассоциаций («хаотичный–
упорядоченный», «простой–сложный», «быстрый–медленный», 
«жизнерадостный–унылый», «глупый–умный»), взятых из метода 
Семантического Дифференциала Ч. Э. Осгуда, относительно каждой из 
четырех систем массовой коммуникации. 

У подростков виден явный акцент на «интернете», с которым они 
связывают «образ «Я» и «удачу» в первую очередь, рядом с ними находится и 
«справедливость», группа описывает его как «упорядоченный», «умный». 
Также «удача» и «образ «Я»» отмечаются и у СМК «печать», со сдвигом в 
диадной паре «быстрый-медленный» в сторону последнего. «Образ «Я»» 
вместе с «убеждением о контроле» коррелирует с «упорядоченным» ТВ. 

Взрослые тоже связывают «удачу» с «интернетом» («быстрым» и 
«жизнерадостным»), в меньшей степени с – «простым», «быстрым» и 
«жизнерадостным» «телевидением», к последнему относится еще и 
«справедливость». В «печати» они видят «доброжелательность окружающего 
мира» и немного «убеждения о контроле» и вслед за подростками 
ассоциируют ее с прилагательным «медленный». 

Пожилые вслед за ними (или, скорее, наоборот) связывают 
«простую», «унылую» и «умную» «печать» с «доброжелательностью 
окружающего мира». Это их единственный такой явный акцент. Все же часть 
«ДОО» на ровне с «убеждением о контроле» и «справедливостью» относится 
к «простому», «жизнерадостному» и «умному» «радио». 

В данном исследовании не было акцента на направлении связей, лишь 
на их количество. Мы посчитали это достаточным для первичного 
погружения в тему. Корреляция носила разный характер: прямой, обратный, 
попадала в зону неопределенности и в своем большинстве вовсе не 
проявлялась.  

Выводы. Каждой из особых социальных групп свойственен свой набор 
базисных убеждений и предпочитаемых средств массовой коммуникации. 
Несмотря на схожесть в выборе (различия, конечно, тоже присутствуют), как 
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таковой связи между группами не обнаружено. Это может говорить о том, что 
значительную роль в построении картины мира поколений (в лице базисных 
убеждений) играют не только межличностные контакты, но и нечто большее 
– массовая коммуникация. Ровно так же, как и шкалы семантического 
дифференциала указывают на наличие выбора и предпочтений из круга 
систем, которые, в свою очередь обусловливают массовую коммуникацию. 

 
Список использованных источников 

 
1. Знаков В.В. Понимание субъектом социокультурной 

реальности мира человека // Южно-российский журнал социальных наук. 
2016. С. 8–25. 

2. Казакова Л.П. Психология массовых коммуникаций: учеб. 
Пособие; Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова. — М. : МГУП имени 
Ивана Федорова, 2014. — 214 с. (9–23). 

3. Кожевникова О.В., Вьюжанина С.А. Психосемантика. Метод 
семантического дифференциала: учебнометодическое пособие для студентов 
высших учеб. заведений / О.В. Кожевникова, С.А. Вьюжанина. – Ижевск: 
Издательский центр «Удмуртский университет», 2016. – 120 с.  

4. Марцинковская Т.Д. Культура и история как варианты 
парадигм в психологии // Психологические исследования. 2016. Т. 9, № 48. –1 
с. 

5. Марцинковская Т.Д., Орестова В.Р., Мишина Г.А. Концепция 
П.Я.Гальперина в контексте современной методологии // Психологические 
исследования. 2017. Т. 10, № 55. С. 11. 

6. Падун М. А., Котельникова А. В. Модификация методики 
исследования базисных убеждений личности Р. Янофф-Бульман 
//Психологический журнал. Т. 29 (4). 2008. С. 98–106. 

 
 

PECULIARITIES OF SOCIAL REALITY PICTURE CONSTRUCTION  
IN THE PROCESS OF MASS COMMUNICATION  

OF SPECIAL SOCIAL GROUPS 
 
 
The authors of the work highlighted the features of building a picture of 

social reality in the process of mass communication among representatives of 
different social groups. Namely, the dependence of ideas about oneself and about 
the world (in the form of basic beliefs) in the specifics of mass communication 
among different generations. The data will be useful for building or adapting social 
programs aimed at overcoming communication barriers for special social groups. 
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Мордва – самый многочисленный из финно-угорских народов волжско-

финской подгруппы, история которого тесно связана с Россией. 
Межэтнические связи русского и мордовского этносов до сих пор вызывают 
интерес ученых и исследователей всего мира. Факторы взаимодействия двух 
национальностей имеют большое значение в выстраивании межэтнических 
и добрососедских отношений. Важно отметить, что диалогические связи 
двух культур позволяют взаимно обогатиться каждому представителю 
народа и при этом, непременно, сохранить свою целостность и единство. 

 В данной статье рассматриваются факторы формирования и 
развития взаимоотношений русского и мордовского народов, развивающихся 
на основе литературно-публицистического творчества.  

 
Ключевые слова: традиции, этнос, взаимовлияние, 

взаимопроникновение, развитие литературы, диалогические отношения, 
возрождение, диалог, мордовский народ, единство, связи. 

 
 
На сегодняшний день этнокультурное развитие отдает предпочтение 

духовно-практическому возрождению народов России и выдвигает на первый 
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уровень свободное развитие национальных особенностей, сохранение 
традиций и культурного наследия. [1]. 

Выявление основы развития литературы и публицистики 
многонациональной России невыполнимо без решений вопросов традиций 
непосредственно в литературном процессе, без объективного анализа 
конкретных явлений литературы и особенностей ее развития. 

Несомненно, что для изучения-этноса немаловажное значение имеет 
его история. Исследователи впервые обратились к историческому прошлому 
мордовского народа, в XVIII - начала XIX столетий, считая его крупным и 
сильным племенем Европейской России.  

Давняя смежность русского и мордовского народов, взаимодействие в 
течение продолжительного времени, не могло не отразиться в литературной 
культурной жизни, что непременно привело к диалогическим связям между 
культурами, испытывающими необходимость друг в друге. 

Стоит подчеркнуть, что «первые признаки, указывающие на связь 
русских с мордвой, относится к VI-VII в.в. н.э.» [2]. Исследователь К.А.Смирнов 
указывает, что в XIII в. «уже были села с большим процентом русских» [3]. 

Уже в трудах известных исследователей, ученых-фольклористов и 
этнографов XIX - начала XX веков, изучающих культуру и фольклор 
мордовского народа, отмечалось неоспоримое сходство ряда народных 
обычаев и произведений устного народного творчества русского и мордовского 
народов. В качестве яркого примера можно привести книгу П.И. Мельникова-
Печерского «Очерки мордвы», в котором наиболее концентрировано 
художественное изображение образа мордвы. Это историческое произведение, 
конечно, по стечению времени, устарело, но справедливо будет заметить, что 
оно и сейчас представляет большой познавательный интерес для истории 
мордовского народа. Отличаясь занимательностью содержания, произведения 
такого типа, носят характер этического повествования, уравновешенного и 
обстоятельного. 

«Очерки мордвы» состоят из шести разделов, где первые два 
посвящены истории мордовского народа, а остальные – религиозным 
верованиям, обрядам. В произведении вплетаются ряд народных легенд, 
преданий, которые в полном объеме раскрывают богатство национальной 
фантазии, глубоко проникают в источник народного творчества [4]. 

К вопросам взаимодействия литератур различных народов и их 
непосредственному взаимовлиянию всегда обращались с повышенным 
интересом и вниманием. В.И.Кулешов пишет: «Мы все еще боимся слова 
«влияние». Но почему сложный процесс взаимных общений нужно сводить к 
плоско понимаемому влиянию? Здесь могут быть самые разнообразные формы 
связей. Принципиально важно понять, что связи – одна из сторон 
национальной литературы. Они вкраплены в литературный процесс, их не 
выкинешь из следственно-причинного ряда. Первопричины всегда 
национальны, закономерны. Но есть мыслительно-художественный материал, 
жанры, традиции. Новое движение происходит не только в силу внутренних 
причин, но и под влиянием традиций» [5]. 

Как и для многих младописьменных литератур, для мордовской 
литературы, особенно в процессе ее зарождения и дальнейшего развития, 
огромную роль играли традиции народного творчества. Письменная 
мордовская художественная литература своими корнями уходит в 
дореволюционное прошлое, а ее первые ростки появились в конце XVIII начале 
XIX века. Зарождение и развитие литературы и публицистики мордовского 
народа было определено процессами экономического и культурного 
взаимодействия соседствующими народами Поволжья. 
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Начиная со второй половины XVIII столетия, в результате увеличения 
темпа русского просветительского движения, усиления распространения 
христианства в Поволжье, в миссионерских целях начинается печатание книг 
на инородческих языках, появляются первые исследовательские работы о 
языке и жизни мордовского народа, формируются средствами русской 
письменности переводные и религиозно-нравственные тексты на мордовских 
языках, делаются попытки «художественного сочинительства» на эрзя и мокша 
языках. 

Возросшее этническое самосознание, интерес к прошлому своего 
народа и других этнических групп на сегодняшний день, как никогда, получили 
новый толчок. Данный факт ставит перед учеными-исследователями новые 
цели, накладывая огромную ответственность за правильные ориентиры 
освоения прошлого и новые установки на грядущие времена. 

Традиции всегда национально обусловлены. История каждой 
национальной литературы правомерно представляется как процесс то более, 
то менее интенсивного обогащения национального художественного опыта 
новыми открытиями и достижениями, с которыми нация входит в жизнь 
человечества, не только пользуясь художественной сокровищницей, но и 
обогащая ее своим вкладом. 

К настоящему времени учеными-исследователями подобрано и 
проанализировано большое количество материалов по истории, культуре, 
быте, фольклористике и традиций мордовского народа. Как отмечает 
Афроськина О.А.: "Традиция — это социально-ценностные критерии, 
аккумулирующие в себе этапы творческого развития, обусловленные прошлым 
опытом духовной жизни народа, предполагающие, дающие толчок к созданию 
новой информации, новых художественных концепций" [6]. 

На современном этапе, когда в сфере межнациональных и 
национальных отношений в науке на первый план выдвинулась разработка 
вопросов возрождения и сохранения культурных традиций народов России, 
тема взаимодействия нескольких народов приобретает немаловажные 
общенаучные и историко-литературные значения. 
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Factors of formation of dialogical relations of the Russian and Mordovian 
peoples. Principles of literary and journalistic creativity 

 
 
The Mordvins are the most numerous of the Finno-Ugric peoples of the 

Volga-Finnish subgroup, whose history is closely connected with Russia. The 
interethnic relations of the Russian and Mordovian ethnic groups still arouse the 
interest of scientists and researchers around the world. The factors of interaction 
between the two nationalities are of great importance in building interethnic and 
good-neighborly relations. It is important to note that the dialogical ties between 
the two cultures allow each representative of the people to be mutually enriched 
and at the same time, without fail, to preserve their integrity and unity. This article 
examines the factors of formation and development of relations between the 
Russian and Mordovian peoples, developing on the basis of literary and journalistic 
creativity. 

 
Keywords: traditions, ethnos, mutual influence, interpenetration, 

development of literature, dialogic relations, revival, dialogue, Mordovian people, 
unity, connections. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы межкультурной 

коммуникации, связанные с ее социально-психологическими аспектами. 
Раскрывается сущность стереотипов, причины и источники их 
возникновения. Определяется роль стереотипов в межкультурной 
коммуникации, а также способы их формирования и усвоения человеком. На 
основе анализа авторы делают вывод о парадоксальном характере 
стереотипов и предлагают способы преодоления данного парадокса.  

 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, человек, общество, 

стереотип, стереотипизация, межкультурное взаимодействие, 
предрассудок, культура, нация. 

 
Как известно, культура и коммуникация неразрывно связаны между 

собой. Следует отметить, что коммуникация является важнейшей частью 
жизни каждого из нас и в то же время она является частью культуры в целом. 
Подобная тенденция хорошо просматривается, например, когда человек 
читая, наблюдая и обмениваясь новостями с представителями того или иного 
общества, подсознательно осваиваеттрадиции, нормы, ценности и 
взглядыконкретнойкультуры, чего нельзя было бы достигнуть без 
взаимодействия с обществом, т.е. без коммуникации. В 1954 году ученым 
исследователем Э. Холлом была выдвинута концепция о диалектическом 
единстве коммуникации и культуры. Вплоть до наших дней данная концепция 
является базовойв изучении и исследовании проблем, связанных с 
межличностной и межкультурной коммуникацией. 

Рассмотрение общенаучной литературы по теме исследованиядает 
возможностьговорить о том, что само понятие «межкультурная 
коммуникация» (МКК) представляется многогранным и неоднозначно 
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трактуется в различных учениях. Согласно отечественным лингвистам Е.М. 
Верещагину иВ.Г. Костомарову, МКК и есть «адекватное взаимопонимание 
двух участников коммуникативного акта», которые относятся к 
представителям различных народных культур и наций [1]. Исследователи из 
Франции Ж. Ладмираль и Э. Липьянский под МККпонимают такие 
отношения, которые возникают между людьми, принадлежащими к разным 
сообществам и культурам [8].В ходе данного исследования мы рассмотрим 
МКК как межличностное или межгрупповое общение среди представителей 
различных культур и субкультур, в соответствии с которым«имплицитно или 
эксплицитно проявляется чужеродность партнёров по коммуникации», 
влияющая на итог их взаимодействия [4]. 

По большей части процесс восприятия людьми друг друга происходит 
через призму уже заранее устоявшихся и сложившихся стереотипов. Именно 
это явление может подвергать риску результат общения. В соответствии с 
этим, противоречие учета существующих стереотипов в обществе и 
построения нормального поведения общения по-прежнему остается 
актуальным. 

Американский журналист У. Липпман в 1922 году ввел определение 
понятия "стереотипы", под которыми он подразумевал ориентированные и 
обусловленные культурой «картинки мира» в сознании человека, которые 
экономят его усилия при восприятии сложных социальных объектов, а также 
защищают его ценности, нормы, позиции и права [5]. 

Если рассматривать понятие "стереотип" под углом МКК, важно 
отметить, что под стереотипами понимаются некие обобщения социальной 
базы и опыта членами определенной лингвокультуры, когнитивные образцы, 
используемые для категоризации мира, своеобразные упрощенные схемы, 
которые помогают человеку ориентироваться в мире и социуме [2]. 

Основным мотивом образования подобных стереотипных 
представлений считается предрасположенность человека различать людей по 
двум группам – "свои" и "чужие». Рычаги образования стереотипов нередко 
связаны не столько с человеком, сколько с особенностями его психики и 
мышления. 

Возникновение и усвоение стереотипов в сознании человека 
происходит в соответствии с рядом признаков, среди них: возникновение 
стереотипов благодаря ограниченному личному контакту людей; 
возникновение и усвоение стереотипов людьми обуславливается такими 
процессами, как социализация и инкультурация; усвоению стереотипов 
способствует долгое взаимодействие с друзьями, коллегами, руководством, 
сверстниками и другими; формирование стереотипов благодаря средствам 
массовой информации (СМИ) [3].  

Более того, формирование стереотипов как в процессе 
неорганизованной, случайной передачи информации (поговорки, пословицы, 
частушки, слухи, сплетни и др.), так и в процессе организованного, 
непосредственного межкультурного взаимодействия происходит с опорой на 
предубеждения, которые складываются на протяжении целых эпох и в 
основном передаются благодаря художественной литературе и фольклору. 

Значение стереотипов в МККво многом неопределенно и нельзя его 
недооценивать. Невзирая на то, что стереотипы являются неким ориентиром 
для человека, они порой являются препятствием на пути к установлению 
взаимопонимания между коммуникаторами. Стереотипы могут 
препятствовать успешной коммуникации тогда, когда человек делает 
поспешные выводы, ошибочно относит своего собеседника к группе, к 
которой он не имеет никакого отношения, смешивает или путает 
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стереотипные представления о его национальном характере, основываясь 
исключительно на имеющихся у него стереотипах. Среди ряда других причин 
отрицательного влияния стереотипов на взаимодействие представителей 
различных культур, можно выделить следующие: во-первых, в соответствии с 
уже имеющимися стереотипами сложно определять своеобразные, личные 
особенности собеседников; во-вторых, стереотипыспособствуют укоренению 
возникновения ложных убеждений и верований человекаи, соответственно, 
последний начинает воспринимать их как истину;в-третьих, стереотипы в 
основном представляют собой ошибочные убеждения и основываются на 
искаженном восприятии определенной этнической группы[3]. Сфера 
действия стереотипов не ограничивается рамками «чужой» культуры. 
Мышлению с опорой на стереотипы подвержены люди и в "своей"культуре [2].  

Исследователь О.А. Леонтович под понятием 
стереотипизацияподразумевает неподвижный взгляд на социум и человека в 
целом, отсутствие восприятия уникальности человеческой личности, 
стремление свести всех людей к ограниченному числу типов со стандартным 
набором характеристик. Большинству людей легче просто следовать уже 
устоявшимся стереотипам, нежели пробовать и пытаться воспринимать 
окружающие их события каждый раз в новом виде. При таком явлении 
стереотипы выступают в роли некоего защитного механизма от всего 
неизвестного и нового [5].  

Согласно данным психологов, две трети основных форм поведения 
людей обусловлены стереотипами. Ученые связывают это со склонностью 
людей заострять свое внимание на таких особенностяхповедения 
собеседника, которые являются подтверждением уже имеющихся 
стереотипах о них [7]. 

Порой, основываясь лишь на стереотипах, сложно выявить 
определенные индивидуальные особенности человека, т.к. в них заранее 
заложено знание о том, что все представители той или иной группы обладают 
одинаковыми чертами. Приведем следующий пример. У представителей 
немецкой нациипри общении с коммуникабельными итальянцами может 
возникнуть стереотипное представление о том, что все итальянцы очень 
активныи экспрессивны, а представители итальянской нации, наоборот, 
могут сделать вывод о том, что все немцы очень холодные и сдержанные 
люди, которые редко дают волю своим эмоциям. Такие стереотипы 
сложились не сразу, а в результате долгой истории взаимодействия 
представителей двух разных народов. 

Следовательно, благодаря распространенности стереотипных 
представленийпри знакомстве с иностранцами люди уже имеют 
определенные представления о той или иной культуре, которые были 
заложены глубоко в их сознании. 

Стереотипные представления необязательно служат помехой при 
общениикоммуникаторов. Одним из положительных моментов наличия 
стереотипов о поведении представителей других групп, культур и этносовв 
сознании каждого человека является то, что оно помогает составить 
первоначальный образ собеседника, «настроиться» на беседу, не будучи 
знакомым с ним. 

Таким образом, человек хранит в своем сознании стереотипывне 
зависимости от обстоятельстви передает их новому поколению. Вследствие 
этого, во время межкультурного общения нужно уметь осторожно и 
правильно обращаться со стереотипами, то есть не только основываться на 
них при общении с представителями разных культур, но и быть готовым к 
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тому, чтобы отказаться от этих стереотипов, если они не будут 
соответствовать реальной действительности. 

Вступая во взаимодействие с членами другой культуры или нации, у 
человека проявляется естественная склонность к восприятию их поведения со 
стороны культуры, к которой он принадлежит. Вместе с тем, человеку в 
процессе межкультурной коммуникации сложно сохранить объективность по 
отношению к своемусобеседнику, трудноизбавиться от субъективности в 
своих суждениях о какой-то определенной группе лиц, принадлежащих той 
или иной культуре, сложно постоянно воспринимать большое количество 
аспектов окружающего мира во всех подробностях. Важно отметить, что 
полностью избавиться от культурных стереотипов людям, скорее всего, не 
удастся. 

МКК по отношению к стереотипамво многом парадоксальна. Если 
посмотреть с одной стороны, то важно отметить, что стереотипные 
представления способствуют определенной настройке на процесс 
коммуникации, подготавливаяее участников к коммуникации, атакже 
способствуют первоначальному налаживанию контактов, облегчают процесс 
общения с представителями другой культуры. Сдругой стороны, 
неправильное понимание поведения и намерений собеседника может 
привести к серьезному конфликту и негативным последствиям. 

Мы предполагаем, что способ преодоления данного парадокса 
состоит в том, что при взаимодействии с представителями различных культур 
нельзя полагатьсялишь на стереотипные представления или, тем более, на 
предрассудки. Стереотипы должны служить неким фактором, который может 
дать лишь первичное представление о той или иной культуре, народе или 
нации, которое со временем подвергается значительным изменения в 
процессе общения или более углубленного знакомства с той или иной 
культурой. 

Если человек способен осознать стереотипность собственного 
мышления, понять, что стереотипы чаще искажают реальную 
действительность, порой наделяя человека или группу людей чертами, 
которые приписало им общество,то он способен адекватно реагировать на 
поведение и действия собеседниковв ситуации межкультурного общения, а 
также выстраивать хорошие взаимоотношения, не опираясь исключительно 
на стереотипы общества. 
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THE IMPORTANCE OF STEREOTYPES  

FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 
 
. 
 
The article deals with the actual problems of intercultural communication 

related to its socio-psychological aspects. The essence of stereotypes, the causes and 
sources of their occurrence are revealed. The role of stereotypes in cross-cultural 
communication is determined, as well as the ways of their formation and 
assimilation by a person. Based on the analysis, the authors draw a conclusion about 
the paradoxical nature of stereotypes and suggest ways to overcome this paradox. 
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В статье рассматривается формирование этнокультурных 

представлений младших школьников о традициях русского народа и его 
реализация процессе уроков технологии в соответствии со ФГОС НОО. В 
работе описана актуальность, возможности применения лепки для 
формирования этнокультурных представлений младших школьников о 
традициях русского народа, приводится пример специально разработанного 
урока технологии по изучению русского костюма, с использованием в 
практической работе пластичных материалов. 

 
Ключевые слова: урок технологии в начальной школе, 

этнокультурные представления о традициях русского народа, творческая 
деятельность младших школьников, лепка. 

 
Основной целью образования в начальной школе является не только 

передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, но и формирование 
представлений о родной культуре, истории, знание культурных традиций 
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своего народа. Младшие школьники ориентированы на изучение культурного 
наследия своей родины, что подтверждается программным материалом 
начальной школы по предметам: Технология, Изобразительное искусство, 
Литературное чтение, факультатив (в нашем крае – Кубановедение) и другим.  

Парадоксальная ситуация в формировании этнокультурных 
представлений заключается в том, что с одной стороны ребенок получает 
знания о культуре и традициях своего народа и местности с самого рождения, 
так как растет в той культурной среде, которая многими тысячелетиями 
складывалась на его малой родине, с другой стороны изменились условия и 
формы существования этнической культуры, в настоящее время общество 
стремится к поликультурной трансформации и тому подобному. Именно 
поэтому этнокультурные представления подрастающего поколения 
становятся чаще всего поверхностными, эклектичными. Поэтому введение 
подрастающего поколения в систему знаний и традиций своего народа стало 
проблемой современного образования. 

При достаточном методическом содержании технология может стать 
одним из ведущих предметов для формирования этнокультурных 
представлений младших школьников. Технология создает благоприятные 
условия для формирования основных компонентов учебной деятельности, 
фиксации задач, возникающих в ходе практической ситуации, обеспечения 
практических решений и достижений результатов. 

Наше исследование в области формирования этнокультурных 
представлений о традициях русского народа в начальной школе на уроках 
изобразительного искусства однозначно доказывает, что приобщая детей к 
традициям русского народа необходимо учитывать значение декоративно-
прикладного искусства для изучения народной культуры, которое, с одной 
стороны, выступает в роли катализатора детского творчества и сочетает в себе 
традиционный художественный опыт поколений, с другой стороны, 
способствует развитию художественного вкуса, эстетического идеала и 
творческих начал в личности младшего школьника, дает возможность 
почувствовать материальность культуры [1]. 

Декоративно-прикладное искусство является мощным средством 
эстетического и нравственного воспитания, развития уважения к культуре 
народов России. Простые и красивые поделки помогут привить любовь к 
родному краю, учат младших школьников видеть и любить природу, ценить 
традиции родных мест, уважать труд взрослых. В произведениях декоративно-
прикладного искусства младшие школьники видят мудрость народа, в них 
заложены его характер, образ жизни, душа народа, его чувства и 
представления о жизни. 

В своей работе Н. И. Данилова отметила, что художественное 
творчество, основанное на знаниях народного и декоративно-прикладного 
искусства, формирует у младших школьников отношение к ремеслам как к 
основе благополучия жизни, источнику творческого освоения культурно-
исторического наследия [2]. 

Декоративно-прикладное искусство создает среду, в которой живут 
люди, оно украшает быт, делает жизнь более привлекательной и 
праздничной. Оно сохраняет многовековые традиции, передаваемые из 
поколения в поколение. Дети на уроках технологии знакомятся с 
произведениями искусства, рожденными в крестьянской среде, с истоками 
его образного языка, узнают, что означают древние образы, символы. Это 
помогает младшим школьникам понять и полюбить народное искусство. 

При формировании этнокультурных представлений младших о 
традициях русского народа, Т. М. Геронимус обращает внимание на 
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творческие задания, связанные с выполнением лепных работ, в процессе 
которых учащиеся овладевают элементарными практическими умениями и 
навыками создавать фантастические образы глиняных игрушек, усваивают 
разные традиционные приёмы лепки. Овладение элементарными 
практическими умениями и навыками декоративно-прикладного и народного 
искусства как одного из видов художественной деятельности реализуется в 
познании композиционных закономерностей орнамента и условий 
практического освоения приёмов народной художественной традиции [3]. 

Знакомство обучающихся с декоративно-прикладным искусством 
нашего народа происходит на уроках технологии в процессе ручного труда 
при изготовлении изделий из бумаги, картона, мелкого материала 
(бросового, природного, например, семян растений), в процессе лепки и 
другого. Важную роль на уроках технологии играют пластичные материалы: 
пластилин, соленое тесто, глина и другие. Пластилин – наиболее доступный 
и легко обрабатываемый материал, поэтому в начальной школе он получил 
наибольшее распространение. Лепка включает в себя не только конкретные 
занятия с пластилином или глиной, а постоянную работу учителя с 
учениками. 

Приведем пример урока технологии по формированию 
этнокультурных представлений младших школьников в процессе лепки. 

Тема: Одежда народов России. 
Цель урока: самостоятельное моделирование одежды из картона и 

пластилина, способствующее развитию конструкторско-технологических 
умений и художественно-эстетическому восприятию. 

Ход и содержание урока: 
Сообщение темы и целей урока 

 Ребята, обратите внимание на оформление доски. Можете ли вы 
сказать, о чем пойдет речь на сегодняшнем уроке? 

 На предыдущих уроках мы узнали, какую одежду носили другие 
народы, «заглядывали» в сундуки русских крестьян. А чтобы вспомнить об 
этом я предлагаю вам отгадать кроссворд. Обучающиеся разгадывают 
кроссворд с доски со словами, обозначающими элементы национальной 
одежды. 

Основная часть 
Беседа об одежде народов России 

 В выделенном прямоугольнике кроссворда у нас получилось слово 
«понева». Понёва – элемент русского народного костюма, шерстяная юбка 
замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, клетчатой 
темно-синей) с богато украшенным подолом. 

 Понева – это часть какого костюма? 

 Значит, сегодня на уроке мы будем изготавливать… 

 А какая же была одежда у древних славян, предков русского 
народа? 

 Ребята, а разве сегодня мы не носим такую одежду? 

 А одежда, которую носили наши предки, вам нравится? Она 
красивая? 

 Как вы думаете, почему одежда во все времена была такая разная?  

 Наши предки тоже учитывали эти особенности при создании 
костюма, но главное, что наши предки также учитывали свои знания и 
представления о том, как устроен мир, которые мы сегодня не учитываем в 
нашей одежде. Например, женский головной убор сравнивали с небесным 
миром: птицами и солнцем. Подвески, висевшие на головном уборе, 
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символизировали осадки: дождь и снег. Одежда от плеч до пола – земной мир, 
в котором живет человек. Согласно этой идее, платья украшались 
различными узорами. Когда мы говорим об истории костюма, мы не можем 
не вспомнить, какую одежду носили на Руси. Некоторые из ее типов 
упоминались в кроссворде. 

 Интересен тот факт, что крестьяне верили в то, что для того, чтобы 
нечисть не проникла к человеку на одежду необходимо нанести с помощью 
вышивки и тесьмы обережные знаки вышивки, которые располагались там, 
где одежда заканчивалась: ворот, манжеты рукавов, подол – это самые 
украшенные места рубахи. 

 Россия – огромное государство, которое населяют множества 
больших и малых народов. Каждый из них привносит в одежду свои 
особенности, об этом нам рассказывают иллюстрации, на которых мы видим 
русский народный костюм различных регионов России. 

Б) Практическая часть 

 Давайте составим план работы. 

 Посмотрите на карточки. Расположите этапы плана в правильной 
последовательности, посовещайтесь в группах и распределите, какие 
действия необходимо сделать на каждом этапе. 

 И так, что мы должны сделать на первом этапе? 

 Правильно! Замысел. Подумать, для кого будет предназначена 
одежда, какого фасона она будет: мужская, женская, девичья; сарафан, рубаха, 
понева. Эту работу, вы должны выполнить вместе, совещаясь в паре. 

 Что мы должны сделать на втором этапе?  

 Да, на втором этапе, мы заготавливаем шаблон русского костюма. 
Прорисовываем его, согласно фасону национальной одежды. 

 Что необходимо сделать на третьем этапе? 

 Верно! Доработать детали. Продумать детали одежды, которые 
должны входить в костюм. Прорисовать эти детали на заготовке. Это может 
быть, например, вышивка, тесьма. 

 Что необходимо сделать на четвертом этапе? 

 Молодцы, на четвертом этапе мы должны заготовить украшения 
(вышивки и мелких деталей) для костюма из пластилина. Вылепить заготовки 
орнамента из двух пластин и жгутиков разного цвета и нарезать на полосы. 

 Что необходимо сделать на пятом этапе? 

 Сборка орнамента на шаблоне костюма. Вылепливание мелких 
деталей одежды. Прикрепление аксессуаров на одежду, по правилам 
украшения русского костюма.  

 На этом этапе мы можем проявить свое творчество и добавить 
аксессуары. К аксессуарам могут относиться пояс, ожерелье, браслет и другое. 

 Ребята, приступайте к его моделированию, не забывайте о плане 
работы. 

Подведение итогов. 
Примеры работ обучающихся представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Работы обучающихся 
 
При соответствующем содержательном и методическом наполнении 

предмет «Технология» может стать опорным для формирования 
этнокультурных представлений младших школьников. Этот предмет создает 
благоприятные условия для формирования знаний и умений в области 
декоративно-прикладного искусства, во многом отражающего культурные 
традиции русского народа. 
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FORMATION OF ETHNO-CULTURAL IDEAS OF YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN ABOUT THE TRADITIONS OF THE RUSSIAN PEOPLE 

IN THE LESSONS OF TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF MODELING 
 
 
The article deals with the formation of ethno-cultural ideas of younger 

schoolchildren about the traditions of the Russian people and its implementation 
in the process of technology lessons in accordance with the Federal State 
Educational Standard of Higher Education. The article describes the relevance and 
possibilities of modeling for the formation of ethno-cultural ideas of younger 
schoolchildren about the traditions of the Russian people and provides an example 
of a specially developed technology lesson for the study of Russian costume, using 
plastic materials in practical work. 
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В данной статье рассматриваются миграционные процессы и 

теоретические основы движение трудовых ресурсов. Введениях авторы 
утверждает ранее разработанные со стороны отечественными 
демографами своеобразные стереотипы «социально демографический 
стереотип» и «сохранение высокого уровня рождаемости основной массы 
коренного населения» не теряют свои научные закономерности и остаётся 
основными факторами развитие демографических процессов. При проведении 
исследований выполнено сравнительный анализ теоретических материалов. 
Применены исторические методы – методы систематизации и 
классификации географической информации.  

 
Ключевые слова: уровень рождаемости, снижение рождаемости, 

воспроизводства населения, факторы демографических процессов, 
трудообеспеченность, занятость, безработица. 

 
Введение. Узбекистан отличается среди стран СНГ – большим 

человеческим потенциалом и своеобразном воспроизводством населения. 
Ежегодной рост трудовых ресурсов составляет 600 тысяч человек и более.  

Еще в восьмидесятых годах прошлого века отечественные авторы 
дали свои оценки на изменение демографических процессов. Эти факторы в 
свою очередь, играет ключевую роль социально-экономического развития в 
Узбекистане. Эти позитивные сдвиги являются результатом последовательно 
реализуемой в регионе принятых мер совершенствования, размешения 
производительных сил по территории с учётом обспечения занятости и 
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выравнивания уровней социально-экономического развития областей или 
вилаятов, оптимизации сочетания отраслевого и территориального 
принципов управления, особенностей демографической ситуации и 
миграционной подвижности населения. 

Методы исследования. При подготовке статьи внедерено основные 
методы экономической географии и статистики. В условиях переходного 
этапа от плановой экономики к рыночной, очень сложно было 
исследователям получать формированные источники информации. 
Анализированы собранные материалы со стороны автора статистические 
данные, а также экологические и гидрологические карты. Проведено 
сравнительный анализ теоретических материалов. Применены исторический 
метод, с использованием способов систематизации и классификации 
географической информации.  

Результаты и обсуждение. Процесс миграции - это территориальное 
перемещение населения, которое напрямую затрагивает все сферы 
экономической и социальной жизни, и в свою очередь связано со 
значительными проблемами в размещении населения. Сегодня миграция 
населения стала предметом исследований в ряде дисциплин, включая 
демографию, экономику, политологию, социологию, статистику, 
этнографию. Как заметил З.Х. Райымджанов: «История человечества тесно 
связана с историей переселения». Международная миграция трудовых 
ресурсов началась несколько сотен лет назад и привела к значительным 
изменениям между этими периодами. Конечно, эти Великие географические 
открытия и последовавшие за ними изменения в международном разделении 
труда привели к такому развитию процесса миграции. Например, открытие 
американского континента или изучение полезных ископаемых на 
африканском континенте привело к интенсификации миграционных 
процессов по Европе, Африке, Америке. Первая и вторая мировая миграция 
были связаны в основном с политическими процессами. Другие факторы, 
влияющие на миграцию населения, в этот период были исключены. 

По оценкам, годовой миграционный баланс в 1990-е годы составлял в 
среднем 1 миллион долларов, то есть количество иммигрантов в 
принимающие страны было на 1 миллион больше, чем количество уехавших, 
чего было много. Ожидается, что в ближайшие годы миграционное сальдо 
уменьшится в связи со стабилизацией мировой экономики. Объем денежных 
потоков, связанных с международной миграцией, оценивается в 100 
миллиардов долларов, и их можно легко приравнять по размеру к годовым 
прямым иностранным инвестициям. 

Эмиграция влияет на экономику стран, где сосредоточены трудовые 
ресурсы, потому что оттёк рабочей силы снижает безработицу. Например, в 
1970-х годах, когда Египетское правительство приняло программу борьбы с 
безработицей, оно предусматривало меры по поощрению эмиграции в страны 
Персидского залива. В Пуэрто-Рико закон о минимальной заработной плате 
предусматривает, что по крайней мере однотреть рабочей силы должна 
уезжать в Соединенные Штаты.  

Международная трудовая миграция зародилась сотни лет назад, и с 
тех пор в этом отношении произошли значительные изменения. 
Международная миграция была связана с экономическим развитием конца 
1960-х годов, и в ней начались активные изменения. В результате в 
значительной степени был сделан вывод о том, что международное 
перемещение рабочей силы влияет на темпы экономического развития как 
один из факторов производства, и причина этого движения связана с тем, что 
уровень заработной платы варьируется в разных странах.  
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Сторонники неоклассической теории, основанные на убеждении, что 
«каждый получает и употребляет последние плоды своего труда», считают, 
что эмиграция способствует повышению благосостояния принимающей 
страны, в то время как экономическое развитие сохраняется или, по крайней 
мере, не снижается в стране происхождения.  

Сторонники неоклассицизма признают, что миграция может 
происходить в стране, экспортирующей рабочую силу, особенно 
высококвалифицированных рабочих. В связи с этим широко обсуждалась идея 
облагать налогом «утечка умов» и передавать доходы ООН и использовать их 
в целях развития. В последние годы консолидация стала доминировать в 
стране как важный фактор экономического развития. 

Учитывая, что накопленный человеческий потенциал является 
важным фактором экономического развития, можно также рассматривать 
человеческий потенциал как одну из причин, по которые темпы 
экономического развития различаются на международном и национальном 
уровнях. Международные мигранты в основном делятся на 5 категорий: 

1. Иммигранты и не иммигранты, которые въехали в страну 
открыто. Для стран, которые долгое время принимали иммигрантов, 1980-е и 
1990-е были периодом, когда иммиграция приобрела известность; 

2. Трудовые мигранты по контракту. К концу 1990-х их было 25 
миллионов во всем мире, было больше одного. Большинство стран ощущают 
потребность в иностранной рабочей силе. В этих случаях страны с большой 
рабочей силой, например, некоторые регионы Азии, то есть ряд стран на 
востоке, соглашаются на такие соглашения. 

3. Иммигранты, прибывающие тайно. К концу 1990-х годов это 
число выросло до 30 миллионов, была больше женшины, чем мужчины. 
Скрытые иммигранты есть почти во всех промышленно развитых странах. 
Некоторые из них пересекают границу, другие не покидают зарубежную 
страну после истечения срока действия визы: таких людей обычно нанимают 
на самые низкооплачиваемые должности. 

4. Просители убежища. Число мигрантов в этой категории было 
очень небольшим до 1980-х годов, а затем значительно увеличилось. К концу 
90-х 1 млн. сформировал человека. Лица ищут убежища по политическим 
причинам, в связи с экономическими обстоятельствами.  

5. Беженцы. По данным ООН, к концу 1990-х годов количество 
беженцев в мире составляло 22 миллиона. (из которых около 4 миллионов 
живут под эгидой ООН, даже если они вернулись на родину). Большинство 
беженцев сегодня живут в специальных лагерях. Эти лагеря спонсируются 
ООН или частными агентствами. По оценкам, менее одного процента из них 
искали убежища в развитых западных странах. 

Регионализация миграции, или ориентация людских передвижений 
на тот же самый или близлежащие ареалы, – далеко не новый феномен, 
который еще в предыдущие столетия наблюдали и пытались объяснить 
исследователи миграции. Предтечей современных представлений о 
пространственных схемах мировых миграционных потоков являются 
сформулированные в XIX веке английским географом Э. Равенстайном 
«законы миграции». Отводя экономическим причинам определяющую роль в 
перемещениях населения, совершающихся главным образом из менее 
развитых в более развитые регионы, исследователь подмечал и существенное 
значение территориального фактора. Согласно выявленному ученым 
правилу, большинство мигрантов переезжает на короткие расстояния и 
интенсивность миграционных потоков между двумя географическими 
пунктами обратно пропорциональна расстоянию между ними. Эта 
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закономерность проявляется и в современных условиях в массовых 
миграциях, осуществляющихся между странами, которые находятся в одном 
и том же или соседних макрорегионах.  

В финальной точке, до которой, впрочем, пока еще достаточно далеко, 
человечество ожидает глобальное постарение. Сочетание снижающихся 
показателей смертности со снижающимися показателями рождаемости 
делает перспективу эйджинга неизбежной. У многих наблюдателей подобная 
картина будущего вызывает серьезную тревогу. Эксперты ООН 
предупреждают, что «старение населения беспрецедентно; оно не имеет 
параллелей в человеческой истории, и в XXI столетии мы станем свидетелями 
еще более быстрого старения, чем то, что наблюдалось в прошлом веке» 
[World Population Ageing.., 2008]. Высказываются опасения, что «глобальный 
эйджинг может вызвать кризис, способный потрясти мировую экономику и 
даже подорвать основы самой демократии» [Peterson, 1999]. Согласно этой 
точке зрения он представляет собой «более реальную и более серьезную 
угрозу, чем угрозы, связанные с разработкой химического оружия, 
распространением ядерного 
оружия или этническими конфликтами» [Peterson, 1999].[2]. 

По статистике ООН трудоспособный контингент составляет 
приблизительно 65% населения мира. Часть трудовых ресурсов, 
непосредственно привлеченная в общественное производство на данное 
время, составляет экономически активное (занятое) население. На него 
приходится в мире почти 3/4 трудовых ресурсов. Не задействованная в 
общественном производстве часть трудовых ресурсов относится к 
безработным. Безработица охватывает, прежде всего, специализированные 
районы, являющиеся наиболее чувствительными в кризисных ситуациях. Чем 
разнообразнее сферы приложения труда, тем меньше риск безработицы. 

Структура занятости отражает структуру хозяйства страны, уровень 
развития отдельных отраслей, особенности структуры промышленности 
составляет 25-40%, а количество занятых в сельском хозяйстве постоянно 
уменьшается. Можно сказать, это происходит фактически по всему миру. 
Потому что настоящий время сельской хозяйство боле наукоёмкой и более 
жизненно важной отраслью, чем прежние времена, и оно создает самые 
необходимые условия жизни.  

В то же время до 50% и более возрастает количество занятых в 
обслуживании, где представлены не только такие традиционные виды 
деятельности, как торговля, образование, здравоохранение и отдых, но и 
финансово-банковская информационная и прочие виды деятельности. В 
развивающихся странах около половины населения занята в аграрном секторе 
экономики. Доля занятых в промышленности здесь не превышает 15%. 
Значительный процент составляют занятые в сфере обслуживания, 
преимущественно в торговле и сфере бытовых услуг. В пост социалистических 
странах основная часть населения занята в материальном производстве 
(почти 40% — в промышленности и 20% — в сельском хозяйстве). На отрасли 
обслуживания приходится около 30%, причем 2/3 из них заняты в 
образовании, здравоохранении, культуре. Таким образом, прослеживается 
закономерная связь между структурой занятости, структурой производства и 
типом страны.  

Настоящего время динамика коэффициентов рождаемости в 
Узбекистане обнаруживает новые тенденции. Она указывает на наличие 
постоянного действующего фактора или совокупность факторов (здоровье 
родителей, повышения уровня занятости женщин в производстве, временный 
отъезд один из родителей в другие страны, социально-экологические, 
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психосоциальное, медицинские и другие факторы) оказывающих влияние на 
медленное снижение рождаемости. Следовательно, можно сказать, что 
демографические процессы оказывает существенное влияние на 
формирование здорового образа жизни.  

В Концепции демографического развития Российской Федерации 
среди основных приоритетов по миграции указывается, что на необходимость 
«привлечения иммигрантов в Российскую Федерацию, в первую очередь, из 
государств-участников СНГ». Мигранты из Средней Азии и в частности 
Узбекистана более адаптированные и страны региона имеют исторические 
миграционные тенденции с Россией. Основная часть мигрантов говорит на 
русском языке, потому что русский язык является приемлемыми для 
отношения и слабо знающие тоже быстро осваивают русский язык, потому 
что, они на родине проходит русский язык.  
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analysis of theoretical materials was carried out. Historical methods are applied - 
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Статья посвящена анализу актуальных проблем трудоустройства 

молодежи в современной России и предложению направлению повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда. Актуальность на выбранную 
проблематику обусловлена тем, что именно молодое поколение выступает 
категорией человеческого капитала, которому наиболее трудно 
осуществлять свое трудоустройство на предприятиях. В рамках статьи 
рассмотрены особенности молодежи, как категории рабочей силы на рынке 
труда. Перечислены основные факторы, которые приводят к проблемам 
трудоустройства молодежи в современной России. Предложены пути и 
направления обеспечения роста конкурентоспособности молодежи на рынке 
труда, как категории человеческого капитала. В заключении статьи, 
выявлено что главными методами повышения конкурентоспособности 
молодежи на рынке труда выступают предусмотрительность в 
квотировании рабочих мест для экономически активной молодежи; 
восстановление практики распределения выпускников высших учебных 
заведений на рынке труда; создание требовательных условий государства по 
отношению к предприятиям при приеме на работу молодых специалистов; 
модернизация и цифровизация образовательной сферы для обеспечения ее 
инновационного характера. 

 
Ключевые слова: молодежь, человеческий капитал, 

трудоустройство, безработица, занятость, рынок труда. 
 
На сегодняшний день, в России все еще низкий уровень внимания 

уделяется вопросам по решению проблем занятости молодежи. По мнению 
многих российских ученных и экономистов, повышение трудоустройства 
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российской молодежи может способствовать и стимулировать социально-
экономическое развитие государстве, поскольку молодые люди – это будущее 
нашей страны. 

При этом, отсутствие обеспечение стабильного процесса 
трудоустройства молодежи может стать причиной социального и 
экономического кризиса, поскольку большая часть новых семей и домашних 
хозяйств будут находиться за чертой бедности. 

Актуальность на тематику «повышение конкурентоспособности 
молодежи на рынке труда» обусловлена тем, что именно молодое поколение 
выступает категорией человеческого капитала, которому наиболее трудно 
осуществлять свое трудоустройство на предприятиях. 

Соответственно, целью статьи выступает анализ проблем 
трудоустройства молодежи в современной России и предложению 
направлению повышения их конкурентоспособности на рынке труда. 

Многие специалисты соглашаются, что трудоустройство молодежи 
становится объективной проблемой современного общества. Этому 
способствует и то, что в последние годы интересы самой молодежи 
обратились к поиску более быстрого и адекватного пути вхождения в статус 
взрослого, экономически самостоятельного человека [1]. 

К категории молодежи относится трудовой капитал возрастом от 18 
до 29 лет. Анализируя структуру демографии рынка труда Российской 
Федерации стоит отметить, что к данной категории молодых людей относится 
25% всех экономически активных граждан, имеющих возможность заниматься 
трудовой деятельностью. 

При этом большая доля безработных на рынке труда нашей страны 
формируется именно из людей данной категории, в особенности возрастной 
группы 20-24 лет (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Численность безработных  
по возрастным группам России, в тысяч человек [4] 

 
Так, категория людей возрастом от 20 до 24 лет характеризуется тем, 

что именно в данный период жизни молодое поколение заканчивает свое 
образование и пытается трудоустроится по специальностям, в которых они 
получали знания и навыки в учебных заведениях. 
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Однако, именно в данной категории наибольшая численность 
безработных по итогам 2019 года – 611 тысяч человек, когда, например, 
возрастная категория 30-34 лет имеет численность безработных – 500 тысяч 
человек. 

Ключевой характеристикой потенциала развития трудоустройства 
молодежи в современной России является то, что сегодня наблюдается 
процесс цифровой трансформации национальной экономики и бизнес-
деятельности. Появляются новые рабочие профессии, специальности, 
кадровые требования, которые легче удовлетворять именно молодому 
поколению, характеристикой которого выступает высокий уровень 
интеграции с цифровыми и информационными технологиями. 

На сегодняшний день можно выделить следующие факторы, которые 
приводят к проблемам трудоустройства молодежи в современной России [2; 
3]: 

- большая доля молодежи начинает раннюю трудовую активность, 
однако не готова соглашаться на этом этапе с низкими условиями оплаты 
труда; 

- большая доля молодежи заканчивает учреждения 
профессионального образования по специальностям, которые теряют свою 
актуальность на рынке труда; 

- стереотипы среди предпринимателей и работодателей о том, что вся 
молодежь – это неквалифицированная рабочая сила, которая заслуживает 
худшие условия оплаты труда; 

- общественные явления негативного характера, которые снижают 
степень вероятности трудоустройства российской молодежи; 

- социальные факторы и изменения, из-за которых современная 
молодежь негативно относиться ко многим рабочим профессиям, 
воспринимая их с низкой репутацией. 

Данные факторы, перечисленные выше приводят к тому, что 
основными проблемами трудоустройства молодежи в современной России 
выступают: 

- низкий уровень занятости; 
- низкий уровень оплаты труда; 
- трудности при карьерном росте. 
Также отдельной категорией проблем трудоустройства молодежи на 

рынке труда является их низкая конкурентоспособность, которая крайне 
остро влияет именно в периоде 2020-2021 годов, когда экономика Российской 
Федерации столкнулась с кризисом пандемии коронавирусной инфекции. 

Так, еще в 2020 году в условиях распространения пандемии ключевой 
проблемой для рынка труда России выступал рост безработицы. 

Безработица – это наличие в экономике страны группы людей, 
составляющих часть экономически активного населения, которые способны 
и желают трудиться по найму, но не могут найти работу по определенным 
причинам [6]. 

На рисунке 2 отображена динамика уровня безработицы населения 
страны по методологии МОТ за период 2020-2021 гг. 
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Рисунок 2 – Динамика уровня безработицы населения России за период 2020-

2021 гг., в % от численности рабочей силы [5] 
 
Стоит обратить внимание, что буквально с апреля месяца, когда 

России началась пандемия коронавируса, а Правительством РФ принятие 
карантинных мероприятий и ограничений, уровень безработицы начал свой 
резкий рост с 4,6% до 6,4%, зафиксированных в августе 2020 года. 

Исходя из этого, когда происходит рост безработицы, это 
сигнализирует о дисбалансе между совокупным предложением 
работодателей (то есть количества свободных рабочих мест и вакантных 
вакансий) и совокупным спросом (то есть количества безработных, которые в 
активном поиске трудоустройства). При таких условиях молодое поколение 
людей менее конкурентоспособно, что и обусловлено вышеперечисленными 
факторами. 

Важнейшей задачей для государства является обеспечение 
повышения конкурентоспособности молодежи России на отечественном 
рынке труда, чтобы она являлась конкурирующим элементом в сравнении с 
человеческими ресурсами других возрастных категорий. 

С целью обеспечения трудоустройства молодежи в современной 
России можно предложить следующие пути решения проблемы, среди 
которых: 

- предусмотреть квотирование рабочих мест для экономически 
активной молодежи; 

- восстановить практику распределения выпускников высших 
учебных заведений на рынке труда; 

- создать требовательные условия государства по отношению к 
предприятиям при приеме на работу молодых специалистов, которые имеют 
первое рабочее место. 

Также для решения данного вопроса, можно предложить следующие 
пути повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда со 
стороны самих предприятий, которые должны быть заинтересованы в: 

- формировании кадрового резерва и потенциала развития 
собственного человеческого капитала с раннего трудоспособного возраста; 

- повышении уровня производительности труда молодого поколения 
сотрудников. 

Можно предложить следующие области и направления 
инновационной деятельности предприятий российской экономики, которые 
способны обеспечить повышение конкурентоспособности молодежи на 
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рынке труда, у которых явно более адаптированные качества под 
инновационно-ориентированную сферу трудовой активности [7; 8]: 

1. Применение адаптивного ассессмента, в основе которого лежит 
использования ассессмента-центра, как способа оценки рабочего персонала 
предприятия к развитию и инновациям. 

2. Применение технологии искусственного интеллекта, которые 
будут активно применяться при подборе персонала, его обучении и развитии. 

3. Применение VR-технологии, которые будут активно применяться в 
рамках профессионального обучения, повышения квалификации и 
переориентации трудовых ресурсов на другие рабочие специальности. 

Однако, все-таки огромную роль за реализацию данной задачи 
ответственно государство. Так органами власти возможно принятие 
следующих механизмов развития и повышения конкурентоспособности 
молодежи на рынке труда в России, как: 

1. Обеспечение доступного качественного профессионального 
образования населению. 

2. Модернизация и цифровизация образовательной сферы для 
обеспечения ее инновационного характера. 

3. Формирование условий развития системы образования, которая 
будет учитывать потребности новых секторов российской экономики в 
человеческих ресурсах. 

4. Развитие сферы непрерывного профессионального образования, 
направленного на повышение профессиональной квалификации трудовых 
ресурсов. 

Таким образом, проблемы трудоустройства молодежи в современной 
России формируются исключительно из таких актуальных факторов, как 
стереотипы работодателей о молодежи, нежелание молодых людей работать 
на низкооплачиваемых местах работы, выбор молодежью неактуальных 
трудовых специальностей и направлений профессиональной деятельности. 

При этом, основными направлениями повышения 
конкурентоспособности молодежи на рынке труда являются 
предусмотрительность в квотировании рабочих мест для экономически 
активной молодежи; восстановление практики распределения выпускников 
высших учебных заведений на рынке труда; создание требовательных условий 
государства по отношению к предприятиям при приеме на работу молодых 
специалистов; модернизация и цифровизация образовательной сферы для 
обеспечения ее инновационного характера; развитие сферы непрерывного 
профессионального образования, направленного на повышение 
профессиональной квалификации трудовых ресурсов. 
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INCREASING YOUTH COMPETITIVENESS IN THE LABOR MARKET 
 
The scientific article is devoted to a research analysis of topical problems 

of youth employment in modern Russia and a proposal for the direction of 
increasing their competitiveness in the labor market. The relevance of the study on 
the selected problem is due to the fact that it is the young generation that is the 
category of human capital, for which it is most difficult to carry out their 
employment in enterprises. The article examines the characteristics of youth as a 
category of the labor force in the labor market. The main factors that lead to the 
problems of youth employment in modern Russia are listed. The ways and 
directions of ensuring the growth of the competitiveness of youth in the labor 
market as a category of human capital are proposed. In the conclusion of the article, 
the author found that the main methods of increasing the competitiveness of youth 
in the labor market are prudence in job quotas for economically active youth; 
restoration of the practice of distributing graduates of higher educational 
institutions in the labor market; creation of demanding conditions of the state in 
relation to enterprises when hiring young specialists; modernization and 
digitalization of the educational sphere to ensure its innovative character. 
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В статье дано обобщенное определение понятий «эффект от 

рекламы» и «эффективность современной рекламы». Определен набор 
оптимальных критериев и методов оценки эффективности рекламных 
мероприятий. Рассмотрены модификации критериев и методов оценки 
эффективности рекламы с учетом особенностей современного потребителя 
и современных форматов рекламы. 

 
Ключевые слова: рекламное обращение, эффективность рекламы, 

товарооборот, прибыль, воздействие на потребителя, критерий 
эффективности рекламы. 

 
В современной массовой коммуникации реклама занимает одно из 

ведущих мест. В рекламной коммуникации впервые встречаются, 
апробируются, усовершенствуются или достигают массового охвата много 
инструментов и технологий воздействия на аудиторию и взаимодействия со 
зрителями, слушателями, читателями и пользователями. 

У теоретиков и практиков во время стремительных изменений 
рекламных тенденций отсутствует универсальный набор методов и критериев 
для определения эффективности как классических, так и новых рекламных 
форматов, приемлемых для всего рекламного рынка. С каждым днем 
потребитель становится все более требовательным, возникают новые 
форматы рекламы, которые формируются при изменении устоявшихся, 
традиционных видов с целью привлечения специфических целевых 
аудиторий или с целью выделения из клаттера других рекламных сообщений. 
В связи с этим должны совершенствоваться методы и критерии, с помощью 
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которых возможно дать оценку современным рекламным форматам. Такая 
ситуация на рынке провоцирует агрессивный рост количества новых методов 
и критериев оценки на фоне их относительно низкой доказательной базы и 
информативности. 

В последние годы на тему эффективности рекламы современных 
форматов было опубликовано большое количество книг как за рубежом, так и 
в РФ. Одним из первых серьезных исследований стала работа А. Кутлалиева и 
А. Попова «Эффективность рекламы», которая основана на анализе большого 
количества статистических данных. После началась серия профессиональных 
и научно-исследовательских публикаций в профильных изданиях и в 
изданиях, освещающих темы рекламы в контексте развития бизнеса и 
экономики. Несмотря на большое количество работ, посвященных рекламе и 
ее эффективности, вопрос выбора оптимального комплекса методов оценки 
эффективности новых форматов рекламных кампаний с учетом особенностей 
современного восприятия еще недостаточно освещены. 

Современные маркетинговые проекты выглядят эффектно. Однако, 
далеко не очевидно, насколько данные рекламные кампании эффективны. 

Согласно работам, Марка Вануэля, доктора философии, профессора 
маркетинга HEC School of Management, современные альтернативные 
рекламные средства могут влиять на потребителей в трех направлениях. Во-
первых, они делают новую марку «реальностью», во-вторых, они повторно 
вызывают в воображении образы торговых марок путем создания 
ассоциативной связи, а в-третьих, они оказывают положительное влияние на 
восприятие рекламной информации вообще, потому что вызывает 
однозначно положительные эмоции. Таким образом, для достижения 
основных требований эффективности современной рекламы на 
нетрадиционных носителях является то, что между носителем и рекламным 
текстом сообщений образуются стабильные отношения, реализуемые на 
интуитивном уровне. 

Рекламу необходимо детально продумывать и подготавливать. Выбор 
объектов, которые призваны стать рекламными носителями, должен отвечать 
потребностям целевой аудитории и специфике рекламируемого товара. 

Главная задача новых маркетинговых форматов – это выделиться из 
общего рекламного потока и повысить эффективность рекламы. В связи с 
этим важным становится вопрос структуризации и модификации методик 
оценки результатов рекламного мероприятия и эффективности рекламной 
коммуникации новых форматов. Эффективность рекламы в общем 
выражении – это показатель, который отображает полноту достижения 
заявленных целей рекламы. Реклама сегодня отходит от применения 
традиционных методов и инструментов измерения эффективности, которые 
применялись ранее. Главным показателем считается соотношение рекламных 
расходов и увеличение товарооборота, а также достижения охвата 
определенной целевой аудитории. Также существует множество 
нестандартных, специфических критериев и методик оценки эффективности 
современной рекламы. Но количество существующих способов оценки не 
говорит о качестве и достоверности полученных результатов. Даже наоборот, 
результат использования различных методик выступает как экстенсивный, 
т.е. вместо однозначного ответа и конкретной определенной группы 
решений, специалисты получают только набор различных подходов, 
концепций, точек зрения и т.д. Поэтому, в большинстве случаев, можно 
ожидать лишь более или менее адекватные локальные решения, которые не 
характеризуются высокой точностью и информативностью. 
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Вопрос оценки эффективности рекламы продолжает массово 
изучаться. Сложность оценки рекламного эффекта обусловлена поведением 
потребителя, предусмотреть мотивы действий которого с учетом 
психологических особенностей личности и вероятности факторов, влияющих 
на личность, практически невозможно. 

Кроме того, критерии эффективности рекламы часто не учитывают 
возможность накопления положительного опыта от увиденного на 
подсознательном уровне. Срабатывает физиологическая закономерность, 
когда при многоразовом повторении определенного сообщения мозг 
человека передает сигнал в наши органы чувств о том, что все увиденное – это 
не новинка, а часть давно существующей реальности. Нетрадиционное 
рекламное сообщение воспринимается, в первую очередь, подсознательно. 
Это маркетинговая коммуникация, для размещения которой был избран 
очень удачный ассоциативный носитель, и целевая аудитория воспринимает 
такую рекламу без глубинного обдумывания. Реклама, а точнее рекламное 
сообщение автоматически сканируется нашими органами чувств, без особых 
усилий. Новые связи, установленные между отделами головного мозга, 
настолько сильные, что способны сохраняться в течение длительного 
периода. Поэтому такая связь при определенном стечении обстоятельств 
может быть восстановлена. 

Тот факт, что ассоциативная память человека вступает в действие 
неосознанно, только способствует повышению эффективности 
нестандартных рекламных носителей, поскольку человек не запоминает, где 
именно было размещено рекламное сообщение, в каком виде, не акцентирует 
на нем внимание, но находится под его влиянием. 

Несмотря на вышесказанное, субъекты современного рынка рекламы 
выделяют наиболее информативные группы методов с набором конкретных 
показателей: 

1 группа: экономические показатели. Экономическая эффективность 
рекламы – это результат, полученный от использования конкретного 
рекламного средства или организации определенной рекламной кампании. 
Показатели, входящих в группу: 

- соотношение между валовым доходом от дополнительного 
товарооборота и расходами на рекламу, благодаря которой возник 
дополнительный доход; 

- расходы на рекламу, которые приходятся на 100 потребителей, 
подвергшихся воздействию данного вида рекламы; 

- объем прироста товарооборота за период рекламы и объем прироста 
товарооборота за период, прошедший после рекламной кампании; 

-эффективность инвестиций. 
Определение экономической эффективности современной рекламы 

представляет трудности, так как реклама зачастую не дает нужного эффекта 
сразу. Рост товарооборота может вызываться не рекламным фактором – 
природные явления и катастрофы, изменением покупательской способности 
из-за снижения номинальных доходов населения и т.п. Чтобы получить 
результаты, которые будут близки к реальным, следует рассматривать 
изменения экономических показателей деятельности фирмы под действием 
лишь рекламной кампании, без учета эффекта от других мероприятий по 
продвижению. 

Для расчета экономической эффективности рекламы наиболее 
применимыми являются расчеты, во-первых, показателя рентабельности 
рекламы: 
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R =
P

C
∗ 100%,     (1) 

 
где R – рентабельность рекламирования,%; 
P – дополнительная прибыль; 
С – общие рекламные расходы,  
 
Вторым показателем является расчет дополнительного 

товарооборота: 
 

Тд = Тс ∗ Тпр ∗ Д/100,    (2) 

 
где Тд – дополнительный товарооборот; 
Тс – среднедневной товарооборот до начала рекламной деятельности; 
Д – количество дней учета товарооборота в рекламном процессе; 
Тпр – относительный прирост среднедневного товарооборота за 

период выхода рекламы,%. 
 
Для расчета экономического эффекта от рекламы используется 

формула: 

Е = Тд ∗
Нт

100
− (С + Рд),    (3) 

где Е – экономический эффект от рекламы; 
Нт – торговая надбавка на единицу товару, в % к цене реализации; 
Рд – дополнительные расходы по приросту товарооборота. 
 
Эффект от рекламы при распродажах, которые рекламируются: 
 

Ер = Пр − С,     (4) 

где Пр – прирост дохода от реализации товаров за период рекламной 
кампании. 

 
Экономический эффект рекламного мероприятия может быть:  

 оправданным – дополнительные затраты меньше 
дополнительной прибыли;  

 неоправданным – дополнительные расходы выше 
дополнительной прибыли;  

 нулевым – дополнительные расходы на уровне 
дополнительной прибыли. 

2 группа: психологические показатели. Психологическая 
эффективность рекламы – это критерий, который характеризуется числом 
охвата потребителей, яркостью и глубиной впечатлений, которые рекламные 
средства оставляют в памяти человека, степенью привлечения внимания. 
Показатели, входящие в данную группу: 

1) Тест Старча. Один из самых ранних и все еще один из самых 
популярных тестов на узнавание называется по имени своего создателя 
Даниэля Старча. Тест Старча могут проверить только печатные объявления, 
которые уже выпущены. После проверки того, что респондент пересмотрел 
журнал, ему показывают страницу за страницей, спрашивая, видел ли он или 
читал каждое объявление. В журнале, используемом для исследования, 
каждому объявлению присвоен номер, и оно разбито на составные части 
(такие, как иллюстрации, заголовок, логотип или текст). Этим частям 
присваиваются коды. 
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Если респондент говорит, что помнит или видел определенное 
объявление в этом выпуске, ему задают серию вопросов, чтобы выяснить, 
какую часть объявления респондент видел или читал. Процедура теста Старча 
дает результат в виде следующих оценок: 1. Заметили (доля респондентов, 
которые говорят, что они заметили рекламу, когда просматривали журнал 
ранее). 2. Ассоциировали (доля респондентов, которые говорят, что заметили 
часть объявления, содержащую название рекламодателя или его логотип). 3. 
Прочитали большую часть (доля респондентов, которые говорят, что 
прочитали половину или больше текста рекламы). 

2) Показатель DAR (day-after-recall). Помогает оценить 
вспоминаемости рекламы посредством измерения той части случайным 
образом сформированной аудитории, которая может не только узнать, но и 
вспомнить рекламу.  

Показатель DAR был впервые использован Джоржем Гэллапом в 1940 
г. и имеет применение в наши дни. DAR рассчитывается как процент 
зрителей, увидевших коммерческую рекламу, которые вспомнили что-нибудь 
конкретное из этой рекламы, например, предложение или условия продажи, 
сюжет, ее отдельные аудио- или визуальные элементы.  

По разным видам рекламы и товара значение DAR колеблется от 15 до 
30 и более процентов. Ряд исследовательских фирм предлагает рекомендации 
рекламодателям относительно того, какие элементы рекламы дают 
повышение этого значения. 

3) Тест на убедительность – тест, оценивающий эффективность 
рекламы по тому, влияет она на намерение потребителей купить товар 
определенной марки. Основная форма теста на убедительность, или теста на 
смену отношения, такова: потребителей сначала спрашивают, что они 
собираются покупать. Затем им показывают рекламу определенной торговой 
марки. После этого их снова спрашивают, что они намерены купить. 
Результаты анализируются, чтобы определить, насколько изменилось их 
покупательное решение в результате просмотра рекламы. 

Оценка психологической эффективности осуществляются с учетом 
следующих факторов: значительную роль в покупательной стратегии 
субъекта играет неосознанность, решение о покупке принимается 
потребителем исключительно на индивидуальной мотивационной основе, 
составляющими которой могут быть многочисленные обстоятельства, 
специальные исследования по выявлению эффективности рекламных 
кампаний ориентируются главным образом на потребителей в ситуации, 
когда рекламируемые товары в конечном счете покупаются. Здесь 
практически всегда за пределами внимания проявляется эффект 
антирекламы, когда рекламируемый товар устойчиво игнорируется 
покупателями в силу особенностей рекламной кампании. 

Очень часто под эффективностью понимается прямая связь между 
рекламой и продажей, то есть способность влиять на мотивацию потребителя 
и его покупательское поведение, стимулировать не характерные для него 
ранее потребности. Специалисты по рекламе, в том числе психологи, 
отмечают, что между рекламой и продажей не всегда удается установить 
однозначную зависимость: часто товар хорошо покупается только тогда, когда 
в нем есть потребность, даже при плохой рекламе или ее отсутствии. 

На эффективность рекламы влияют интеллектуальный, культурный и 
профессиональный уровень потребителей. То, что приемлемо в рекламе для 
человека одной культуры, зачастую не приемлемо для представителя другой. 
Даже юмор может быть самостоятельной проблемой психологии рекламы: то, 
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что вызывает смех у одного человека, может вызвать раздражителем для 
другого. 

Выводы. Таким образом, оценка эффективности рекламы является 
одной из самых сложных проблем в рекламной практике, так как она связана 
с изучением комплекса взаимовлияющие факторов и процессов, измерить 
которые часто практически невозможно. 

Наиболее точно установить, какой эффект дала реклама, можно лишь 
в том случае, если увеличение сбыта товара осуществляется немедленно после 
воздействия рекламы и без влияния любых спонтанных факторов, то есть в 
условиях эксперимента. 

Проблема определения эффективности рекламы заключается в том, 
что практически невозможно отделить рекламу от весьма активной 
деятельности паблик рилейшнз, стимулирования сбыта и прямого 
маркетинга, которые проводятся фирмой в этот же период, и от других 
подобных мероприятий. 

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, рекламодателю 
необходимо оценивать эффективность рекламы. Указанные методы оценки 
эффективности современного рекламного мероприятия, которые были 
определены исследователями как максимально информативные, базируются 
на классических методах и одновременно позволяют учесть специфичность 
современного рынка рекламы. 
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В статье рассматривается вопрос о проблеме развития 

импрессивной стороны речи у детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи (далее ОНР) II уровня. Так же описывается специфика 
нарушения импрессивной стороны речи у детей с ОНР II уровня. С целью 
выделения важности развития лексики у детей дошкольного возраста, 
продемонстрированы результаты теоретического анализа литературы и 
практического исследования импрессивной стороны речи у дошкольников с 
речевым недоразвитием.  

 
Ключевые слова: речевое развитие, общее недоразвитие речи (ОНР), 

ОНР II уровня, уровни речевого развития, дети дошкольного возраста, 
импрессивная сторона речи, словарный запас, зона Вернике, теории появления 
импрессивной речи, уровни становления понимания речи. 

 
Преодоление общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста является одной из актуальных проблем в логопедии.  
Активное изучение данного вопроса вызвано ее практической значимостью: 
своевременная коррекционная работа имеет большое значение для 
формирования речевых предпосылок успешного обучения в школе. За 
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прошедшее десятилетие значительно увеличилось количество детей с 
недостаточным уровнем психо-речевого развития, которое не позволяет 
детям в полном объёме усваивать программу массовых дошкольных 
учреждений. Многие дети с речевыми нарушениями имеют крайне 
недостаточный уровень готовности к обучению. 

Проблемами речевого развития детей дошкольного возраста 
занимались такие ученые как Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, А.А. Леонтьев, Е.И. 
Тихеева, Д.Б. Эльконин и многие другие, чьи труды имеют большую 
практическую и теоретическую значимость в современной педагогике, 
психологии и логопедии [9]. 

Отечественные ученые (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия и 
др.), изучающие вопросы о развитии лексических операций, доказали, что 
важнейшим фактором овладения чтением, письмом, счетом является 
достаточный уровень сформированности лексики. Кроме того, развитие 
словарного запаса (как экспрессивного, так и импрессивного), уточнение 
значения слов и формирование лексической системности имеют большое 
значение для развития познавательной деятельности ребенка.  

В данной статье мы рассмотрим специфику нарушения импрессивной 
стороны речи у детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) II уровня. 
ОНР – это сложное, системное недоразвитие речевого развития у детей с 
нормальным слухом и сохранным интеллектом, при котором нарушено 
формирование основных компонентов языковой системы: лексики, 
грамматики, фонетики и всей связной речи. Данное определение было 
введено в 50 – 60-е гг. прошлого столетия профессором Р.Е. Левиной и 
коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии АПН (Г.И. Жаренкова, 
Г.А. Каше, И.К. Колповская, Н.А. Никашина, А.Ф. Спирова, Г.В. Чиркина и др.). 
ОНР в чистом проявлении встречается крайне редко – у 30-35 % детей 
присутствует недоразвитие речи без патологии нервно-психической 
деятельности. Оставшиеся 65-70 % детей, помимо ОНР, имеют психические, 
неврологические, либо соматические нарушения. ОНР может наблюдаться 
при дизартрии, ринолалии, алалии и афазии [7]. 

При данной речевой патологии отмечается позднее начало речевой 
активности, скудный словарный запас, аграмматизмы, дефекты 
звукопроизношения и нарушение фонемообразования. Принято выделять 
четыре уровня речевого развития при ОНР: 

I уровень речевого развития – отсутствие речи («безречевые дети»); 
отсутствует общеупотребительная речь, в основном дети пользуются 
лепетной речью и невербальными способами коммуникации. 

II уровень речевого развития – начальные элементы 
общеупотребительной речи, которая характеризуется бедностью словарного 
запаса и аграмматизмами. 

III уровень речевого развития – появление развернутой фразовой 
речи с недоразвитием смысловой её стороны и звукопроизношения. 

IV уровень речевого развития – остаточные пробелы в развитии 
фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи [4]. 

Чаще всего патология развития речи не является очевидной, т.к. 
полноценная речевая активность развивается к трём годам. К ОНР могут 
приводить различные неблагоприятные воздействия, как во внутриутробном 
периоде развития, так и во время родов, также первые годы жизни ребёнка 
играют большую роль в развитии высших психических функций, в том числе 
и в речевом развитии.  
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Причин, способных негативно повлиять на речевое развитие ребенка 
довольно много. Большинство из них является следствием неблагоприятного 
течения беременности или родов: 

 инфекционные заболевания матери во время беременности; 

 токсикозы; 

 стрессовые нагрузки во время беременности; 

 злоупотребление курением и алкоголем; 

 родовые травмы; 

 применение матерью опасных лекарственных препаратов во 
время беременности; 

 патологии нервной системы; 

 гипоксия плода; 

 резус-конфликт матери и плода. 
Кроме вышеперечисленного, факторами, способными 

спровоцировать у детей нарушение речевого развития, являются частые 
инфекционные заболевания ребенка до трёх лет и черепно-мозговые травмы. 
Также на нарушенное развитие речевых функций оказывают прямое влияние 
неблагоприятная социальная среда, дефицит внимания и общения, грубые и 
жестокие методы воспитания.  

Остановимся подробнее на рассмотрении ОНР II уровня. Этот 
уровень характеризует детей, которые владеют начальными навыками 
общеупотребительной речи, могут строить простые предложения, где 
отмечаются аграмматизмы, имеют заметные трудности в понимании речи 
окружающих и используют только первичные лексико-грамматические и 
иные средства коммуникации [4; 7].  

Дети в экспрессивной речи используют ограниченный запас 
общеупотребительных слов, отличающихся грамматической искаженностью, 
употребление слов чаще всего не соответствует общему смыслу 
высказывания. Отличительная черта речи детей со вторым уровнем речевого 
развития – наличие 2 – 4-словной аграмматичной фразы. Такие дети в своей 
речи, как правило, не используют предлоги и употребляют существительные 
в инфинитиве. Кроме того оказываются нарушенными способы согласования 
и управления. Также отмечаются специфические особенности развития 
лексической стороны речи. У дошкольников с ОНР II уровня страдает 
смыслоразличительная сторона речи, вследствие чего слова, отличаются 
многозначностью (стул – стул, кресло, табуретка). В связи с этим у детей 
страдает понимание значений многих слов, и дети используют слова в узком 
значении. Пользуясь простыми, а в некоторых случаях, и распространёнными 
предложениями, дети допускают пропуски как второстепенных, так и главных 
членов, также отмечаются инверсии, т.е. нарушение порядка слов в 
предложении. Дети с ОНР II уровня не усваивают логико-грамматические и 
причинно-следственные связи, исходя из чего, понимание сложных 
грамматических и синтаксических конструкций практически недоступно. 
Затруднительно для детей и самостоятельное составление рассказов. Чаще 
всего повествование ребенка ограничивается перечислением объектов и 
действий с этими объектами, не передающее причинно-следственные связи 
[4; 7].  

Фонетическая сторона речи у таких детей оказывается полностью 
несформированной. Наиболее характерны для этой категории детей дефекты 
озвончения и смягчения. Высказывания детей из-за выраженного нарушения 
звуко-слоговой структуры слова без соответствующих пояснений ближайших 
взрослых и вне контекста малопонятны, а иногда и практически непонятны 
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для окружающих (ста моко – стало мокро; Тева итаит ниги – Девочка читает 
книги) [7].  

Большой интерес вызывает вопрос развития импрессивной стороны 
речи у детей дошкольного возраста с ОНР II уровня. Импрессивная 
(сенсорная) речь – это восприятие и понимание речи. В 1874 году Э. Вернике 
установил, что в коре головного мозга имеется зона сенсорной, т.е. 
импрессивной, речи. Эта зона получила название – зона Вернике (22 поле по 
Бродману), слуховой центр речи (вторичное слуховое поле). Это крупная 
область в верхнезаднем участке височной доли, в задней части верхней 
височной извилины сзади от первичной слуховой коры. Он занимает заднюю 
треть верхней височной извилины и часть нижней теменной дольки [1].  

Основная функция зоны Вернике – преобразование слуховых 
сигналов в нейронные коды слов, которые активируют соответствующие 
образы или понятия. Именно в зоне Вернике сигналы, которые вызывает речь, 
направляются из первичной слуховой коры. Патология или поражение этой 
области влияют на способность человека воспринимать звуки речи, как 
лингвистически значимые, т.е. человек слышит слова и речь окружающих в 
полном объёме, но не понимает их смысла [6]. 

Существует две теории о появлении импрессивной речи: социальная 
(Н.С. Жукова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, Н.С. Худенцова, 
С.Н. Шаховская) и врождённая (Н. Хомский) [9; 10; 12]. Представители 
социальной теории отмечают, что развитие понимания речи ребенком в 
большей степени опережает появление у него экспрессивной (активной) речи, 
также служит предпосылкой для возникновения этой самой активной речи. 
Также ученые говорят о том, что речь не является врождённой способностью, 
а развивается в процессе онтогенеза параллельно с физическим и умственным 
развитием ребёнка. Другая точка зрения, принадлежащая Ноам Хомскому – в 
мозге человека с рождения имеются некоторые специфические задатки к 
усвоению речи. Эти задатки созревают примерно к годовалому возрасту в 
виде импрессивной, а затем и экспрессивной речи, и открывают возможности 
для ускоренного речевого развития в первый сензитивный период (от года до 
трёх лет). 

Процесс понимания речи – это выделение из потока информации 
существенных моментов или важного смысла. Л.С. Выготский писал о том, что 
смысловая сторона речи и понимание идут в своем развитии от целого к 
части, от предложения к слову, а внешняя сторона речи, т.е. произнесение – 
от слова к предложению [3]. 

Структура понимания речи может быть представлена несколькими 
взаимодействующими уровнями её организации: 

1. Психологический уровень обеспечивает мотивацию к восприятию 
речи, общую ориентировку в материале, речевую активность и общее 
понимание на вербальном и невербальном уровне воспринимаемого 
материала, понимание содержания и смысла высказывания.  

2. Лингвистический (лексико-грамматический) уровень отвечает за 
обеспечение понимания предметного содержания на уровне значения. Этот 
уровень включает в себя:  

  звено звукоразличения на уровне дифференцированного 
восприятия фонем; 

  звено оперативной слухоречевой памяти; 

  звено, обеспечивающее перешифровку логико-
грамматической организации речи: грамматики – в значение [8; 11]. 
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Для исследования развития импрессивной стороны речи у детей 
дошкольного возраста с ОНР II уровня мы рассмотрели диагностики 
нескольких авторов: 

 Тестовая методика обследования речи детей в возрасте 4-7 лет 
(Е.С. Зайцева, В.К. Шептунова) [5]; 

 Исследование импрессивной речи (Г.А. Волкова) [2]; 

 Обследование понимания речи (Н.С. Жукова) [4]. 
Наиболее оптимальной и информативной, по нашему мнению, 

является методика Н.С. Жуковой. Методика состоит из двадцати четырёх 
практических заданий, расположенных приблизительно по возрастающей 
сложности их выполнения. Надежда Сергеевна в методических указаниях 
предлагает систему предъявления детям заданий: если ребенку задание 
недоступно, то нецелесообразно предлагать последующие, и, наоборот, если 
ребёнок хорошо справляется с заданиями, из чего очевидно, что уровень 
понимания речи находится на более высоком уровне, тогда следует сразу же 
перейти к более сложным заданиям. Для получения наиболее полной 
картины состояния импрессивной речи детям были предложены все задания, 
описанные в методике.  

В практических целях автор методики рекомендует выделять 
несколько уровней становления понимания речи у детей с речевым 
недоразвитием, что в итоге послужило основой для обработки полученных 
результатов: 

1. Нулевой уровень развития понимания речи. 
2. Ситуативный уровень развития понимания речи. 
3. Номинативный уровень развития понимания речи. 
4. Предикативный уровень развития понимания речи. 
5. Расчленённый уровень развития понимания речи. 
Для оценки выполнения заданий мы использовали стандартную 

бально-уровневую систему оценивания: 
3 балла – полностью правильное выполнение;  
2 балла – выполнение с ошибками;  
1 балл – затрудняется, выполняет с помощью логопеда;  
0 баллов – отказ или неверное выполнение. 
Исследование проводилось на базе дошкольного образовательного 

учреждения города Хабаровск. Группа диагностируемых состояла из 
воспитанников 4-5 лет с логопедическим заключением ОНР II уровня. 

Первоначально дети испытывали трудности при выполнении 
заданий, которые связанны с обозначением действий, изображенных на 
сюжетных картинках. Большинство детей не понимали инструкций в 
вопросительной форме, где действия назывались в начальной форме глагола. 
Например: «Покажи, где мальчик кушает? Кто здесь читает? Кто умывается, а 
кто вытирается?».  

Также дети затруднялись в выполнении заданий, связанных с 
пространственным расположением знакомых предметов, находящихся в 
привычных для ребёнка местах. Эти трудности проявлялись в том, что дети 
путались в действиях и не понимали, надо поставить игрушки на стол или под 
него. Также большие трудности дети испытывали при сравнении величины, 
длины и ширины предметов. 

У 80% испытуемых во время исследования отмечалось непонимание 
уменьшительно-ласкательных форм существительных и форм единственного 
и множественного числа глаголов.  
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Как говорилось ранее, у дошкольников с ОНР II уровня отмечается 
непонимание предлогов. Мы убедились в этом, предъявив детям задание на 
понимание предлогов, выражающих пространственные взаимоотношения 
двух предметов. При выполнении пробы дети неправильно использовали 
предлоги «на» и «в», не понимали предлоги «за», «перед» и «между». 

Большинству детей было практически не доступно понимание 
единственного и множественного числа прилагательных и падежные 
окончания, конструкции, выражающие отношения предметов между собой.  

Кроме вышеперечисленных трудностей, хотелось бы отметить успехи 
респондентов, дети хорошо находили предметные картинки с изображениями 
предметов, которыми часто пользуются в быту. Они знают части тела и без 
затруднений показали их у себя и у куклы.  

В заключение, анализируя результаты, полученные в ходе проведения 
диагностики, мы выяснили, что у детей дошкольного возраста с ОНР II уровня 
становление понимания речи находится на ситуативном уровне. Это говорит 
о том, что дети понимают просьбы, связанные исключительно с обиходным 
предметным миром. Знают имена близких людей и названия своих игрушек, 
может показать части тела у себя, у другого человека и у куклы. Кроме того, 
типичными являются ошибки в понимании семантики однокоренных слов, 
временных форм глаголов, числа и рода различных частей речи, непонимание 
падежных окончаний и конструкций, выражающих отношения предметов 
между собой, дети практически не различают предметы разной длины, 
величины и ширины. 

Исходя из проведённого теоретического анализа литературы и 
практического исследования развития импрессивной стороны речи детей 
дошкольного возраста с ОНР II уровня, хотим отметить, что импрессивная 
речь дошкольника – это не только способность ребёнка правильно 
воспринимать устную речь родного языка, понимать обращенную речь, 
значение слов, фраз и текстов, а ещё и понимание общего смысла, мотива и 
контекста речевого высказывания.  

Отклонения в развитии импрессивной стороны речи тормозят 
развитие экспрессивной (активной) речи у детей младшего дошкольного 
возраста и влияют на весь образовательный и коррекционный процесс. В 
последствие дети дошкольного возраста с недостаточным развитием 
импрессивной стороны речи будут испытывать серьёзные трудности при 
обучении чтению и письму. Недостаточное понимание речи окружающих 
приводит к тому, что у ребенка сужается кругозор, сведения об окружающем 
мире значительно ограничиваются. В последствие отстаёт развитие и 
словесно-логического мышления, в результате чего дети испытывают 
трудности в построении простых рассказов, не понимают и не могут 
совершить простые логические операции. Нарушение развития словесно-
логического мышления приводит, в дальнейшем, к трудностям усвоения 
математических операций. Также недостаточное понимание речи 
усугубляется снижением когнитивных (умственных) способностей, 
любознательности и мотивации познавательной деятельности.  

Своевременное выявление особенностей понимания речи даёт 
возможность найти наиболее оптимальные методы коррекционной работы по 
формированию речевых навыков и профилактике вышеперечисленных 
последствий.  

Для развития импрессивной стороны речи у детей дошкольного 
возраста целесообразно и наиболее продуктивно будет проведение 
комплексной коррекционно-развивающей работы с применением 
преимущественно игрового метода обучения и воспитания.  
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Данная статья может быть полезна как для практикующих логопедов, 
так и для педагогов дошкольного образования и родителей детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Результаты, полученные 
из проведенного опытного-экспериментального исследования, 
направленного на выявление уровня развития понимания речи, могут стать 
отправной точкой в планировании коррекционной и воспитательной работы 
с дошкольниками, имеющими ОНР. Вопрос развития импрессивной стороны 
речи всегда будет актуальным, поскольку понимание речи является базой для 
дальнейшего развития экспрессивной (активной) и письменной речи.  
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Speech therapy examination of the impressive side of speech  

in preschool children with GSU level II 
 
The article discusses the issue of the problem of the development of the 

impressive side of speech in preschool children with general speech 
underdevelopment (hereinafter GSU) of the II level. The specificity of impairment 
of the impressive side of speech in children with GSU level II is also described. In 
order to highlight the importance of vocabulary development in preschool children, 
the results of a theoretical analysis of the literature and a practical study of the 
impressive side of speech in preschoolers with speech underdevelopment have been 
demonstrated. 
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Кредитный портфель служит не только основным источником 

доходов банка, но и главным источником риска размещения активов. В 
статье проведен в динамике анализ структуры и качества кредитного 
портфеля по типу заемщиков, по типу договора КБ «Кубань Кредит» ООО). 
Определено, что рост ссудной задолженности физических лиц опережает 
темп роста корпоративного кредитного портфеля. Исследовать кредитный 
портфель банку приходится регулярно. Так как успешное решение данной 
задачи – важнейший фактор эффективности работы финансового 
учреждения. 

 
Ключевые слова: Банковская система, коммерческий банк, 

кредитный портфель, финансовые результаты банка, кредитная политика 
банка, кредитный риск банка. 

 
В современных условиях развития банковского дела качество 

кредитного портфеля становится определяющим для нормального 
функционирования банка как коммерческого предприятия. Обеспечение 
стабильного и устойчивого функционирования банка в долгосрочной 
перспективе невозможно без создания эффективной системы управления 
кредитным портфелем. Выдавая кредиты физическим и юридическим лицам, 
банк формирует свой кредитный портфель.  

Формирование кредитного портфеля является одним из 
основополагающих сегментов деятельности коммерческого банка. Этот 
процесс позволяет более ясно определить стратегию и тактику развития 
банка, его возможности кредитования клиентов и развития деловой 
активности на рынке. 

Кредитный портфель служит не только основным источником 
доходов банка, но и главным источником риска размещения активов. От 
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качества и структуры кредитного портфеля в значительной степени зависят 
финансовые результаты деятельности банка, его устойчивость и деловая 
репутация.  

Все банки, пытаясь повысить качество своего кредитного портфеля, 
встают перед выбором своей стратегии. Некоторые кредитные организации 
предпочитают формировать риск-нейтральный портфель кредитов, который 
характеризуется низкой степенью риска и низким уровнем доходности. Ряд 
банков предпочитают формировать сбалансированный портфель кредитов, в 
котором возможно повышение доли риска, позволяющее усилить свои 
конкурентные преимущества или привлечь новых заемщиков.  

Наиболее предпочтительным является оптимальный портфель 
кредитов. Качественно сформированный портфель кредитов способен 
обеспечить максимальный уровень прибыли с заданным значением 
кредитного риска и существующей ликвидностью банковского баланса. [1] 

КБ «Кубань Кредит» ООО сегодня является ведущим региональным 
банком Краснодарского края и системообразующим банком Южного 
федерального округа. 

По итогам 2019 года кредитный портфель юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей Банка «Кубань Кредит» увеличился до 
52,5 млрд. рублей. Рост составил 4,49 млрд. рублей или 9,3% в сравнении с 
показателями 2018 года. [2] 

Кредитный портфель физических лиц увеличился за год на 12,7%, до 
15,04 млрд. рублей, в том числе портфель ипотечных кредитов - на 13,5%, до 
11,53 млрд. рублей, потребительских кредитов - на 10,4%, до 3,51 млрд. рублей. 
В прошлом году объем выдачи ипотечных кредитов в Ростовской области 
вырос в 1,6 раза по сравнению с 2018 годом, было оформлено 880 сделок (см. 
табл. 1). 

С тр ук ту ру кр ед ит но го по рт фе ля в пе рв ую оч ер ед ь, не об хо ди мо 
ра сс мо тр ет ь в ра зр ез е су бъ ек то в кр ед ит ов ан ия. Об ъе м кр ед ит но го 
по рт фе ля Ба нк а за го д ув ел ич ил ся на 10 ,0 9% и до ст иг 67 ,5 мл рд. ру бл ей. Из 
ни х 52 ,5 мл рд. ру бл ей - эт о ко рп ор ат ив ны й кр ед ит ны й по рт фе ль, 15 мл рд. 
ру бл ей - об ъе м кр ед ит но го по рт фе ля фи зи че ск их ли ц. Эт о лу чш ие 
по ка за те ли ср ед и са мо ст оя те ль ны х ба нк ов Кр ас но да рс ко го кр ая). 

 
Таблица 1 - Структура кредитного портфеля  

по тину заемщиков КБ «Кубань Кредит» ООО 
 

 01.01.2019г. 01.01.2020г. Темп прироста 

Кредиты 
юридическим лицам 

42 546 961 45 909 361 
7,9%  

Кредиты органам 
субъектов РФ и 
местного 
самоуправления 

46 500 25 270 
-45,66%  

Кредиты 
негосударственным 
организациям 

42 500 461 45 884 07 5 
7,96%  

 Кр ед ит ы 
фи зи че ск им ли ца м 
(к ро ме ИП ) 

1 3 34 5 03 9 1 5 03 7 37 9 
12,7%  

 Кр ед ит ы 
ин ди ви ду ал ьн ым 

 5 05 9 21 5 6 05 5 77 3 
19,7%  
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пр ед пр ин им ат ел ям 

 Пр оч ая 
за до лж ен но ст ь 

4 05 66 2 5 46 06 3 
3 4,61%  

И то го кр ед ит ны й 
по рт фе ль до 
фо рм ир ов ан и я 
ре  з е  рв  о в 

  61 35  6 87  7  6  7 54  8 57  6 
 1 0,09%  

 
  На 01  . 0 1.  2 0  20 об  ъ е  м кр  е д  ит  н о  го по  р т  фе  л я (н  е т  то  ) со  с т  ав  л я  ет 

64  , 3 мл  рд. ру  б. ил  и 57  , 6% чи  с т  ых ак  т и  во  в. За го  д ра  з м  ер чи  с т  ог  о 
кр  е д  ит  н о  го по  р т  фе  л я ув  е л  ич  и л  ся на 13  , 81 %, чт  о об  у с  ло  в л  ен  о ка  к ро  с т  ом 
об  ъ е  мо  в кр  е д  ит  о в  ан  ия, та  к и ул  у ч  ше  н и  ем ка  ч е  ст  в а кр  е д  ит  н о  го 
по  р т  фе  ля, со  п р  ов  о ж  да  ю щ  им  с я вы  с в  об  о ж  де  н и  ем ре  з е  рв  о в (с  м. та  бл. 2). 

З  а по  с л  ед  н и  й ме  с я  ц пр  и р  ос  т чи  с т  ог  о кр  е д  ит  н о  го по  р т  фе  л я 
со  с т  ав  и л 2 мл  р д. ру  б. Ба  н к пр  о в  од  и т сд  е р  жа  н н  ую кр  е д  ит  н у  ю по  л и  ти  ку, 
по со  с т  оя  н и  ю на 01  . 0 1.  2 0  20 от  н о  ше  н и  е кр  е д  ит  о в к де  п о  зи  т а  м (l  o a  n-  t o  -
d  e p  os  i t ra  t i  o) со  с т  ав  л я  ет 72  , 9% . В ст  р у  кт  у р  е кр  е д  ит  н о  го по  р т  фе  л я 
пр  е о  бл  а д  ае  т ко  р п  ор  а т  ив  н ы  й кр  е д  ит  н ы  й по  р т  фе  л ь (6  8,  8%  ) , на 
ро  з н  ич  н ы  й кр  е д  ит  н ы  й по  р т  фе  л ь пр  и х  од  и т  ся 31  , 2 %. 

 

 Т  аб  л и  ца 2 - С  т р  ук  т у  ра кр  е д  ит  н о  го по  р т  фе  л я  
по ти  п у до  г о  во  р а КБ «К  у б  ан  ь Кр  е д  ит  » ОО  О 

 

  0 1.  0 1  .2  019г. 01.01.2020г.  Т  ем  п 
пр  и р  ос  т а 

  Кр  е д  ит  ы 
 

 6  0 14  4 51  1  6  6 40  9 33  9 
 1 0,42%  

П  р и  об  р е  те  н н  ые 
пр  а в  а 
тр  е б  ов  а н  ия 

  4 0  5 66  2  5  46 54  4 
 3 4,73%  

П  р о  ср  о ч  ен  н а  я 
за  д о  лж  е н  но  с т  ь 
по кр  е д  ит  н о  му 
по  р т  фе  л ю 

  80  6 70  4  2 33  7 01  9 
 1 89,7%  

И  т о  го 
кр  е д  ит  н ы  й 
по  р т  фе  л ь до 
фо  р м  ир  о в  ан  и я 
ре  з е  рв  о в 

  61 35  6 87  7  6  9 29  2 90  2 
 1 2,93%  

З  а вы  ч е  то  м 
ре  з е  рв  о в на 
во  з м  ож  н ы  е 
по  т е  ри 

  4 85  1 67  6  4 98  6 88  6 
2,79%  

  Ит  о г  о 
кр  е д  ит  н ы  й 
по  р т  фе  л ь 
(н  е т  то  ) 

 5  6 50  5 20  1  6  4 30  6 01  6 
 1 3,81%  

 
Р о  ст сс  у д  но  й за  д о  лж  е н  но  с т  и фи  з и  че  с к  их ли  ц оп  е р  еж  а е  т те  м п 

ро  с т  а ко  р п  ор  а т  ив  н о  го кр  е д  ит  н о  го по  р т  фе  л я (+  1 4  ,9 % пр  о т  ив +8  , 4 %, 
со  о т  ве  т с  тв  е н  но  ).  

Ба  н к «К  у б  ан  ь Кр  е д  ит  » во  ш е  л в то  п -  15 от  е ч  ес  т в  ен  н ы  х ба  н к  ов с 
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ми  н и  ма  л ь  но  й пр  о с  ро  ч к  ой по кр  е д  ит  а м ча  с т  ны  х кл  и е  нт  о в, по ве  р с  ии 
се  р в  ис  а Бр  о б  ан  к.  ру  . До  л я пр  о с  ро  ч к  и в Ба  н к  е со  с т  ав  л я  ет 1,  8 9 %, 
бл  а г  од  а р  я че  м у кр  е д  ит  н а  я ор  г а  ни  з а  ци  я за  н я  ла 12  - е ме  с т  о по эт  о м  у 
по  к а  за  т е лю. «К  у б  ан  ь Кр  е д  ит  » ра  з м  ес  т и  лс  я та  к ж  е на 12  - й по  з и  ци  и по 
ди  н а  ми  к е пр  о с  ро  ч к  и (0  , 1  3%  ).   

К ре ди тн ая ор га ни за ци я по ит  о г  ам 20  1 9 го  д а за  н и  ма  е т 61  - е ме  с т  о 
по ра  з м  ер  у ак  т и  во  в в рэ  н к  ин  г е «И  н т  ер  ф а  кс  - 1  00  », по  д г  от  о в  ле  н н  ом 
«И  н т  ер  ф а  кс  - Ц  ЭА  ». По да  н н  ым си  с т  ем  ы «С  П А  РК  - И  нт  е р  фа  к с », ак  т и  вы 
ко мм ер че ск ог о ба нк а на 1 ян  в а  ря 20  2 0 го  д а со  с т  ав  и л  и 11  4,  07 мл  рд. ру  б л ей, 
чи  с т  ая пр  и б  ыл  ь по РС  Б У - 1,8 мл  рд. ру  б л ей. 

Б  а н  ко  м ра  з р  аб  о т  ан  а пр  о г  ра  м м  а кр  е д  ит  о в  ан  и я «П  а р  тн  е р — 
ль  г о  тн  о е кр  е д  ит  о в  ан  и е АП  К», вн  е д  ре  н ы сп  е ц  иа  л ь  ны  е фо  р м  ы 
кр  е д  ит  н о  й до  к у  ме  н т  ац  ии, до  б а  вл  е н  а во  з м  ож  н о  ст  ь сн  и ж  ен  и я 
пр  о ц  ен  т н  ой ст  а в  ки до ур  о в  ня ль  г о  тн  о й по де  й с  тв  у ю  щи  м кр  е д  ит  н ы  м 
до  г о  во  р а м. Ещ  е од  н о зн  а ч  им  о е до  с т  иж  е н  ие КБ «К  у б  ан  ь Кр  е д  ит  »: эт  о то, 
чт  о ба  н к яв  л я  ет  с я ед  и н  ст  в е  нн  ы м уп  о л  но  м о  че  н н  ым ре  г и  он  а л  ьн  ы м 
ба  н к  ом в ЮФ  О по пр  е д  ос  т а  вл  е н  ию кр  е д  ит  о в в ра  м к  ах «П  р о  гр  а м  мы 6,  5», 
на  п р  ав  л е  нн  о й на ст  и м  ул  и р  ов  а н  ие кр  е д  ит  о в  ан  и я су  б ъ  ек  т о  в МС  П. 

  Вв  и д  у то  го, чт  о ос  н о  вн  у ю ра  б о  ту Ба  н к ве  д е  т в юж  н ы  х ре  г и  он  ах, 
гд  е тр  а д  иц  и о  нн  о хо  р о  шо ра  з в  ит  ы се  л ь  ск  о е хо  з я  йс  т в о, ку  р о  рт  н о  -
г  о с  ти  н и  чн  а я сф  е р а, пе  р е  ра  б а  ты  в а  ющ  а я и пи  щ е  ва  я пр  о м  ыш  л е  нн  о с ть, 
«К  у б  ан  ь Кр  е д  ит  » еж  е г  од  н о ув  е л  ич  и в  ае  т св  о ю кл  и е  нт  с к  ую ба  з у за сч  е т 
пр  е д  пр  и я  ти  й, пр  е д  ст  а в  ля  ю щ  их эт  и от  р а  сл  и эк  о н  ом  и к и.  К Б «К  у б  ан  ь 
Кр  е д  ит  » ор  и е  нт  и р  ов  а н на пр  е д  ос  т а  вл  е н  ие св  о и  х ус  л у  г вс  е м 
кл  и е  нт  с к  им гр  у п  па  м — от пе  н с  ио  н е  ро  в и ст  у д  ен  т о  в до VI  P -  кл  и е  нт  ов. 

 В чи  с л  е на  и б  ол  е е зн  а ч  им  ы х по  к а  за  т е  ле  й эф  ф е  кт  и в  но  с т  и 
ра  б о  ты ко  м м  ер  ч е  ск  о г  о ба  н к  а – кр  е д  ит  н ы  й по  р т  фе  ль. Он им  е е  т 
до  с т  ат  о ч  но сл  о ж  ну  ю ст  р у  кт  у р  у и ну  ж е  н вз  в е  ше  н н  ый по  д х  од к 
ин  т е  рп  р е  та  ц и  и по  к а  за  т е  ле  й, ко  т о  ры  е со  д е  рж  а т  ся в не  м. Ис  с л  ед  о в  ат  ь 
кр  е д  ит  н ы  й по  р т  фе  л ь ба  н к  у пр  и х  од  и т  ся ре  г у  ля  р н о. Ус  п е  шн  о е ре  ш е  ни  е 
да  н н  ой за  д а  чи – ва  ж н  ей  ш и  й фа  к т  ор эф  ф е  кт  и в  но  с т  и ра  б о  ты 
фи  н а  нс  о в  ог  о уч  р е  жд  е н ия. [3  ] 

 Т  ак  и м об  р а  зо  м, на  и б  ол  е е эф  ф е  кт  и в  но  е уп  р а  вл  е н  ие ка  ч е  ст  в о  м 
кр  е д  ит  н о  го по  р т  фе  ля, ка  к пр  а в  ил  о, мо  ж е  т бы  т ь ре  а л  из  о в  ан  о ли  ш ь пр  и 
по  с т  оя  н н  ом и по  л н  оц  е н  но  м ан  а л  из  е кр  е д  ит  н о  го по  р т  фе  ля. Ан  а л  из 
кр  а й  не ва  ж е  н дл  я сн  и ж  ен  и я об  щ е  го кр  е д  ит  н о  го ри  с к  а по  с р  ед  с т  во  м 
ид  е н  ти  ф и  ка  ц и  и на  и б  ол  е е ри  с к  ов  а н  ны  х се  г м  ен  т о  в кр  е д  ит  о в  ан  и я и 
по  с л  ед  у ю  ще  й ди  в е  рс  и ф  ик  а ц  ии кр  е д  ит  н ы  х вл  о ж  ен  ий. На  и б  ол  е е 
ва  ж н  ым на  п р  ав  л е  ни  е м та  к о  го ан  а л  из  а яв  л я  ет  с я ус  т а  но  в л  ен  и е 
кл  ю ч  ев  ы х кр  и т  ер  и е  в оц  е н  ки кр  е д  ит  н о  го по  р т  фе  л я ко  м м  ер  ч е  ск  о г  о 
ба  н к а. 

 
 С  пи  с о  к ис  п о  ль  з о  ва  н н  ых ис  т о  чн  и к  ов   
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  AS  S E  SS  M E  NT OF TH  E QU  A L  IT  Y OF TH  E CR  E D  IT PO  R T  FO  L I  O  
OF A CO  M M  ER  C I  AL BA  N K   (O  N TH  E EX  A M  PL  E  

OF CB "K  U B  AN CR  E D  IT  " LL  C ) 
 
En  s u  ri  n g th  e st  a b  le an  d su  s t  ai  n a  bl  e fu  n c  ti  o n  in  g of th  e ba  n k in th  e 

lo  n g te  r m is im  p o  ss  i b  le wi  t h  ou  t cr  e a  ti  n g an ef  f e  ct  i v e sy  s t  em fo  r ma  n a  gi  n g 
th  e lo  a n po  r t  fo  l i o. Th  e lo  a n po  r t  fo  l i  o is no  t on  l y th  e ma  i n so  u r  ce of th  e 
ba  n k  "s in  c o me, bu  t al  s o th  e ma  i n so  u r  ce of as  s e  t al  l o  ca  t i  on ri  sk. Th  e ar  t i  cl  e 
pr  o v  id  e s a dy  n a  mi  c an  a l  ys  i s of th  e st  r u  ct  u r  e an  d qu  a l  it  y of th  e lo  a n 
po  r t  fo  l i  o by th  e ty  p e of bo  r r  ow  er, by th  e ty  p e of co  n t  ra  c t KB "K  u b  an Cr  e d  it  " 
LL  C). It wa  s de  t e  rm  i n  ed th  a t th  e gr  o w  th of lo  a n  s to in  d i  vi  d u  al  s is ah  e a  d of 
th  e gr  o w  th ra  t e of th  e co  r p  or  a t  e lo  a n po  r t  fo  l i o. 

 

  K e  y wo  r d s: Ba  n k  in  g sy  s t  em , co  m m  er  c i  al ba  n k, lo  a n po  r t  fo  l i o, 
fi  n a  nc  i a  l re  s u  lt  s of th  e ba  n k, cr  e d  it po  l i  cy of th  e ba  n k, cr  e d  it ri  s k of th  e ba  n k. 
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В статье рассмотрена проблема многомерного оценивания 

профессиональной деятельности авиационного персонала на этапе 
первоначальной подготовки. Показано, что осведомлённость о предстоящей 
проверке помогает студенту перестроить своё поведение в соответствии с 
потенциальной задачей, это позволяет сосредоточить внимание на 
развитии профессиональной компетентности. 
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профессиональная подготовка, особенности многомерного оценивания, 
оценка компетенций. 

 
Значительная часть предприятий и организаций придаёт большое 
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значение профессиональным компетенциям сотрудников, в особенности 
организации, находящиеся под строгим государственным контролем. Самой 
значительной трудностью для разработки программы по оценке 
универсальных компетенций является формирование наиболее полных и 
содержательных определений для каждой компетенции, однако, это имеет 
ключевое значение для конструктивной оценки уровня подготовки 
авиационного персонала, как и тренировочной программы в целом. 

Компетентность авиационного персонала – это совокупность знаний, 
умений и навыков, и других характеристик, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности [1].  

На наш взгляд, некоторые определения компетентности включают в 
себя такие элементы как знания, навыки и ценности. Такой элемент как 
ценность представляет наибольшую сложность для оценки общей 
профессиональной компетентности в процессе профессионального отбора и 
обучения для выполнения летной эксплуатации. Неясное определение 
ценностей создаёт исключительную сложность для конструктивной оценки 
универсальной компетентности.  

Отсутствие общепринятого определения компетентности и 
компетенций для процесса первоначального обучения пилотов ВС делает 
процесс оценивания крайне субъективным.  

Установлено, что субъективность, в свою очередь, не позволяет 
произвести честное оценивание и стандартизацию. В связи с необходимостью 
разработки эффективной программы оценивания, субъективность должна 
быть сведена к минимуму. Это может быть достигнуто путём использования 
такого принципа как многомерное оценивание.  

Достаточно опытное и компетентное в соответствующей сфере лицо 
является наиболее квалифицированным специалистом для проведения 
оценки формирования профессиональных компетенций у студентов-пилотов. 
Наличие опытного проверяющего исключает подверженность студента 
глубокому самоанализу или оценке его деятельности со стороны сверстников 
и ставит профессиональную оценку проверяющего на первое место. Тем не 
менее анализ собственной деятельности является полезным инструментом 
для развития навыков, особенно в процессе брифинга или полётного разбора 
с проверяющим или инструктором. Однако, способность эффективного 
оценивания не основывается исключительно на опыте и мастерстве. 
Созидательный процесс взаимодействия студента и проверяющего 
подразумевает, что оба участника разделяют общее понимание объективных 
и субъективных аспектов обучения, которые формируют получение опыта в 
соответствии с ожиданиями как наставника, так и подопечного.  

В данной статье описаны основные аспекты процесса многомерного 
оценивания, который посодействует студентам, инструкторам и 
проверяющим в осуществлении субъективного оценивания 
профессиональной компетентности студента. Больший успех может быть 
достигнут при изначальной сосредоточенности студента на процессе 
предстоящей проверки. Исследования показывают, что осведомлённость о 
предстоящей проверке помогает студенту перестроить своё поведение в 
соответствии с потенциальной задачей, это позволяет сосредоточить 
внимание на развитии профессиональной компетентности.  

Различные типы инструментов многомерного оценивания всемирно 
используются в экономических и военных организациях для оценки 
эффективности менеджеров и руководителей. В зависимости от 
установленных целей эти инструменты помогают собирать оценочную 
информацию о работнике у коллег, подопечных, начальников внутри 
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организации. Целью многомерного оценивания является формирование 
обширной картины о деятельности подчиненного для выставления общей 
оценки и дальнейшего профессионального развития [2].  

Было обнаружено, что успешное выполнение многомерной оценки 
ведет к усовершенствованию деятельности через: улучшение способности 
межличностной коммуникации; повышение качества взаимодействия между 
начальником и подчиненным; понимание значимости поддержки внутри 
рабочей команды; понимание значимости качества рабочей атмосферы [3].  

Многомерное оценивание может быть использовано для оценки 
компетентности, развития профессиональных качеств или для достижения 
обеих целей.  

Расхождения между оценками, выставленными студентами и 
инструкторами, неизбежны, из-за различия в перспективе взглядов, но это 
расхождение может нести важную информацию для обсуждения между 
оцениваемым студентом и инструктором. Обычно расхождение в оценке 
говорит о нехватке соответствующего опыта у студентов. В случае, если 
самооценка студента имеет отклонение от оценки инструктора, это может 
послужить мотивирующим фактором.  

Проверяющий обычно проводит ограниченное время со студентом, в 
связи с чем общая оценка деятельности студента вытекает из оценок за 
установленные программой проверки. Кроме того, экспертная оценка 
проверяющего может служить основополагающей оценкой при анализе 
развития профессиональной компетентности студента. С помощью метода 
многомерного оценивания, учебное заведение может обеспечить 
проверяющему канал для предоставления более развернутого и 
конструктивного мнения о развитии профессиональных качеств студента. 

Оценка со стороны сверстников подвержена тем же ограничениям, 
что и самооценка, однако, она важна так как акцентирует внимание на 
важности, которой индустрия наделяет развитие профессиональной 
компетентности. В случае, если студент знает, что его деятельность будут 
оценивать сверстники, ожидается, что мотивация к совершенствованию будет 
повышенной. Также, если студент знает, что от него требуется оценка 
деятельности сверстников, наиболее вероятно, что это приведет к содействию 
и поддержке им других студентов в развитии навыков. 

В дополнение, оценка со стороны сверстников может играть 
решающую роль в случае если самооценка студента и профессиональная 
оценка инструктора имеют расхождения. Если оценка сверстников отлична от 
самооценки студента, но соответствует оценке опытного профессионала, 
инструктор может использовать комментарии студентов в в поддержку своего 
мнения. Любые недостатки в работе инструктора или учебной программы 
распознанные в процессе подготовки должны быстро устраняться и 
совершенствоваться. 

Таким образом методика многомерного оценивания развития 
профессиональных навыков авиационного персонала имеет большой 
потенциал для внедрения в процесс подготовки обучающихся университетов 
гражданской авиации России, поскольку позволяет проводить наиболее 
всесторонний и конструктивный анализ деятельности и развития их 
универсальных компетенций. Это возможно за счет увеличения количества 
данных о профессиональной деятельности авиационного персонала и как 
следствие составление более обширной картины о его компетентности.  
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В условиях смены модели экономического развития становится 

важной кооперация государств для совместного создания экономики 
инноваций. С той целью должна быть сформирована интегрированная 
финансовая среда, поддерживающая стимулы для инвестирования, 
препятствующая неэффективному использованию денег на рынке. Нужно 
вводить электронные деньги, не разрушающие имеющееся обращение 
фиатных денег. В статье предложена и обоснована модель формирования 
межгосударственной системы электронных денег для поддержки кооперации 
в инновационном развитии. Приведена интерпретация модели на примере 
ЕАЭС с использованием экспертных исследований. 

  
Ключевые слова: денежное обращение, интеграция, экономика 

инноваций, электронные деньги, кооперация.  
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1.Введение. Происходящие изменения требуют кооперации 
государств для решения фундаментальных проблем организации 
экономического развития в новых условиях [1]. Особенно это важно для стран, 
входящих в ЕАЭС. Требуется создание соответствующей среды электронного 
денежного обращения, действующего одновременно в экономике нескольких 
государств [2]. Оно должно стать одним из инструментов управления 
процессом совместной трансформации экономических систем (изменений 
без обрушения интеграции). 

В статье рассмотрена обобщенная модель развития экономических 
систем в условиях перехода в цифровую экономику. Показано, что 
межгосударственные крупные экономические объединения должны стать 
эмитентами электронных денег, которые вытеснят фиатные деньги из 
процессов формирования новой экономики. Построена модель 
формирования этого сегмента денежного обращения и приведен пример ее 
интерпретации для ЕАЭК.  

Обоснована эффективность применения экспертных методов оценки. 
Проведено экспертное исследование с целью выявления комплекса 
промышленных организаций, входящих в состав эмитента, а также, 
определены криптовалюты - прототипы для требуемой электронной 
платформы денежного обращения. 

В результате предложена интерпретация разработанных моделей 
организации электронного денежного обращения для инновационного 
развития стран, входящих в ЕАЭК. 

 
2. Ключевые модели организации электронного денежного 

обращения для кооперации инновационного развития государств 
 
Как показано в работе [3], в условиях смены модели экономического 

развития универсальные фиатные деньги становятся малоэффективными. 
Поэтому требуется создать денежное обращение, адекватное особенностям 
экономики быстрого развития.  

Как отмечалось в работе [3] финансовая система экономики 
инноваций должна, прежде всего, быть инструментом решения ключевой 
проблемы экономики инноваций. 

Ее суть состоит в следующем. 
 

Требуемые для 
развития ресурсы

Размерность, сложность задач

Область 
уменьшения 
согласованности

Рисунок  1,a Развитие с накоплением 
рассогласований

 
 

Рисунок 1. Развитие с накоплением рассогласований 
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На рисунке 1 представлена зависимость объема требуемых ресурсов в 
зависимости от размерности решаемых задач, т.е. расширения круга 
решаемых вопросов.  

Первоначально происходит свободное развитие по «линейной» 
траектории (сохранение полной адекватности задач и инструментов). Тут 
обеспечивалась согласованность создания множества новых технологий, 
специальностей, спроса. Однако, в ходе усложнения системы естественно 
возникают решения, неточные в отношении будущего состояния. Они 
закрепляются в опыте деятельности, в организации инструментов. Это 
ускоряет возрастание рассогласованности при развитии. Нарушение 
согласованности сопровождается ростом затрат на «притирку» компетенций 
работников, на усилия по синхронизации процессов и др. Возникает 
(нелинейный) рост затрат (желтая линия на рисунке 1). Таким образом, 
увеличение размерности задач приводит к росту рассогласования и кризису. 
В этих условиях обращение фиатных денег является инструментом 
интеграции экономической среды, управления согласованностью 
деятельностью (легитимация, управление стимулами [4]). 

В настоящее время благодаря развитию массовых технологий 
возникает особый механизм снятия рассогласований: трансформация всей 
экономической систем на траекторию, где отсутствует накопление 
рассогласований (рисунок 2). Это приводит к изменениям в организации и 
функционировании финансовой системы. 

Ключевая модель состоит в следующем. Развитие различных стран 
происходит одновременно по нескольким траекториям (рисунок 2). При этом 
(рисунок 2) происходит как переход с низкоэффективной траектории на более 
эффективную (более пологую) траекторию, близкую к траектории 
технологического лидера. 

Класс сложности задач

Траектория развития идеальной 
системы

Траектория развития 
технологического лидера

Новая траектория развития

Траектория развития 
аутсайдера

модернизация

Ресурсы, необходимые 
для развития

Рисунок  2 Пояснение процесса модернизацииКласс сложности задач

Траектория развития идеальной 
системы

Траектория развития 
технологического лидера

Новая траектория развития

Траектория развития 
аутсайдера

модернизация

Ресурсы, необходимые 
для развития

Рисунок  2 Пояснение процесса модернизации
 

 
Рисунок 2 - Пояснение процесса модернизации 

 
Страна, осуществляющая модернизацию, выступает источником 

ресурсов для стран, уже развивающихся по выбранной траектории. Тем самым 
она дает импульс для развития ядра сложившейся экономической системы и 
получает допуск к возникающим вследствие этого новациям. В этих условиях 
валюта технологического лидера становится доминирующей. Остальные 
валюты должны быть «привязаны» к ней. 
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Вместе с тем, в современных условиях возрастания интеграции 
(сложности) мировой технологической и экономической системы возникают 
ограничения действия этого механизма. Для модернизации требуется 
наличие примера эффективной траектории развития. Однако в современном 
мире такой пример исчезает. В этих условиях требуется переход всей 
экономической системы на траекторию развития, где нет накопления 
рассогласования. На новую траекторию P, приближенную к траектории 
идеального развития должны одновременно переходить все составляющие 
интегрированной экономической среды (рисунок 3). Это требует изменения 
финансовой системы. 

Траектория С развития без накопления 
ошибок рассогласования

А

х

Объем затрачиваемых 
ресурсов

Размерность задач

р

Рисунок  3  Трансформация

С

Траектория P с уменьшением 
влияния накопления 
рассогласований

 
 

Рисунок 3 - Трансформация 
 
Интеграция (обеспечение согласованности) процесса перехода всех 

стран на новые траектории должен обеспечиваться формированием высоко 
интегрированных межстрановых промышленных и потребительских 
коопераций (рисунок 4), которые способны развиваться без накопления 
рассогласований.  

Последнее означает, что именно эти структуры должны формировать 
денежное обращение, управляющее процессом трансформации 
экономической среды. 

Рассмотренная модель имеет, например, следующую интерпретацию 
в пространстве ЕАЭС. 
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Рисунок 4 - Пояснение организации процесса трансформации высоко 
интегрированной системы 

3. Интерпретация модели 
3.1 Эмиссия и функционирование системы белорусско-российских 

электронных денег  
Одной из проблем интеграции экономики союзного государства 

России и Белоруссии является создание совместной финансовой системы. По-
видимому, этот вопрос не может быть решен посредством выпуска 
совместных фиатных денег. В соответствии с рассмотренными ранее 
моделями, должен быть осуществлен выпуск электронных денег кооперацией 
ведущих белорусских и российских предприятий с участием государств.  

В настоящее время важнейшим направлением совместной 
деятельности в построении цифровой экономики становится выпуск 
электроники. В связи с этим имеет смысл создание кооперации предприятий 
производителей и потребителей современной электроники. Сокращенный 
вариант состава кооперации, способной поддерживать выпуск крипто - 
монеты, приведен в таблице 1. Электронная монета будет обращаться, прежде 
всего, в сфере предприятий и потребителей, составляющих драйвер 
экономики инноваций [3]. Электронные монеты могут обмениваться на 
российские и белорусские рубли по скользящему курсу. 

 
Таблица 1 - Экспертная оценка необходимости  

присутствия предприятия в кооперации 

 

Страна Предприятие Экспертная оценка степени 
необходимости присутствия в 
кооперации  

Белоруссия А/О Интеграл 10 

Белоруссия  А/О МАЗ 10 

Белоруссия БГУ 7 

Россия А/О Микрон 10 

Россия А/О Ангстрем 9 

Россия Росатом 8 

Россия А/О Байкал 9 

Россия КАМАЗ 8 

 
Она может дополнительным стать платежным средством. По мере 

развития отрасли будет возрастать цена монеты и спрос на нее. Это создаст 
приток инвестиций в совместную ключевую отрасль, определяющую новые 
качества производства, потребления, социума для развития цифровой 
экономики. При этом, электронная монет станет естественным средством 
вывода с рынка больших объемов белорусских и российских рублей, заменой 
их совместными электронными деньгами, поддерживающими совместное 
инновационное развитие экономик. 

3.2 Определение прототипов для создания монеты 
Для построения финансовой платформы нужно определить ее 

прототип из состава имеющихся крипто - валют [5] (таблица 2). При описании 
крипто - валют в таблице 2 учитывалось следующее. Каждая монета имеет 
свои функции. Они определяются ее качествами: организацией смарт 
контрактов, интерфейсами для взаимодействий, балансом скорости и 
стоимости передачи данных и др. Благодаря своим функциям монета 
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создает мотивацию для развития различных бизнес процессов в рынке. Эти 
процессы взаимодействуют и проявляют дополнительные неявные функции 
монеты. Например, свойство обеспечения интеграции бизнес-контрактов 
создает условия для управления воздействиями со стороны государства. 
Поэтому монета в опосредованной форме приобретает различные 
дополнительные свойства, возникающие при выходе на рынок. 

 Именно это учитывается в разрабатываемой системе параметров для 
сравнения криптовалют, сокращенный вариант которой представлен в 
таблице 2. Там помимо непосредственных функций приведены косвенные 
функции, возникающие при взаимодействии монеты с рынком. В таблице 2 
приведены экспертные оценки мер влияния параметров монеты 
(непосредственных и косвенных) на ее востребованность в рынке. По мере 
развития экономики параметры монеты и ее функции будут 
корректироваться. 

 При исследовании комплекса электронных монет возникает 
проблема. Сам комплекс находится в состоянии формирования, постоянно 
дополняется и меняется. Эти изменения вызваны и поддерживаются 
процессами изменения экономической среды, для описания которых нет 
достоверной экономической теории. Поэтому единственным 
конструктивным методом исследования на данном этапе является проведение 
экспертных оценок. Однако, эксперты оказываются недостаточно 
подготовлены для осуществления оценок. Возникает вопрос о достоверности 
экспертных методов. 

 Обоснование перспективности применения экспертного метода для 
исследования следует из разработанных моделей и состоит в следующем. При 
развитии экономики инноваций возрастает интеграция процессов 
деятельности. Значит, возрастает согласованность интуиций при принятии 
решений и возрастает достоверность экспертных оценок. Проводимые 
экспертные исследования направлены на развитие экономики инноваций. 
Поэтому их достоверность будет возрастать в процессе их практического 
использования для управления быстрым формированием экономики 
инноваций.  

В таблице 2 приведен пример результатов одного из экспертных 
опросов. Тут оценка 10 определяет максимальное влияние, 1-минимальное. 
Создана программа, выделяющая валюты, в наибольшей степени, 
поддерживающие свойства, важные для межгосударственных денег. 
Сокращенный вариант перечня свойств представлен в таблице 3. По 
результатам экспертного опроса и обработки данных получено, что в качестве 
прототипа следует рассматривать монеты NEO, Тrue USD. В дальнейшем 
предполагается провести разработку интегрированной монеты.  

 
Таблица 2 - Пример таблицы оценки уровня  

влияния параметров электронных монет  

 



 
116 

 
 

 
Таблица 3 - Сокращенный перечень свойств и их значимости  

для создания прототипа межгосударственной электронной монеты 
(диапазон оценок: минимум- 0, максимум -10)  

 

№ Свойство электронной монеты Экспертная оценка 
значимости 

1 Связь с фиатными деньгами 10-8 

2 Число типов контрактов 7-5 

3 Объем контрактов 8-6 

4 Функция накопления 5-4 

5 Изменение цены монеты в 
соответствии с успехами 
инвестирования 

8-7 

6 Минимизация налогов при 
экспорте продукции, оплаченной 
монетой 

7-4 

7 Перевод крипто - валют, купленных 
за межгосударственные 
электронные деньги, в фиатные 
деньги 

6-3 

8 Особые условия оплаты за 
энергоресурсы 
межгосударственными 
электронными деньгами 

7-3 

9 Контроль за эмиссией со стороны 
государства 

10 - 9 

 
4. Обсуждение 
В условиях инновационного развития возникает необходимость 

повышения интеграции экономик государств без потери прав государств на 
эмиссию денег. При этом механизмы интеграции все более создаются 
межгосударственными экономическими структурами, в которых решается 
ключевая проблема развития экономики инноваций [3]. В связи с этим 
фиатные деньги, выпускаемые государствами, теряют свою эффективность. 
Нужны межгосударственные деньги с высокой эффективностью для развития 
цифровой экономики. Их выпуск должен осуществляться кооперациями 
предприятий, осуществляющими функцию драйвера цифровой экономики 
[3]. При этом деньги все более будут совмещать свойства товара и 
инструмента управления.  

Экспертный опрос показал, что, например, белорусско-российская 
кооперация естественным образом будет развиваться в направлении 
объединения производителей и потребителей электроники. Вникает вопрос 
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о выборе состава кооперации и о сохранении баланса свойств участников, 
создающего максимальную эмерджентность для инновационного развития. 
Приведенные в статье результаты являются весьма приблизительными. 
Следует разработать более объективные методы управления составом 
кооперации. 

Для определения организации монеты нужно учитывать, как 
формально закрепленные свойства, так и свойства монет, естественно 
возникающие при взаимодействии с рынком, при развитии экономической 
среды. Поэтому созданы соответствующие описания свойств монет (Таблица 
2). Экспертный опрос позволяет выявить прототипы монеты для разработки 
электронной монеты денег двух государств. Дальнейшая работа будет связана 
с построением технологии управления свойствами электронной монеты и ее 
использования. 

Заключение. 
Электронные деньги позволяют создать валюту двух государств, 

предназначенную для их совместного формирования экономики инноваций. 
Она способна создать процесс замещения фиатных денег в каждом из 
государств. Свойствами денег управляют не государства, но рынок. Поэтому 
нет потери экономической самостоятельности. Гарантией устойчивости 
электронного денежного обращения является целенаправленный процесс 
развития отрасли производства и потребления электроники как ключевого 
сегмента, формирующего уклад новой мировой экономики. 
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ELECTRONIC CASH CIRCULATION FOR INTEGRATION  

OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF STATES 
 
In the context of a change in the model of economic development, 

cooperation between states becomes important for the joint creation of an economy 
of innovation. To this end, an integrated financial environment should be created 
that supports investment incentives and prevents inefficient use of money in the 
market. It is necessary to introduce electronic money that does not destroy the 
existing circulation of fiat money. The article proposes and substantiates a model 
for the formation of an interstate system of electronic money to support 
cooperation in innovative development. The interpretation of the model is given on 
the example of the EAEU using expert research. 
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Цифровизация пронизывает все бизнес-процессы 

предпринимательской деятельности. Цифровые преобразования в экономике 
и общественной жизни создают уникальные условия для деятельности и 
развития малых и средних форм предпринимательских структур. В статье 
выявлены и раскрыты ключевые особенности управленческой деятельности 
в малом и среднем предпринимательстве, обусловленные влиянием цифровой 
среды и внедрением цифровых технологий в предпринимательскую 
деятельность.  

 
Ключевые слова: предпринимательство, цифровизация, 

управленческие решения, особенности принятия решений, малый и средний 
бизнес. 

 
Цифровая трансформация охватывает все больше предприятий и 

организаций в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), а 
инновационные стартапы МСП сразу организуют свою деятельность в 
цифровой среде. Такая тенденция обусловлена эффективностью 
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использования цифровых технологий и пониманием предпринимателями их 
преимуществ. 

Цифровизация управленческих решений посредством внедрения 
цифровых технологий позволяет в разы увеличить скорость получения, 
накопления и аналитической обработки информации, а соответственно и 
сократить сроки решения повторяющихся задач, повысить прозрачность 
бизнеса, его технологичность и обеспечить организации существенное 
конкурентное преимущество, сформированное на основе повышения уровня 
организации управления и принятия управленческих решений. 

Цифровые технологии кардинально изменяют физический облик 
процесса принятия управленческих решений и сам стиль управленческой 
работы, формируя ряд существенных особенностей, связанных в большей 
степени с использованием цифровых технологий в хозяйственной 
деятельности в целом и в процессах принятия управленческих решений, в 
частности.  

Рассмотрим ключевые особенности принятия управленческих 
решений в малом и среднем предпринимательстве, обусловленные 
основными тенденциями цифровизации предпринимательской деятельности 
в условиях становления и развития цифровой экономики России.  

1. Развитие электронного бизнеса в сети интернет, электронного 
обмена данными и расширение возможности удаленного принятия 
управленческих решений. Стремительное развитие Интернета инициировало 
перевод некоторых видов предпринимательской деятельности в виртуальную 
среду. Пандемия, связанная с ней самоизоляция и переход компаний на 
формат удаленной работы в целях выживания, дали мощный толчок 
цифровизации бизнеса [1]. По данным исследования НАФИ [1] 
предприниматели стали активнее использовать в своей деятельности 
цифровые каналы передачи данных, цифровые технологии и интернет 
инструменты. Об этом свидетельствуют данные таблицы 1. 

 
Таблица 1 - Отдельные показатели цифровизации малого  

и среднего бизнеса (составлено автором) 
 

Цифровые 
технологии (ЦТ) для 
ведения бизнеса 

Доля 
предпринимателей, 
использующих ЦТ, в % 
на сентябрь 2020 года 

Доля 
предпринимателей, 
использующих ЦТ, в % 
на февраль 2020 года 

Интернет 96 94 

Мобильные 
приложения 
ведения для бизнеса 

60 51 

Сайт компании 60 41 

Страницы в 
социальных сетях 

59 47 

e-mail marketing 27 20 

Клиентские 
рекламные 
рассылки через 
мессенджеры 

25 16 

 
В сложившейся эпидемиологической обстановке интернет стал 

практически единственным пространством с неограниченными 
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возможностями оперативного построения и развития бизнеса, что 
сформировало и укрепило среди предпринимателей осознание 
необходимости и важности цифровых технологий как залога 
жизнеспособности и успешности бизнеса в настоящем и будущем. Эксперты 
прогнозирует расширение виртуального пространства в 
предпринимательской деятельности, т.е. на смену традиционной офисной 
среде придет виртуальный офис с удаленным наймом и работой сотрудников, 
а самое главное – с принятием решений в цифровом пространстве [2].  

2. Усложнение информационного пространства и работа с большими 
данными (Big Data). В процессе цифровизации создается новое 
информационное пространство предприятий с широким доступом для 
сотрудников, при этом новое информационное пространство выходит далеко 
за границы предприятия, распространяясь по всем цепочкам создания 
ценности. Цифровые технологии в области интеллектуальных средств 
обработки и анализа данных позволяют сотрудникам использовать 
практически неограниченный объем информации для принятия 
управленческих решений. Кроме объема информационного пространства 
пропорционально увеличивается и его сложность и раскрывается 
многообразие связей.  

3. Рост значимости компетентностного потенциала сотрудников и 
усиление роли корпоративных знаний в процессе принятия управленческих 
решений. Стремительное увеличение объемов информационного 
пространства влечет рост его сложности, что обусловливает необходимость 
применения специальных корпоративных знаний, позволяющих 
обнаруживать и применять необходимые данные. Для использования 
корпоративных знаний сотрудник должен владеть определенным набором 
компетенций. Поэтому компетентностный потенциал сотрудников во 
взаимосвязи с корпоративными знаниями становятся одним из критически 
важных факторов в процессе выработки, принятия и реализации 
управленческих решений в цифровой экономике. 

4. Выработка, принятие и реализация управленческих решений и 
управление организацией в режиме реального времени. Цифровые 
технологии обеспечивают получение информации и данных практически без 
задержек, максимально приближенно к реальному времени. Это позволяет 
сократить время принятия управленческих решений и повысить их качество. 
Повышение скорости принятия управленческих решений и их высокое 
качество побуждают организации увеличить скорость реализации этих 
решений, а значит, и активизировать всю хозяйственную деятельность. 

5. Замена рутинной деятельности человека на работу 
интеллектуальных систем и роботов, способных к обучению. При решении 
задач в реальном времени человек существенно проигрывает 
автоматизированным системам и роботам. Однако принятие сложных 
управленческих решений остается прерогативой человека, при этом 
цифровые технологии, аналитические и интеллектуальные системы нового 
поколения максимально упрощают работу с информацией и аналитикой, 
предоставляя готовые данные для принятия решения. 

Несмотря на расширение присутствия российских компаний в 
онлайновом Интернет-пространстве, их число значительно меньше, в 
отличие от стран ЕС. Так по данным аналитического обзора [5] уровень 
распространения широкополосного интернета в России на 15–20 процентных 
пунктов (п.п.) ниже, чем в странах с развитой ИКТ-инфраструктурой. В 
большинстве стран ЕС доля пользователей широкополосного доступа 
превысила 95%, в том числе в Словении, Дании, Финляндии, Нидерландах, 
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Литве она достигла 99–100%. Помимо ЕС в числе лидеров Республика Корея 
(99%), Новая Зеландия (96%). Среди ближайших соседей России в рейтинге 
по рассматриваемому показателю можно отметить Мексику (80%), Румынию 
и Грецию (по 85%). 

Если сравнивать долю организаций предпринимательского сектора, 
имеющих веб-сайт, то отечественные компании существенно в 1,8 раза 
уступают странам ЕС: «если в России - 41%, то в целом по ЕС – 75%; по 
показателю – доступность онлайн-каталогов или прейскурантов, разрыв еще 
более существенный - 2,6 раза (21 и 54% соответственно) [4]. 

Российское малое и среднее предпринимательство, несомненно, 
имеет представление и осознает преимущества внедрения цифровых 
технологий и вполне серьезно относится к их влиянию на бизнес, однако это 
понимание и осознание остается нереализованным в полной мере на 
практике реального их использования, что обусловлено целым рядом 
факторов, требующих выявления и учета.  
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PECULIARITIES OF MANAGERIAL DECISION-MAKING IN THE CONTEXT 
OF DIGITALIZATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 

 
Digitalization permeates all business processes of entrepreneurial activity. 

Digital transformations in economy and social life create unique conditions for 
activity and development of small and medium-sized forms of entrepreneurial 
structures. The article identifies and reveals the key features of managerial activity 
in small and medium-sized entrepreneurship, due to the influence of the digital 
environment and the introduction of digital technologies in entrepreneurial 
activities.  
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В статье представлена технология интегративного обучения 

английскому языку младших школьников направленная на реализацию единой 
стратегической цели и практической - формирование речевой деятельности 
на основе опыта в родном языке. Данная технология включает следующие 
этапы: аналитико-содержательный, критериально-диагностический, 
подготовительный, образовательно-развивающий, критериально-
оценочный; модификация диагностики коммуникативно-речевого 
формирования применительно к младшим школьникам на русском и 
английском языках; языковые, речевые и коммуникативные заданий и 
упражнений, обеспечивающих формирование речевой деятельности младших 
школьников. 

 
Ключевые слова: интеграция, технология, обновленное содержание, 

интегративное обучение, технология, речевая деятельность, компетенция, 
модификация, междисциплинарная связь, языковое образование. 

 
В соответствии с потребностями общества, в государственной 

программе развития образования и науки в Республике Казахстан на 2016-2019 
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годы: «...область профессиональной компетентности учителя расширяется в 
рамках новых подходов. Это междисциплинарная и проектная деятельность 
...интеграция детей с особыми образовательными потребностями". Это, в 
свою очередь, обязывает учителей начальных классов к междисциплинарной 
и интегрированной деятельности [1]. В этой связи большое значение 
приобретает вопросы, связанные с современными технологиями интеграции. 

В Послании народу Казахстана Лидер нации Н.А. Назарбаев, 
обозначая задачу обеспечения реализации Третьей модернизации 
Казахстана, особо подчеркивает роль системы образования в формировании 
функционально грамотного подрастающего поколения, способных 
критически мыслить и самостоятельно вести поиск информации [2].  

В формировании речевой деятельности младших школьников в 
процессе обучения иностранного языка высоких достижении можно достичь 
посредством применения интегративных технологий. Обучения 
иностранному языку на интегративной основе является специфической 
формой обеспечения целостности, комплексности знаний обучающихся, 
формирование у них системного мышления. Интегративная направленность 
процесса обучения является приоритетом в требованиях Государственного 
общеобязательного стандарта начального образования (ГОСО) Республики 
Казахстан [3]. 

Таким образом, необходимость формирования речевой деятельности 
младших школьников, невозможна без использования интегративной 
технологии, которая формирует в процессе обучения иностранному языку 
необходимые для общения навыки слушания, говорения, чтения и письма. 
Изучения закономерностей формирования речевой деятельности младших 
школьников на интегративной основе является педагогической проблемой. 

Технология интегративного обучения английскому языку младших 
школьников базируется на следующих теоретических основаниях: 

а) На едином подходе к обучению предметам языкового модуля, 
осуществляющемся в рамках языкового образования и призванном 
сформировать у учащихся коммуникативную компетенцию необходимую для 
младших школьников свободно ориентироваться в межкультурном обществе, 
что является реализацией практической цели обучения. 

Рассматривая обучение иностранным языкам в рамках 
интегративного подхода, мы обратились к личностному-деятельностному 
методу обучения предметам языкового модуля, которая позволяет 
реализовать стратегическую цель современного языкового образования – 
развитие личности младшего школьника в процессе овладения речевой 
деятельностью на родном, втором, иностранном языке. 

б) На принципе интегративного обучения младших школьников 
иностранному языку с учетом аспектов и линий интегративного обучения. 

в) На особенностях развития речевой деятельности младших 
школьников с ориентацией на показатели их коммуникативного речевого 
развития. 

Технология обучения иностранному языку младших школьников на 
интегративной основе включает содержание и этапы обучения. 

 Под содержанием обучения понимается то, чему учитель 
должен научить, а ученики научиться в процессе обучения. 

 Таким образом, содержание обучения включает основные 
цели обучения, принципы обучения, определяющие требования к учебному 
процессу и его составляющим (задачи, средства, способы, формы, процесс 
обучения). 
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Разработанная нами технология реализует стратегическую 
(воспитательную, образовательную, развивающую) и практическую цели 
обучения. Рассмотрим их в изложенной последовательности. 

1. Воспитательная цель направлена на формирование позитивного 
отношения младшего школьника к иностранному языку (учебно-
познавательная мотивация), на формирование системы духовно-
нравственных ценностей (Рухани жаңғыру), на связь с развитием 
эмоциональных переживаний и на социализацию младшего школьника. 

Положительное отношение младшего школьника к иностранному 
языку во многом зависит от учителя, от его доброго и человечного отношения 
к учащимся. Если ученик доверяет учителю, если он чувствует себя 
защищенным на уроке, то результатом является успешность и успеваемость 
учащегося. 

В процессе общения и совместной деятельности младшие школьники 
получают опыт коллективной работы, воспитывают в себе ответственность 
перед сверстниками в принятии решений, учатся устанавливать дружеские 
отношения со сверстниками, ценить доброту и взаимопомощь. 

2. Образовательная цель направлена на формирование «детской 
картины мира» (мир природы, мир предметов, мир людей), на 
удовлетворение познавательных потребностей младших школьников в 
разных видах деятельности. 

Источником формирования представлений младших школьников о 
языковой деятельности, о культурных и семейных традициях, обычаях 
выступает познавательная активность, стимулирующая развитие 
познавательных способностей учащихся начальной школы. 

3. Развивающая цель представляет собой развитие способов 
выражения мысли в разных видах речевой деятельности и овладения опытом 
реализации способов деятельности путем приобретения самостоятельности 
выполнения коммуникативно-речевых действий с помощью учебно-игровых 
действий, развитие сенсомоторной, ментальной, эмоционально-волевой сфер 
личности ребенка [4]. 

Так как современный младший школьник воспринимает мир 
целостно, происходит формирование индивидуального стиля мышления 
(переработка и усвоение информации на иностранном языке в разных видах 
деятельности). При этом происходит развитие ментальной сферы учащегося, 
необходимым условием которого является система языковых обобщений, 
которая может быть сформирована в рамках интегративной темы, 
включающей микротемы. 

Формированию ментальной сферы и речемыслительной 
деятельности способствует развитие речевых механизмов. Стимулом для 
развития речевой деятельности является познавательная деятельность, 
которая обслуживается игровой и учебной деятельностью. При овладении 
данными видами эмоционально-волевой сфер личности ребенка. 

4. Практическая цель состоит в интегрированном коммуникативно-
речевом развитии младшего школьника на английском языке, направленном 
на формирование «элементарной коммуникативной компетенции» - 
готовности и способности младшего школьника общаться на иностранном 
языке, используя те средства выражения мысли, которые подходят ситуациям 
общения. 

Практическая цель обучения формирует речевую деятельность 
младшего школьника на иностранном языке, имеющую свои особенности 
развития: мотив слит с целью, затем мотив приобретает познавательный 
характер, а цель – коммуникативный; к концу начальной школы мотив 
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приобретает учебно-познавательный характер; ориентация на смысл 
деятельности. 

В начальной школе практическая цель обучения ориентирована на 
подготовку ученика к межкультурной коммуникации в основной школе, что 
является обеспечением преемственности мультилингвального образования. 

Для интегрирования практической цели обучения иностранному 
языку младших школьников необходимо формирование следующих 
коммуникативных умений: 

1. Вступать в акт общения; 
2. Поддерживать общение; 
3. выбирать тон и стиль общения; 
4. учитывать интересы, потребности и опыт собеседника; 
5. не копировать ответы собеседника; 
6. задавать вопросы и отвечать на них. 
Технология обучения английскому языку младших школьников на 

интегративной основе реализуется с помощью принципа интегративного 
обучения с учетом аспектов и линий интегративного обучения. 

С целью предупреждения интерференции при обучении 
иностранному языку младших школьников предлагается использование 
принципа интегративного обучения иностранному языку младших 
школьников, который заключается в интегрировании целей (результата), 
программного содержания и процесса организации обучения иностранному 
языку. 

Принцип интегративного обучения иностранному языку младших 
школьников базируется на методических принципах: опоры на родной язык 
(представление и знания), учета родного языка (языковые навыки и речевые 
умения), использования коммуникативно-речевого опыта в родном языке 
(коммуникативная компетенция). 

Основываясь на выявленных факторах интерференции 
(лингвистическая, психологическая, методологическая), мы выделили три 
аспекта и три линии принципа интегративного обучения иностранному 
языку, позволяющие реализовать технологию обучения иностранному языку 
младших школьников на интегративной основе. 

1. социолингвистический аспект, реализующийся с помощью 
принципа опоры на представления и знания о явлениях родного языка и 
культуры, необходим для интегрирования программного содержания 
обучения родному и иностранному языку; 

2. лингводидактический аспект, реализующийся с помощью 
принципа учета сформированных на родном языке навыков и умений, 
необходим для интегрирования процесса обучения, ориентируя его на 
формирование аналогичных навыков и умений; 

3. психолингвистический аспект, направленный на перенос личного 
опыта младшего школьника в ходе овладения речевой деятельностью на 
иностранном языке в процессе коммуникативно-речевого развития, 
необходим для интегрирования практической цели обучения – 
коммуникативной компетенции младшего школьника, формирующейся в 
ходе коммуникативно-речевого развития на родном и иностранном языке.  
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Рисунок 1 - Технология обучения английскому языку младших 

школьников на интегративной основе 
 
В процессе разработки модели технологии, мы опирались на 

следующие аспекты обучения: постановка цели и задач по формированию 
речи детей младшего школьного возраста. Считаем, что дальнейшая 
процедура формирования речевой деятельности реализуется посредством 
взаимодействия речевого, языкового и компетентностного компонентов. 
Подходы и принципы являются фундаментальной основой формирования 
речевой деятельности младших школьников в процессе обучения 
иностранного языка на интегративной основе. Технология интегративного 
обучения английскому языку младших школьников (средства, методы и 
формы) – прикладной инструментарий осуществления всего процесса 
обучения, это, по сути, двусторонний процесс, при котором происходит 
взаимодействие между педагогом и обучающимися. 
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TECHNOLOGY OF TEACHING ENGLISH FOR PRIMARY 
SCHOOLCHILDREN ON THE INTEGRATIVE BASIS 

 
The article presents the technology of integrative teaching of English to 

primary school children aimed at the implementation of a single strategic goal and 
practical - the formation of speech activity based on experience in the native 
language. This technology includes the following stages: analytical-content, 
criteria-diagnostic, preparatory, educational-developing, criteria-evaluation; 
modification of the diagnosis of communicative-speech formation in relation to 
primary schoolchildren in Russian and English; language, speech and 
communication tasks and exercises that ensure the formation of speech activity of 
primary schoolchildren. 
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В статье рассматривается опыт педагогов детского сада по 

привлечению родителей в образовательное пространство дошкольного 
учреждения посредством одной из инновационных форм образования – 
дистанционная видеобеседа. Авторы представили эффективность 
использования данной формы взаимодействия с родителями, раскрыли 
структуру и этапы построения видеобеседы и возможность ее 
использования педагогами детского сада при решении задач любой 
образовательной области. 

 
Ключевые слова: взаимодействие с семьей, дистанционное 

образование, доброжелательная атмосфера, совместная деятельность, 
семья, продуктивное взаимодействие между педагогами, родителями и 
детьми. 

 
Современное родительское сообщество предъявляет новые 

требования к образовательным организациям: информационная открытость, 
возможность получать информацию в любое время. Вызов нашего времени - 
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быстрый темп жизни и цифровизация. Планшеты, компьютеры, сотовые 
телефоны стали неотъемлемой частью современной жизни. 

Процесс цифровизации открывает новые возможности педагогам для 
использования в своей практике новых технологий, новых форм организации 
образовательной деятельности с детьми, направленных на реализацию 
программы дошкольного образования детского сада. 

Идет постоянный поиск, разработка и внедрение новых подходов для 
активного вовлечения родителей в образовательный процесс. Поиск 
эффективных форм сотрудничества с семьями обучающихся на сегодняшний 
день – одно из приоритетных направлений работы детского сада. 

В связи с этим перед педагогами детского сада стоит цель: 
обеспечение информационной открытости детского сада и организация 
условий эффективного сотрудничества между всеми субъектами 
образовательного процесса. 

Для достижения поставленной цели, определены следующие задачи: 
1. Установить партнерские отношения между всеми 

участниками образовательного процесса: педагоги, дети, родители. 
2. Выявлять и изучать потребности и интересы семей 

воспитанников. 
3. Повышать компетентность родителей в вопросах и 

воспитания развития детей. 
4. Создавать условия для свободы выбора, общности интересов, 

сплочению детей и родителей. 
5. Расширять сферу участия родителей в жизнедеятельности 

образовательной организации через организацию эффективных форм 
взаимодействия. 

6. Способствовать творческой самореализации как детей, так и 
родителей. 

Для реализации поставленных задач используются не только 
традиционные формы вовлечения семей, но и идет поиск современных форм 
взаимодействия. 

При планировании той или иной формы сотрудничества, мы всегда 
исходим из представлений, что современные родителях и педагоги это те, кто 
готов к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. В этой связи основными 
требованиями к формам взаимодействия являются: оригинальность, 
востребованность, интерактивность. 

И одной из таких форм стала интерактивная видео-беседа как 
дистанционная форма образования.  

Современные компьютерные технологии, формы и средства лежат в 
основе дистанционного обучения. [1, с 20] 

В основе дистанционного обучения - компьютерная сеть Интернет, в 
on-line и off-line форматах. Для его реализации используются компьютеры и 
телекоммуникационная сеть. Компьютерные средства связи снимают 
проблемы расстояний и делают более оперативной связь между педагогом и 
семьями обучающихся [4, с. 49]. 

Процесс создания дистанционной видеобеседы увлекательный, 
таящий в себе много нового и неизведанного! 

Для создания видеобесед от педагогов требуется определенный опыт 
владения программами видеомонтажа, умение составлять сценарий, 
предстоящей видеобеседы, знать возрастные особенности детей, на которых 
ориентирована беседа, чтобы достичь желаемый эффект. Видеобеседа имеет 
примерную структуру: 
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 Мотивационный блок. 
Важно помнить, что от мотивации зависит успех дистанционной 

видеобеседы. Видеобеседа не просто должна передать определенный объем 
знаний, а разбудить познавательную активность в ребенке, желание 
самостоятельно получить новые знания и использовать их на практике и в 
новых условиях в том числе. 

 Информационный блок. 
При подготовке дистанционной видеобеседы важно особое внимание 

уделять оформлению, содержанию, которое служит лучшему усвоению 
материала. Необходимо учитывать, что вся информация в видеобеседе к 
обучающимся поступает через экран компьютера, т.е. основной канал 
принятия информации - визуальный и соответственно материал должен быть 
привлекательным, не раздражающим глаз, отвечать высокохудожественным 
требованиям: если это репродукция картин – то качество иллюстрации 
должно быть высоким, музыкальное сопровождение должно соответствовать 
требованиям программы дошкольного образования. 

 Коммуникативный блок. 
Важно продумать, какие коммуникации будут использоваться в 

процессе видеобеседы. И хотя их не так уж и много, но при грамотном 
дифференцированном использовании можно добиться эффективность 
видеобеседы. 

Так, например, чат можно использовать для оперативной обратной 
связи, для обсуждения темы беседы можно использовать форму 
комментариев в социальных сетях, различные мессенджеры (Viber, whatsAp), 
где можно не только написать, но и записать видео и аудио отзыв, где даже 
ребенок может записать свое обращение. 

 Интерактивный блок. 
Планируя дистанционную видеобеседу необходимо учитывать, что у 

каждого ребенка свой темп осознания нового материала, его закрепление 
происходит индивидуально, в зависимости от его подготовленности и 
«обученности». 

В связи с этим важно предусмотреть различные варианты 
интерактивных форм взаимодействия с детьми: викторины, конкурсы 
рисунков и поделок, загадки по теме видеобеседы, видеоролики и так далее. 

С интересом и дети, и родители принимают участие в интерактивных 
викторинах по темам видеобесед, здесь в помощь педагогу интернет-сервисы 
по созданию викторин: Kahoot, Learningapps.org. Данные сервисы 
задействуют все виды памяти, кроме соревновательного эффекта 
активизирует участников викторин. Простой и понятный интерфейс ресурсов 
позволяет педагогам достаточно быстро разобраться в нем и создать свой 
продукт.  

Построение видеобеседы заключается в следующем: 
1 этап: определяются темы предполагаемых видеобесед, которые 

органичнее всего впишутся в образовательный процесс с учетом возрастной 
адресности. Составляется план реализации видеобесед. Видеобеседы могут 
быть созданы по любой из образовательных областей. 

2 этап: отбор материала, отражающего содержание видеобеседы: 
иллюстративный материал, звуковое сопровождение, видеонарезки, футажи, 
аудионарезки, литература по теме беседы (1 неделя) 

3 этап: составляется сценарий беседы, адаптированный восприятию 
ребенка (1 неделя). Важно продумать содержание видеобеседы, разбить на 
несколько блоков, предварительно прописать примерное содержание 
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каждого из блоков. На данном этапе необходимо продумать и о формы 
переключения внимания, чтобы дети не заскучали, не потеряли интерес 

4 этап: монтаж беседы (1 неделя), параллельно запускается анонс 
предстоящей видеобеседы. 

Анонсирование видеобеседы проводится как на страницах сайта, во 
всех социальных сетях детского сада, а также и в групповых мессенджерах: 
VIber, whatsAp и другие. Для того, чтобы не потерять интерес к видеобеседе 
анонс запускается примерно за 3-4 дня до выхода беседы в эфир.  

5 этап: запуск беседы. В течение недели родители совместно с детьми 
знакомятся с содержанием видеобеседы, имеют возможность просмотреть ее 
не один раз. 

Размещается видеобеседа на страницах сайта детского сада, в 
облачных хранилищах. Цель - возможность массового охвата предполагаемых 
зрителей, даются ссылки в мессенджерах: Viber, whatsAp. После которого 
запускаются интерактивные формы взаимодействия с семьями обучающихся 
(примерно 3-4 недели). 

Формы можно запускать как последовательно, так и одновременно 2-
3 формы. Важно учитывать разнообразие форм, возможность выбора для 
каждого.  

По результатам интерактива создается продукт: виртуальные или 
очные выставки, тематические альбомы из работ детей, книжки-малышки, 
театральные постановки, мини-концерты, выпуск тематических газет, 
создание мультфильмов - все зависит от направленности видеобеседы 
Дистанционные видеобеседы позволяют в интересной, насыщенной форме 
организовать взаимодействие с семьями обучающихся. 

Применение дистанционных видеобесед открывает перспективное 
направление в обучении, так как имеет ряд преимуществ:  

 время – знакомиться с материалом можно в любое удобное 
время; 

 мобильность – нет привязки к определенному месту, 
просмотреть видеобеседу можно при наличии любого гаджета: ноутбук, 
планшет, телефон; 

 повторяемость - возможность вернуться к ранее 
просмотренной видеобсеседе при необходимости; 

 тематика – тема видеобесед может быть абсолютно любой, в 
зависимости от образовательных задач; 

Активное участие родителей в образовательном процессе детского 
сада дает им: 

 возможность чувствовать себя продуктивными, 
энергичными, причастными к образованию своего ребенка, эмоциональную 
вовлеченность, 

 овладение новыми умениями, повышение компетентности в 
вопросах и особенностях развития детей, применять полученные навыки на 
практике; 

 расширение круга общения; 

 возможность увидеть своего ребенка «по другому», 
понаблюдать за ним вне дома и семьи; 

 возможность убедиться насколько важна для ребенка игровая 
деятельность в дошкольном возрасте, предоставление ему права выбора. 

Положительный эффект от вовлечения семьи в образовательный 
процесс получают и воспитатели: 



 
134 

 
 

 родители становятся соратниками, которые могут видеть 
педагогическую ситуацию с другой стороны; 

 обогащается содержание образовательной деятельности за 
счет использования ресурса родителей (их увлечений, интересов, знаний, 
талантов); 

 родители охотнее отзываются на просьбы педагогов и ждут 
новых видеобесед. 
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The article examines the experience of kindergarten teachers in attracting 

parents to the educational space of preschool institutions through one of the 
innovative forms of education – remote video conversation. The authors presented 
the effectiveness of using this form of interaction with parents, revealed the 
structure and stages of building a video conversation and the possibility of its use 
by kindergarten teachers in solving problems in any educational field. 
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В статье представлены результаты исследования влияния средств 

визуализации на развитие лексического навыка учащихся младших классов на 
уроках английского языка. Авторами разрабатывается система упражнений 
с использованием средств визуализации, направленных на развитие 
лексического навыка учащихся. Проведенный педагогический эксперимент 
позволяет сделать вывод о том, что использование средств визуализации 
является эффективным, если соблюдается ряд условий. 

 
Ключевые слова: лексика, лексическая единица, лексический навык, 

визуализация, средства визуализации, мультимедийная презентация, 
ментальная карта. 

 
Освоение иностранного языка невозможно без знания лексики. На 

ней строится всё обучение. Знание лексических единиц позволяет учащемуся 
строить предложения, точно и широко выражать свои мысли, правильно 
понимать смысл устной или письменной речи, а также задавать вопросы. 
Высокий уровень знаний лексики помогает достичь цели в процессе 
коммуникации, выразить и отстоять свою точку зрения. Усвоение лексики 
иностранного языка является сложным процессом и занимает много времени. 
Знание слова предполагает знание его формы, значения и употребления. В 
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связи с этим основная цель школы при работе над лексикой – введение новых 
лексических единиц и их дальнейшее закрепление и использование. 
Требования по усвоению лексического минимума отражены в программе 
обучения иностранному языку для общеобразовательного учреждения. 

Лексический навык в методике обучения иностранным языкам 
рассматривается с различных позиций. Р.К. Миньяр-Белоручев определяет 
лексический навык как способность автоматически извлекать из 
долговременной памяти различные слова или словосочетания, а также их 
последующее использование в речи [4]. В.А. Бухбиндер считает, что 
лексический навык представляет собой умение сочетать лексические 
единицы и включать их в речь для достижения целей коммуникации [1]. Таким 
образом, суть лексического навыка заключается в способности извлекать 
необходимые лексические единицы из долговременной памяти в той или 
иной ситуации общения. 

Основные качества лексических навыков совпадают с качествами 
других аспектных навыков, однако необходимо упомянуть и качества, 
характерные только для лексических навыков. К специфическим для 
лексических навыков качествам относятся: большая логико-семантическая 
осознанность (в отличие от грамматических навыков), а также лексическая 
оснащенность. 

Для формирования и развития лексических навыков младших 
школьников существует огромный выбор методик и средств. Одним из 
наиболее распространённых и эффективных педагогических средств в 
изучении иностранного языка является метод визуализации.  

Визуализация рассматривается в различных педагогических работах: 
в теории схем Р.С. Андерсона и Ф. Бартлетта, работах Ч. Фолкера, М. 
Минского. В них визуализация трактуется как перенос внутреннего образа во 
внешний с использованием ассоциативного ряда [6]. Согласно А.А. 
Вербицкому, процесс визуализации – это передача мысленного содержания в 
наглядный образ; после восприятия образ обрабатывается и служит опорой 
осознанных мыслительных и практических действий [2]. Таким образом, 
визуализация является промежуточным звеном между учебным материалом и 
результатом учения, это механизм, который позволяет оптимизировать 
процесс познания.  

На сегодняшний день существует большое разнообразие средств 
визуализации на уроке: видеоролики, фрагменты кинофильмов и 
мультфильмов, flash cards activity, схемы, таблицы, опорные конспекты, 
презентации, планы, тренажеры и т.п. Использование средств визуализации 
на уроках английского языка имеет массу преимуществ. Их использование 
вызывает большой интерес у современных школьников. Средства ИКТ 
позволяют визуализировать большой объём учебного материала, 
задействовать сразу всех учащихся и организовать их деятельность с учётом 
потребностей и индивидуальных возможностей каждого ученика.  

Важно упомянуть, что результат усвоения зависит от умения педагога 
эффективно применять различные средства визуализации. При организации 
уроков английского языка учителю необходимо соблюдать следующие 
условия: 1) подбирать материал, который используется для визуализации, в 
соответствии с возрастными особенностями учащихся; 2) использование 
визуализации не должно вытеснять другие методы и средства, а дополнять их; 
3) обеспечивать демонстрацию средств визуализации всем учащимся; 4) 
средства визуализации должны соответствовать теме и целям урока; 5) 
привлекать учащихся к созданию различных средств визуализации; 6) 
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акцентировать внимание и обеспечить словесное сопровождение показу 
средства визуализации [5].  

Гипотезой данного исследования послужило предположение о том, 
что средства визуализации будут способствовать развитию лексического 
навыка у младших школьников, если: 

1) они будут соответствовать возрастным особенностям учащихся; 
2) они будут подобраны в соответствии с интересами учеников; 
3) будут выбраны материалы, удовлетворяющие познавательные 

способности учащихся. 
Педагогический эксперимент проводился в одном из четвертых 

классов МБОУ СОШ № 29 г. Ставрополя. В классе обучаются 17 человек по 
УМК «Rainbow English». В рамках данного эксперимента был проведен анализ 
учебно-методического комплекса «Rainbow English», который показал, что 
примерное количество заданий с визуализацией в учебнике составляет 20 %, 
что, по мнению некоторых авторов, не является достаточным для достижения 
высокого уровня развития лексического навыка [4].  

Для увеличения количества подобных заданий нами был разработан 
комплекс упражнений, направленный на развитие лексического навыка 
учащихся младшего школьного возраста средствами визуализации. Данные 
упражнения адресованы учителям английского языка. Они включают 
варианты использования различных средств визуализации на уроке. В 
комплексе содержатся речевые упражнения следующих видов: вопросно-
ответные; репликовые; условная беседа; пересказ текста; драматизация текста 
или ситуации общения; описание; дискутивные упражнения; устный рассказ. 

На диагностическом этапе был проведен контроль знаний и навыков 
младших школьников по теме «I love food». Для установления уровня развития 
лексического навыка был использован метод тестирования и метод беседы. 
Учащимся предлагались два задания на определение активного словарного 
запаса и три задания для установления уровня пассивного запаса. Им 
необходимо было выполнить все задания в рамках одного урока.  

На формирующем этапе было осуществлено внедрение средств 
визуализации в образовательный процесс. В разработанный нами комплекс 
заданий вошли упражнения по теме «The weather we have» с использованием 
различных средств визуализации (облако тегов, пирамида, фишбоун и др.).  

Так, например, в одном из упражнений учащимся предлагается 
описать картинки, представленные в мультимедийной презентации, 
используя новую лексику. В качестве зрительной опоры также используется 
ментальная карта с новыми лексическими единицами, заранее выданная 
школьникам. В ходе работы над упражнением учителем задаются наводящие 
вопросы: «What’s the weather like?», «What season is that?», «What is she/he 
doing?».  
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Рисунок 1 – Ментальная карта по теме «Погода» 
 
Картинки были выбраны с учётом интересов учащихся. Такой вид 

упражнений позволяет повысить интерес к изучаемой теме, делает 
запоминание лексических единиц более эффективным, что положительно 
отражается на коммуникативной компетенции школьников.  

В конце эксперимента был проведен контроль знаний учащихся, 
включавший задания, по сложности аналогичные использованным на 
констатирующем этапе. При сравнении результатов констатирующего и 
контрольного этапов можно заметить качественные изменения в уровне 
развития лексического навыка экспериментальной группы учащихся. 
Наблюдается увеличение количества учащихся с высоким уровнем развития 
лексического навыка, особенно при выполнении заданий на проверку 
пассивного словарного запаса, а также сокращение количества учащихся с 
низким уровнем. Результаты наглядно представлены на графике. 

 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение уровня активного и пассивного запаса у учащихся 4 
«Ж» класса на констатирующем и контрольном этапах 
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Таким образом, выдвинутая нами гипотеза была доказана 
экспериментальным путём. Разработанные задания и преобразованные 
упражнения из учебника с использованием различных средств визуализации 
оказали положительное влияние на развитие лексического навыка. Было 
установлено, что их использование является эффективным, если: 1) они 
соответствуют возрастным особенностям учащихся; 2) они подобраны в 
соответствии с интересами учащихся данной возрастной группы; 3) выбраны 
материалы, удовлетворяющие познавательные способности учащихся. 
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VISUALIZATION AS MEANS OF DEVELOPMENT  
OF THE LEXICAL SKILLS OF STUDENTS IN ENGLISH LESSONS AT 

THE LEVEL OF PRIMARY GENERAL EDUCATION 
 
The article presents the results of a study of the influence of visualization 

tools on the development of lexical skills of primary school students in English 
lessons. The authors develop a system of exercises using visualization tools aimed 
at developing students’ lexical skills. The conducted pedagogical experiment allows 
us to conclude that the use of visualization tools is effective if a number of 
conditions are met. 
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В данной статье анализируются профессиональные и личностные 

качества преподавателя высшей школы, благодаря которым он может 
быть успешным в своей работе. Проведёт анализ трудов различных 
исследователей педагогики, которые задавались вопросом, каким должен 
быть идеальный преподаватель, или какими профессионально значимыми 
качествами он должен обладать для эффективной работы в роли 
преподавателя. Также проанализированы современные исследования на 
данную тематику и определены профессиональные и личностные 
качества преподавателя высшей школы. 

 
Ключевые слова: педагог, преподаватель, высшая школа, высшее 

учебное заведение, профессиональные качества, личностные качества, 
исследование, концепция, теория. 

 
Преподаватель высшей школы – это ключевая фигура высшего 

образования. В век Интернета и общей доступности информации ничто не 
ценится так, как преподаватель, который может эту информацию донести 
до обучающихся на понятном им языке, объяснить всё, что кажется 
сложным и непонятным, систематизировать огромное количество 
информации и преподать её так, чтобы студент смог её не только изучить, 
но и усвоить. 

Однако, преподаватель высшей школы – это не только бесценный 
источник систематизированной и упорядоченной информации, но и 
большая ответственность. Так, далеко не каждый преподаватель сможет 
качественно передать информацию своим ученикам, не каждый сможет 
объяснить её и иллюстрировать примерами, не каждый сможет вовлечь 
учащегося в процесс обучения, и ещё много чего, что не каждый 
преподаватель в силах сделать. Именно поэтому мы задаёмся вопросом, 
какой же преподаватель сможет сделать так, чтобы процесс обучения для 
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обучающихся был максимально полезным. И поэтому мы решили 
выделить те профессиональные качества и личностные характеристики 
преподавателя высшего образовательного учреждения, совокупность 
которых позволяют ему быть действительно хорошим педагогом высшей 
школы. 

Стоит заметить, что многие исследователи в разное время 
задавались похожим вопросом. Так, ещё в дореволюционное время, А.П. 
Манаков, говоря о идеальном преподавателе, говорил, что он должен 
совмещать в себе множество лиц – это и ученый, который постоянно 
исследует окружающую действительность и педагогический процесс, это 
и философ, который постоянно задаётся вопросами миропонимания, и 
артист, сценой которого является лекционная, и воспитатель, которого 
интересует не только знания, которые он вкладывает в умы учеников, но и 
формирования в них личности, и это человек, который пусть и отличается 
от других, но всё же он обычный человек с обычными проблемами и 
тревогами, способный понять другого человека. 

Отсюда мы можем вынести одну главную мысль – преподаватель 
имеет множество ролей, которые постоянно в себе совмещает, он 
разносторонний человек. И чтобы стать хорошим преподавателем, ему 
недостаточно лишь знаний предмета и методики преподавания, здесь 
требуется куда больше. 

В разное время профессионально значимыми личностными 
чертами педагога задавались и такие исследователи педагогики, как Н.К. 
Крупская, А.С. Макаренко, А.В. Луначарский, С.Т. Сухомлинский, А.Е.  
Кондратенков, Н.Д. Левитов, В.Д. Шадриков, И.А. Колесникова, Е.В. 
Бондаревская, В.И. Щеголь и многие другие. Многим ученым не давал 
покоя этот вопрос. 

Интересным для нас оказалось заявление Ю.Н. Кулюткина, 
который выделил три группы качеств личности, которые, по его мнению, 
имеют профессиональную значимость для педагога. Он говорит, что 
педагог должен уметь понимать внутренний мир другого человека, мы 
назовём это эмпатией. Также педагог должен иметь способность к 
активному воздействию на ученика – это и определённый авторитет, и 
ораторские способности. И педагог должен быть эмоционально устойчив, 
ведь через него проходит множество студентов со своим характером и 
разными способностями к обучению, кто-то наверняка будет проверять 
эмоциональную крепость педагога своим поведением – педагог должен 
быть готов к этому, иначе рискует утратить авторитет в глазах учащегося 
и искру жизни, благодаря которой он остаётся человеком, способным 
творить и четко мыслить. 

Из более современных трудов нас заинтересовало исследование 
Е.С. Романчук, в котором изучалось непосредственное мнение студентов о 
том, какие для них важны качества личности у преподавателя высшей 
школы. Так, первые два места заняли «справедливость» и «честность», то 
есть педагог прежде всего должен оставаться профессионалом и не 
допускать в свою работы личные симпатии и сделки с совестью. Далее идут 
«доброта» и «отзывчивость» – это как раз об эмпатии и человечности, 
педагог не должен быть закостенелым и непримиримым противником, он 
прежде всего человек, который может поставить себя на место другого 
человека. Следующим пунктом идёт «требовательность» – это вопрос 
дисциплины, без неё чаще всего педагогический процесс обречен на 
провал, но и излишняя требовательность может свести на «нет» 
педагогический и воспитательный процесс. Именно поэтому следующим 
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пунктом результатов исследования идёт «понимание» – важен баланс 
между требовательностью и попустительством, педагог всегда «ходит» по 
натянутому «канату» между этими двумя понятиями, потому педагог 
постоянно находится в поисках компромисса, если хочет, чтобы 
педагогический процесс принёс необходимые результаты. И далее идут 
«современность», «чувство юмора», «простота в общении», «умение 
увлечь», то есть, педагог должен быть на одной «волне» со студентами, 
идти в ногу со временем и общаться со студентами на одном языке. И 
завершают список «тактичность», «общительность», «объективность», 
«заботливость и доверие», что лишь повторяет описанное выше. 

Подводя итог описанному выше, можно сказать, что чтобы быть 
хорошим педагогом, недостаточно одних знаний, нужно быть 
разносторонним человеком и уметь совмещать в себе такие качества, как 
высокий уровень эмпатии, желание постоянно развиваться в педагогике и 
исследовать её, внутренняя и внешняя дисциплина, умение идти в ногу со 
временем и, прежде всего, человечность, ведь учащиеся такие же люди, 
только с другим опытом и знаниями. 
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PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES  

OF A HIGH SCHOOL TEACHER 
 
This article analyzes the professional and personal qualities of a high 

school teacher, thanks to which he can be successful in his work. Will analyze 
the works of various researchers of pedagogy who have asked what the ideal 
teacher should be, or what professionally significant qualities he should have 
for effective work in the role of a teacher. Modern research on this subject is 
also analyzed and the professional and personal qualities of a higher 
schoolteacher are determined. 
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В данной статье рассматривается проблема обучения иностранному 

языку незрячих студентов. Кратко представлены основные сложности с 
точки зрения преподавателя и обучающегося. Дано описание возможностей 
работы над лексикой на уроке иностранного языка с подробным анализом 
специфики каждого из этапов этой работы. Аудиолингвальный, 
грамматикопереводной и коммуникативный методы обучения названы 
автором наиболее эффективными при обучении иностранному языку 
незрячих.  

 
Ключевые слова: интегрированное обучение, урок иностранного 

языка, этапы обучения лексики, семантизация, методы обучения 
иностранным языкам, аудиолингвальный метод, коммуникативный метод. 

 
 
Интегрированное обучение, о котором на сегодняшний день много 

говорят и пишут, подразумевает взаимное проникновение различных условий 
и средств обучения, когда дети с особенностями здоровья включаются в 
единую среду обучения на равных со здоровыми детьми. М.И. Никитина даёт 
определение этого термина, ссылаясь на проект закона РФ «О специальном 
образовании»: «Под интегрированным обучением понимается «совместное 
обучение лиц, имеющих физические и (или) психические недостатки, и лиц, 
не имеющих таких недостатков, с использованием специальных средств, 
методов и при участии педагогов-специалистов» [3, с.19]. 

Обучение иностранному языку незрячих студентов имеет ряд 
сложностей, особенно ярко которые проявляются, когда такой студент 
обучается в обычной группе. В данной статье мы рассмотрим обучение 
незрячих студентов лексике иностранного языка, которая составляет базу 
формирования коммуникативной компетенции.  
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Вопрос обучения незрячих иностранному языку на сегодняшний день 
является, по нашему мнению, недостаточно проработанным. Несмотря на то, 
что имеются исследования некоторых учёных, а чаще учителей – практиков, 
столкнувшихся с этой проблемой, по этой теме, рекомендации часто сводятся 
к перечислению проблем и общим предложениям.  

Несомненно, учитель сталкивается с проблемами, например, 
Прошкина Е.В. отмечает изменения показателей познавательных функций 
таких обучающихся: снижение зрительной (у слабовидящих) и вербальной 
памяти, уменьшение объема внимания, затруднение интеллектуального 
анализа, проведения предметных ассоциаций, заторможенность 
познавательных процессов; снижение устойчивости, объёма и скорости 
переключения внимания, пониженная по сравнению со зрячими 
продуктивность и осмысленность запоминания и др.. [4]. Каждый из этих 
показателей должен быть осмыслен учителем и учитываться при работе с 
иностранным языком, в частности при обучении лексике.  

Целью первого этапа обучения лексике является первичная 
презентация слова, под которой понимается знакомство с фонетическим и 
орфографическим оформлением слова путём его семантизации и введения в 
первый речевой контекст (склонение, спряжение, сочетаемость слова и т.д.).  

На втором этапе знакомства с лексикой проходит первичная 
тренировка слова посредством упражнений разного типа, начиная с 
рецептивных и подстановочных, заканчивая упражнениями на 
словообразовательную, контекстуальную догадку, работу с синонимичными и 
омонимичными рядами и т.д.. 

Под третьим этапом работы над лексикой понимается применение 
лексической единицы в контексте. Этот этап неразрывно связан с 
разговорной деятельностью. Для этого используются речевые ситуации, 
обсуждение прочитанного произведения, описание личных эмоций по 
отношению к той или иной ситуации, то есть использование данной 
лексической единицы в монологической и диалогической речи.  

Для незрячих овладение устной коммуникацией как на родном языке 
в раннем детстве, так и на начальном этапе освоения иностранного языка 
начинается с аудирования. Способность к аудированию складывается из 
умения дифференцировать воспринимаемые звуки, интегрировать их в 
смысловые комплексы, удерживать их в памяти во время слушания, 
осуществлять вероятностное прогнозирование и, исходя из ситуации 
общения, понимать воспринимаемую звуковую цепь. Через аудирование идет 
усвоение лексической стороны языка и его грамматической структуры. Оно 
является и целью, и мощным средством обучения, давая возможность 
овладеть звуковой стороной изучаемого языка, его фонемным составом и 
интонацией, ритмом, ударением, мелодикой. Аудирование как средство 
обучения иностранным языкам слабовидящих и незрячих рассматривается в 
ряде публикаций, которые содержат ценные практические рекомендации для 
такой работы [1]. Но опыт показывает, что изучение иностранного языка 
только посредством аудирования не приводит к желаемым результатам. 
Разберем причины этого на примере обучения лексике. 

Выбор способа семантизации зависит от многих факторов: от 
качественной характеристики слова, его принадлежности к активному или 
пассивному минимуму, ступени обучения и уровня языковой подготовки 
учащихся, формы презентации новых слов, от словообразовательной 
структуры слова. Существует множество способов семантизации, которые 
принято объединять в два основных вида: беспереводные (одноязычные) и 
переводные (с использованием родного языка). Каждый из этих способов 
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имеет свои особенности при предъявлении лексической единицы незрячему. 
Беспереводные невербальные средства, такие как наглядность (за 
исключением тактильной наглядности), жесты, мимика, не помогут учителю, 
хотя могут быть использованы для других обучающихся. Можно использовать 
вербальные способы семантизации через обобщение, приведение синонимов 
(антонимов), словообразование или контекст. Они достаточно продуктивны 
при хорошем владении иностранным языком и быстрой реакции 
обучающегося. В противном случае оптимальным способом семантизации, по 
нашему мнению, является перевод.  

Первичное знакомство с новой лексической единицей предполагает 
знакомство с написанием данного слова. В некоторых работах можно 
встретить такое мнение учителей, что при обучении иностранному языку 
можно обойтись аудированием. Наверное, можно согласиться с этим 
мнением, если цель обучения – коммуникация, не предполагающая 
серьезного изучения грамматической, лексической стороны иностранного 
языка. Но нужно заметить, что фонологической составляющей многих языков 
являются не только соответствие «буква – звук», но и множество 
буквосочетаний, которые в шрифте Брайля выражаются отдельными знаками. 
Если студент овладеет этим в начале изучения иностранного языка, это 
облегчает и орфографическое понимание слова (учёт буквенно-звуковых 
соответствий), и, следовательно, чёткое отличие слов - омофонов. Наличие 
большого числа омофонов в любом иностранном языке доставляет 
определенные неудобства при изучении этого языка на слух. Поэтому мы 
считаем правильным, что учащийся с нарушениями зрения при первичной 
тренировке лексики также работает самостоятельно, записывая новые слова в 
специальной тетради шрифтом Брайля. Преподавателю рекомендуется 
попросить его зачитать работу вслух для проверки, при необходимости 
пояснить написание студентом слова, так как учителю может быть сложно 
воспринимать шрифт Брайля. Поэтому мы согласны с мнением Соколова В.В., 
что компьютерные методы доступа к информации не заменяют собой 
традиционный брайль, далеко не любую информацию можно воспринять на 
слух [5]. Воспроизведение графического образа слова, правильное аудиальное 
восприятие, верное произношение его обучающимся – это необходимость при 
обучении лексике иностранного языка.  

Первичная тренировка лексики начинается с рецептивных 
упражнений, с которыми студент неплохо справляется при наличии хорошей 
слуховой памяти. При выполнении упражнений другого типа преподаватель 
должен учитывать то, что незрячему обучающемуся сложно сохранять в 
памяти текст задания, одновременно выполняя лексические трансформации 
слова. Принцип одной трудности играет здесь доминирующую роль.  

Третий этап работы с лексикой имеет важное значение для 
формирования коммуникативной компетенции, что не менее важно для 
обучающегося с нарушениями зрения. Как справедливо отмечает Михайлова 
А.Е., в методику преподавания иностранного языка давно вошли 
коммуникативные технологии, когда обучение строится на основе активного 
взаимодействия всех участников учебного процесса с привлечением 
всевозможных средств информации, а ведущим методом является общение 
[2]. Исследовательские технологии, которые требуют реализации 
педагогической модели «обучение через открытие», обязательное наличие 
проблем или проблемных учебных заданий, такие обучающие методы их 
решений как экспериментирование или моделирование, игра – именно эти 
технологии помогут учителю иностранного языка закрепить усвоенный 
лексический материал на третьем этапе освоения лексики.  
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Таким образом, мы приходим к выводам, что при обучении лексике 
иностранного языка наиболее приемлемыми являются аудиолингвальный, 
грамматикопереводной и коммуникативный методы обучения. 
Аудиолингвальный метод обучения (с частичной записью слов) предполагает 
многократное прослушивание, повторение и заучивание готовых речевых 
образцов. Грамматико-переводной метод позволяет быстро познакомить 
студента со значением слова. Коммуникативный метод направлен не только 
на развитие навыков общения на иностранном языке, но и служит основой 
социализации студента, средством формирования его коммуникативной 
компетенции. 
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are briefly presented. A description of the possibilities of working on vocabulary in 
a foreign language lesson is given with a detailed analysis of the specifics of each of 
the stages of this work. The audio-lingual, gramophone translation and 
communicative teaching methods are named by the author as the most effective in 
teaching a foreign language to the blind. 
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The paper presents an overview and analysis of supplements to the 

descriptors of proficiency in a foreign language, using English as an example, 
according to the Common European Framework of Reference. The need is 
substantiated to make changes in the preparation format for international 
examinations as well in teaching foreign languages for both general and professional 
purposes.  
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Changing contemporary education in compliance with the standards of 

new generation requires mastering supra-professional skills as meta-competencies 
needed to be academically mobile and to obtain competitive advantages in the 
modern labor market, knowledge of foreign languages being commonly recognized 
as a major part of such competencies [3, 4, 6]. Historically, creation of the European 
Union brought about the necessity to establish common standards of an 
individual’s foreign language proficiency. That was a prerequisite for introducing 
the Common European Framework of Reference (CEFR) for languages as the main 
part of the Language Learning for European Citizenship project in the European 
Council’s directive between 1989 and 1996. In November 2001, the EC recommended 
to use the CEFR for developing national systems of language competency 
assessment. Since Russia’s joining the Bologna Process in 2003, the issue has been 
vital for teaching foreign languages in this country. 
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English language manuals as well as tasks and assignments for 
international examinations in the English language are based on the standards 
mentioned. Recently, the standards have been revised and several significant 
amendments have been made [8]. The aim of this study is to briefly review and 
analyze these alterations in order to improve methodologies in teaching and 
learning the English language for general and professional purposes as well as in 
preparing to successfully pass relevant international exams. 

Briefly, instead of reading, listening, speaking and writing skills, such new 
competencies as reception, production, interaction and language mediation have 
been worked out. Online interaction or communication is now a separate 
competence. Descriptors of skills no longer contain the native speaker’s level 
formulations. Besides, when perceiving information, the focus is put on the context 
and the ability to advance sound arguments for supporting one’s own point of view 
or opinion are to be assessed at A2 level as compared to B2 level in the previous 
version. Therefore, more attention is to be paid to the new skills, which will mean 
teaching students to give arguments and reasons. 

The international examinations are likely to contain new assignment 
formats, e.g., lectures with extraneous noise or with various accents. Similar trends 
are now observed in TOEFL and Pearson Test of English that already include the so 
called integrated tasks, e.g., writing an essay based on an article and a piece of audio 
or video recordings, which is an illustration of assessing the new skill of foreign 
language mediation. 

The examples mentioned above clearly depict a significant shift away from 
assessing the traditional four skills – reading, listening, speaking and writing – to 
the evaluation of skills depending on the degree of liaison and interrelation with 
the meaning, implications and the idea behind an utterance, narration or message.  

In this respect, reception presupposes listening, watching and reading the 
content; production implies creation of a text with preliminary preparation, e.g., 
writing a post in the Instagram or making a presentation according to the 
preliminary compiled plan or agenda; active interaction, being different from 
simple reproduction of a text and considered a key competence, means the 
necessity to constantly react and respond in line with interlocutors’ behaviors; and 
mediation, being the top-class skill, is the ability to adapt information for others, 
e.g., to rephrase an utterance or explain something to people taking into account 
their cultural background.  

English language textbooks of the new generation are assumed to include 
exercises such as holding correspondence in messengers, writing comments in the 
Instagram, taking part in discussions in the Reddit or recording audio messages. It 
has already become evident that languages, including English, possess different 
rules online, meaning unequal abilities in making formal presentations and twitting 
[1, 2, 7]. 

As the world is global and multicultural, it is becoming more and more 
complicated to clearly determine and define a native speaker [5]. Therefore, the 
native speaker notion has been replaced by the concept of a target language speaker, 
i.e., a person who talks a foreign language with sufficient proficiency. Due to this, 
rather than assessing the understanding of audio recordings of various types, be it 
dialogues, monologues or polylogues, the two new skills needed in the real life 
contexts are included in the standards: listening as a member of a live audience and 
listening to announcements and instructions. The former might be exemplified, for 
instance, by listening to a guide during an excursion or a wedding toast, being in 
noisy surrounding with other people. The B1 level task might be to understand a 
lecture when the speaker is talking articulately and not very fluently. The C1 
assignment might be to comprehend the essence of a lecture or a report without 
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regard of a theme. The latter might be illustrated by, for example, understanding 
announcements in the metro, airport or at the stadium without any written text 
available at hand. 

As far as novelties in the assessment of reading skills are concerned, 
reading correspondence, reading instructions and reading for orientation are 
distinguished. The first supposes understanding both formal and informal. The 
second might vary from understanding an instruction how to cook a pizza for B1 
level to comprehending and instruction for an electric appliance, for instance. 
Reading for orientation is reading advertisements, signboards or directors. 
Speaking skills fall into putting a case (e.g., explanation of your point of view at B1 
or protection of your opinion giving reasons and taking into account your 
interlocutor’s position), addressing audiences (e.g., making a prepared presentation 
at B1 or making a presentation at work with detailed clarifications and managing a 
question-and-answer session at C1) and cooperating or active listening (e.g., using 
standard phrases and clichés during conversations at B1 or properly responding and 
adding to interlocutors’ utterances at C1).  

The analysis of the changes in question should make it clear for the 
teaching community that it is urgent to shift to taking the supplements into account 
not only while preparing students to pass international examinations but also when 
doing regular sessions at all levels of education. Awareness of these will bring about 
improvements in the quality of foreign languages teaching methodologies and 
techniques.  
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В работе представлена последовательность проведения оценки 

качества продукции и услуг общественного питания. Разработаны 
номенклатуры показателей качества для продукции и процесса 
предоставления услуг общественного питания, алгоритм квалиметрической 
оценки качества услуг общественного питания. Применение данного 
алгоритма позволит проводить сравнительную оценку качества услуг, 
предоставляемые предприятиями общественного питания, как внутри 
организации, так и сравнение с результатами оценки качества услуг 
общественного питания других организаций. 
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Квалиметрия – область практической и научной деятельности, 

позволяющей получать количественную и (или) качественную информацию 
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об объекте квалиметрии, при использовании методов количественного и 
(или) качественного оценивания. Целью квалиметрической оценки качества 
является достижение наилучшего соотношения между оцениваемым 
значением и базовым или нормируемым значение показателей качества (ПК) 
объекта квалиметрии. 

Авторы работ [1-3] рекомендуют при разработке процедуры 
квалиметрической оценки качества услуг применять принципы квалиметрии, 
что позволяет систематизировать подходы к разработке номенклатуры ПК и 
их оценки качества. 

При оценке качества услуг общественного питания, необходимо 
учитывать, что данные услуги представляю собой процесс предоставления 
услуг общественного питания и результат услуги, т.е. изготовленную 
продукцию предприятиями общественного питания (рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Обобщенная схема услуг общественного питания 
 
Каждый объект квалиметрии оценивается через обобщенный ПК: 
- обобщенный ПК продукции – ОП1; 
- обобщенный ПК услуг – ОУ1. 
Обобщенные показатели качества могут описываться сложными и 

простыми свойствами. К сложным свойствам относятся комплексные или 
групповые ПК, а к простым свойствам относятся – единичные ПК, 
характеризующие одно свойство объекта квалиметрии. 

При разработке номенклатуры ПК целесообразно использовать не 
только принципы квалиметрии, но и методы стандартизации.  

Так как рассматривается два объекта квалиметрии процесс 
предоставления услуг общественного питания и результат услуги – продукция 
общественного питания, то целесообразно разработать две номенклатуры ПК, 
учитывая методы стандартизации [4]: селекция; симплификация; 
систематизация; классификация. 

Систематизация – процедура приведения объектов стандартизации к 
определенной иерархии. Для проведения систематизации объектов следует 
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провести их классификацию в соответствии с принятыми методами. Процесс 
заключается в разделении мириады объектов, т.е. ПК по неким схожим или 
различным признакам. Деятельность по селекции и симплификации, в 
большинстве случаев, осуществляются параллельно. Процесс 
симплификации заключается в сокращении нецелесообразного множества 
объектов стандартизации, а селекция – деятельность, основанная на 
специальном анализе объектов стандартизации, т.е. ПК, выявляющая 
целесообразность их дальнейшего использования. 

Разработанные номенклатуры ПК на продукцию и услугу 
общественного питания, с учетом принципов и методов стандартизации, 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Для оценивания единичных ПК продукции примем шкалу 
оценивания: 

1 – ПК продукции не соответствует критериям; 
2 – ПК продукции частично соответствует критериям; 
3 – ПК продукции полностью соответствует критериям. 
 

Таблица 1 – Номенклатура показателей качества продукции 
 

Обобщенный ПК 
продукции 

Групповые ПК 
продукции (ГП) 

Единичные ПК 
продукции (ЕП) 

Качество 
продукции (ОП1) 

Сохраняемость (ГП1) Условия реализации 
(ЕП1) 

Сроки реализации (ЕП2) 

Условия хранения (ЕП3) 

Условия 
транспортировки (ЕП4) 

Органолептические 
показатели (ГП2) 

Внешний вид (ЕП5) 

Вкус (ЕП6) 

Запах (ЕП7) 

Консистенция (ЕП8) 

Эстетичность (ГП3) Оформление блюда 
(ЕП9) 

Оформление упаковки 
(ЕП10) 

 
Обобщенный ПК продукции характеризует уровень качества 

результата услуг общественного питания через зависимость единичных и 
групповых ПК [5]: 

 10...,,11 ЕПЕПfОП   (1) 

где ЕП1, …, ЕП10 – единичные ПК продукции. 
Значение обобщенного ПК продукции определяется через значения 

единичных ПК и их коэффициенты весомости по формуле: 

  
ii ЕПЕП agОП1  

(2) 

где 
iЕПg  – коэффициенты весомости единичных ПК; 

iЕПa  – среднее значение единичных ПК продукции. 
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Таблица 2 – Номенклатура показателей качества услуг 
 

Обобщенный 
ПК услуг 

Групповые ПК 
услуг (ГУ) 

Единичные ПК услуг (ЕУ) 

Качество 
услуг (ОУ1) 

Профессионализм 
персонала (ГУ1) 

Уровень образования (ЕУ1) 

Квалификация (ЕУ2) 

Организованность (ЕУ3) 

Исполнительность (ЕУ4)  

Практические навыки и опыт 
работы (ЕУ5) 

Эмоциональная устойчивость 
(ЕУ6) 

Скорость принятия заказа (ЕУ7) 

Личные качества 
персонала (ГУ2) 

Аккуратность (ЕУ8) 

Пунктуальность (ЕУ9) 

Длительность (ГУ3) Время приготовления напитков 
(ЕУ10) 

Время сбора заказа (ЕУ11) 

Безопасность (ГУ4) Показатели сохранности 
имущества (ЕУ12) 

Показатель сохранности 
информации по потребителям 
(ЕУ13) 

Информационность 
(ГУ5) 

Доступность информации 
(ЕУ14) 

Открытость информации (ЕУ15) 

Эстетичность (ГУ6) Эргономичность (ЕУ16) 

Внешний вид сотрудников 
(ЕУ17) 

Дизайн (ЕУ18) 

 
Единичные ПК услуг оцениваются, как и единичные ПК продукции, 

по той же шкале: 1 – ПК услуги не соответствует критериям; 2 – ПК услуги 
частично соответствует критериям; 3 – ПК услуги полностью соответствует 
критериям. 

Обобщенный ПК услуги характеризует уровень качества процесса 
предоставления услуг общественного питания и определяется через 
зависимость единичных и групповых ПК: 

 

 18...,,11 ЕУЕУfОУ   (3) 

где ЕУ1, …, ЕУ18 – единичные показатели качества услуги. 
Значение единичных ПК услуги определяется по формуле: 

 

  
ii ЕУЕУ agОУ1  

(4) 

где 
iЕУg  – коэффициенты весомости единичных ПК; 

iЕУa  – среднее значение единичных ПК услуг (таблица 7). 
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Для определения значений коэффициентов весомости целесообразно 
использовать один из экспертных методов: сопоставления, ранжирования, 
балльный метод или экспресс-метод. В роли экспертов, для оценки качества 
услуг общественного питания, могут выступить сотрудники учреждений 
(организаций, предприятий) общественного питания, например, директор 
или руководитель, шеф-повар или повар, старшие бариста кафе или 
бармены, или официанты. 

Для получения объективной информации по определению 
коэффициентов весомости, в данной работе, предлагается использование 
метода ранжирования (таблица 3). 

Для получения достоверной информации по ранжированию ПК 
необходимо проверить согласованность мнений экспертов. 

 
Таблица 3 – Ранговые оценки единичных  

показателей качества продукции (услуги) 

 

Наименование 
единичного ПК 

Номер эксперта Сумма 
рангов по 
каждому 
ПК 

W 
)(ЕПУiЕПig  

1 2 3 4 5 

Ранговые оценки 
экспертов 

Наименование 
единичного ПК 

        

…         

Сумма рангов 
ПК по каждому 
эксперту 

        

Коэффициент 
совпадающих 
рангов Tj 

        

Согласованность мнений экспертов определяется через коэффициент 
Кендэла: 

 mmn

S
W






32

12
 (5) 

где S – сумма квадратов отклонений рангов каждого ПК от среднего 
его арифметического значения; 

 п – количество экспертов; 
 т – количество оцениваемых ПК. 
Сумма квадратов отклонений рангов (S) с учетом всех мнений 

экспертов по всем ПК определяется по формуле [3]: 
2

1 1

 
 











n

i

ПКср

m

j

ПКij RRS  (6) 

где ПКijR  – оценка в рангах, данная i-му ПК j-м экспертом; 

 ПКсрR  – среднеарифметическое значение рангов. 

Значение коэффициента Кендэла меняется от 0 до 1: 
- 0 – полное отсутствие согласованности мнений экспертов; 
- 1,0 – полная согласованность мнений экспертов. 
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Если при ранжировании ПК получены связанные ранги, то 
коэффициент Кендэла определяется по следующей формуле: 

 
,

12

1

1

33 





m

j

jTnmmn

S
W  

(7) 

где Tj – коэффициент связанных рангов, 
 р – число групп одинаковых рангов в расстановке j-го эксперта; 
 t – число повторений одинакового ранга в k-й группе. 
Коэффициент связанных рангов определяется по формуле: 
 

 



p

k

j ttT
1

3

12

1
 (8) 

Полученные расчеты по Tj сводятся в таблицу 4.  
Если коэффициент Кендэла менее 0,6 или количество ПК более 6, то 

целесообразно проверить существенность данного наблюдаемого значения. 
Статистическую значимость наблюдаемого значения W можно проверить, 
используя различные известные в статистике критерии. В данной работе 

предлагается применение критерия 2 : 

Wтп )1(2   (9) 

Полученное значение по формуле (9) 2 сравнивается с табличным 

значением 
2

a , взятым для принятой доверительной вероятности и 

соответствующей степени свободы f = т – 1 [6]. 

Если 
2

);1(

2

fa  , то коэффициент Кендэла (W) статистически 

значим, и мнение экспертов согласуется с соответствующей доверительной 
вероятностью. Если коэффициент Кендэла менее 0,6, то необходимо провести 
второй тур опроса экспертов. Количество проводимых туров опроса в 
значительной мере зависит от квалификации специалистов и их опыта. 

Определение коэффициента весомости для каждого показателя: 

 








mn

ji

jПКi

n

i

jПКi

ЕУiЕПi

R

R

g
,

1,1

,

1

,

 (10) 

Для оценки качества услуг необходимо определить не только 
коэффициенты весомости, но и оценить значения показателей качества. Для 
оценки показателей качества целесообразно установить критерии и 
требования по единичным показателям качества продукции и услуг 
общественного питания [5, 7, 8]. 

В таблице 5 представлен пример описания критериев по всем 
единичным ПК и описание их требований. 
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Таблица 5 – Пример описания критериев  
по единичным ПК продукции 

 

Блюдо Показатель Требования 

1. Салаты: 
- с индейкой и 
сыром фета; 
- с семгой и 
сырными 
шариками; 
- с креветками и 
авокадо; 
- винегрет с 
запеченным 
куриным филе; 
- салат цезарь. 
 

Условия реализации Продукцию общественного 
питания следует изготавливать в 
таком количестве и такими 
партиями, чтобы ее реализация 
осуществлялась в положенные 
сроки. При реализации 
продукции общественного 
питания исполнитель услуг 
обязан предоставить 
потребителям информацию, 
содержащую: 
 - фирменное наименование 
предлагаемой продукции с 
указанием входящих в ее состав 
основных рецептурных 
компонентов; 
 - сведения о массе (объеме) 
порции продукции; 
 - сведения о пищевой ценности 
продукции. 

Сроки реализации 36 ч 

Условия хранения В холодильнике при температуре 
7 - 10 0С. 

Условия 
транспортировки 

В охлажденных боксах или 
другой термоупаковке при 
температуре 5 - 6 0С. Транспорт, 
используемый для перевозки 
пищевых продуктов, должен 
иметь санитарный паспорт, быть 
чистым, в исправном состоянии 

Внешний вид Составляющие салата уложены 
отдельными частями, нарезка 
овощей однородная, слои 
хорошо видны 

Вкус Вкус ярко выраженный, 
умеренно соленый 

Запах Приятный, свойственный 
данным компонентам по 
рецептуре, без посторонних 
запахов 

Консистенция Плотная, без лишней жидкости. 
Вареных овощей — достаточно 
мягкая, рассыпчатая. 

Оформление блюда Согласно технологической 
карте, с украшениями в виде 
кунжута 
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Блюдо Показатель Требования 

Внешний вид и 
оформление 
упаковки 

Упаковка обеспечивает 
сохранность свойств готовой 
продукции в течение 
установленных сроков годности 
и удобство пользования. 
Упаковка крафтовая с 
пластмассовой крышкой. Поверх 
клеится наклейка с фирменным 
логотипом, составом, сроком 
хранения продукции 

Каждое предприятие общественного питания устанавливает 
требования к своей продукции. 

В таблице 6 предоставлены критерии по единичным ПК услуг. 
 

Таблица 6 – Критерии по единичным ПК услуг 
 

Единичные 
показатели 
качества услуг  

Требования 

Уровень 
образования  

Средне-специальное и выше. 

Квалификация  - Пройти профессиональную подготовку или иметь 
опыт работы; 
- знать правила, санитарные нормы и технические 
требования в сфере общепита; 
- знать технику безопасности в заведениях 
общепита. 

Организованность  Умение организовать свое рабочее место, вовремя 
выполнять рабочие обязанности. 

Исполнительность Способность быстро и точно выполнять какие-либо 
поручения, обязанности, доводить дело до конца. 

Практические 
навыки и опыт 
работы  

Опыт работы желателен, наличие пройденных 
курсов по специализации. 

Эмоциональная 
устойчивость  

Умение не конфликтовать с посетителями либо 
умело разрешать их. Спокойствие, 
уравновешенность.  

Скорость 
принятия заказа  

от 1 до 5 минут. 

Аккуратность  Поддержание чистоты и порядка в рабочей зоне, 
зале для гостей. 

Пунктуальность  Соблюдение рабочего графика, режима дня 
предприятия. Своевременный приход на работу, 
соблюдение времени технических перерывов. 

Время 
приготовления 
напитков  

В соответствие с рецептурой и технологией 
приготовления и отдачи напитков, в среднем не 
более 5-7 минут. 

Время сбора заказа  В зависимости от объема и составляющих заказа. 

Показатели 
сохранности 
имущества  

Выражаются через наличие гарантий (компенсация 
ущерба) или условиями возврата продукции. 
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Единичные 
показатели 
качества услуг  

Требования 

Показатель 
сохранности 
информации по 
потребителям  

Отражаются гарантиями отсутствия 
несанкцианированного доступа к любой 
информации, связанной с потребителем. 

Доступность 
информации  

Возможность получения информации о 
предприятии через различные соцсети, на 
бумажных носителях (буклетах, визитках и т.д.) 

Открытость 
информации  

Предполагается полное, достоверное и 
своевременное информирование потребителей обо 
всех предоставляемых услугах в зале и вне зала, 
позволяющее правильно выбрать услугу. Должна 
иметься информация об изготовляемой и 
реализуемой продукции общественного питания 
согласно нормативно – правовым документам, 
рецептурным справочникам. 

Эргономичность  Соответствие условий обслуживания и 
применяемых в процессе обслуживания мебели и 
оборудования гигиеническим, антропометрическим 
и физиологическим возможностям потребителей. 
Соблюдение требования эргономичности 
обеспечивает комфортность обслуживания и 
способствует сохранению здоровья потребителей. 

Внешний вид 
сотрудников  

Единая форма: фирменная футболка, закрытый низ, 
закрытая обувь. 
Убранные и собранные волосы, аккуратный 
маникюр, отсутствие массивных украшений, 
аккуратный внешний вид. 
Отсутствие порезов, ожогов и других ран на 
открытых участках тела.  

Дизайн  Стилевое единство, гармоничность дизайна 
помещений для потребителей и условий 
обслуживания. Оформление меню, подача блюд и 
напитков (в том числе посуда, упаковка) в 
соответствие со стилем и форматом заведения. 

Для оценки значений единичных показателей качества продукции и 
услуги общественного питания необходимо разработать анкеты для опроса 
потребителей и руководства организации. Сводные данные по опросу 
потребителей и руководства организации представляются в виде таблицы 
(таблица 7). 

Таблица 7 – Результаты анкетирования 
 

Номер 
показател
я 

Номер потребителя Среднее значение 
единичного ПК 
услуги (ai) 

1 2 3 4 5 6 7 … …  

1           

2           

…           



 
162 

 
 

Уровень качества продукции (услуги) определяется по формуле: 
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  (11) 

где ОП1 (ОУ1) – значение обобщенного ПК продукции; 
ОПб (ОУб) – принятое базовое значение обобщенного ПК продукции 

(услуг). 
В зависимости от оценочной шкалы принимается базовое значение, 

например, при 3-х бальной шкале оценивания базовым значением можно 
принять 2,7. Полученные результаты можно представить в виде диаграммы 
(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма оценочных значений уровня качества 
продукции и услуг общественного питания 

 
При проведении сравнительной оценки качества предприятий 

(учреждений или организаций) общественного питания результаты по 
каждому обобщенному показателю можно представить отдельно (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Сравнительная диаграмма оценочных значений уровня 
качества продукции и услуг общественного питания 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6 – сравниваемые объекты (организации или учреждения, 

или предприятия общественного питания); Ряд 1 – уровень качества 

продукции  
1ОПКУ , ряд 2 – уровень качества услуги  
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Разработанный алгоритм оценивания качества услуг общественного 
питания представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Разработанный алгоритм оценивания качества  

услуг общественного питания 
 
Полученные значения уровня качества по продукции и по услугам 

способствуют проведению комплексного мониторинга объектов квалиметрии 
(процесс и результат предоставления услуг общественного питания) в 
условиях предприятия малого и среднего бизнеса. Разработанный алгоритм 
оценки качества позволяет полноценно оценить две главные составляющие 
качества - продукцию и непосредственно услуги, выявить наиболее весомые 
ПК, узнать мнение не только потребителей, но и непосредственно персонала, 
сделать акценты при принятии стратегических решений в области оценки 
качества, при проведении сравнительной оценки качества. 
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services of public catering. The nomenclature of quality indicators for products and 
the process of providing public catering services, an algorithm for qualimetric 
assessment of the quality of public catering services have been developed. The 
application of this algorithm will make it possible to carry out a comparative 
assessment of the quality of services provided by public catering enterprises, both 
within the organization, and comparison with the results of assessing the quality of 
public catering services of other organizations. 
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В статье впервые подробно анализируются стилевые предпочтения 

ростовского архитектора Г. Н. Васильева, уточняются стилевые 
характеристики его построек. Принадлежность к тому или иному неостилю 
периода эклектики и ретроспективизма или направлению модерна 
определяется на основе выявления аналогов. Делается вывод о том, что в 
храмостроении Г. Н. Васильев оставался преимущественно в рамках 
неорусского стиля периода ретроспективизма с элементами модерна, 
используя мотивы «узрорчья», в светской архитектуре предпочитал 
необарокко, вдохновляясь Петровской эпохой, национально-романтический 
модерн, неоклассицизм и неогрек.  

 
Ключевые слова: Ростов-на-Дону, архитектор Г. Н. Васильев, 

необарокко, неорусский стиль, неоклассицизм, неогрек, конструктивизм. 
 
 
Творческий путь и архитектурное наследие Г. Н. Васильева (1868–

1932), внесшего значительный вклад в формирование облика исторического 
центра Ростова-на-Дону, а также проектировавшего храмы для хуторов 
Области Войска Донского, неоднократно привлекали внимание ростовских 
исследователей – как архитекторов [1], так и краеведов [3]. В имеющихся 
публикациях выявлены сохранившиеся постройки зодчего, рассмотрена их 
история, уточнены факты биографии Г. Н. Васильева. Однако работы 
архитектора до сих пор почти не подвергались, за редким исключением [2], 
искусствоведческому анализу, прежде всего с точки зрения стилистики. 
Между тем выявление авторских предпочтений архитектора в эпоху поздней 
эклектики, модерна и ретроспективизма, изобиловавших разнообразием 
направлений, – занятие увлекательное и актуальное, позволяющее уточнить 
представление об индивидуальном творческом почерке мастера. 
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К периоду поздней эклектики относятся доходный дом П. К. 
Масалитиной (1896), здания «пассажа» Я. С. Кушнарева (1901), более известные 
как «дома-близнецы», и здание ростовского ремесленного училища (1896–
1912).  

Декорация фасадов здания училища, несмотря на использование 
отдельных мотивов неоренессанса (рустованные архивольты арочных окон) и 
даже неогрека (акротерий с пальметтой), все же имеет стилевую доминанту в 
виде необарокко, близкого его петровскому варианту, «переведенному на 
язык» кирпичного стиля. В этом убеждают высокое, с прихотливыми 
волютами, завершение аттика, многочисленные раскреповки, пучки пилястр, 
лучковый фронтон, наложенный на аттик, стилизованные столбы рустов. В 
качестве предполагаемого прототипа можно назвать даже конкретный 
памятник – «Кикины палаты» в Петербурге.  

Дом Масалитиной – это тоже необарокко в рамках кирпичного стиля, 
и тоже в петровском варианте. Особенно привлекают взор белокаменные 
волюты барабана бельведера и белокаменные же детали сложных фронтонов, 
венчающих аттики. Здесь в памяти возникают прототипы из области 
храмовой архитектуры – к примеру, петербургская Благовещенская церковь 
Александро-Невской лавры Д. Трезини или московская церковь Иоанна 
Воина И. Зарудного.  

Дома Кушнарева – образец ярко выраженной полистилистики. Здесь 
можно найти реминисценции классицизма, барокко, готики, Ренессанса. 
Думается, источником вдохновения в данном случае послужили 
западноевропейские, возможно, немецкие, ратуши, в которых сочетание 
мотивов разных эпох возникало естественно, в ходе многочисленных 
перестроек и пристроек. Пример – ратуша баварского Ротенбурга, начатая в 
период готики, завершенная в эпоху Возрождения, а затем дополненная в 
период барокко, перекликающаяся с домами Кушнарева высоким 
ступенчатым фронтоном и угловым эркером.  

 Среди направлений модерна Г. Н. Васильев выбрал национально-
романтическое. При этом православные храмы, построенные по проектам 
архитектора – находящиеся в Ростовской области церкви Успения 
Богородицы в х. Недвиговка (1905), Сретения Господня в Александровке (1907, 
ныне в черте Ростова), колокольня церкви Преображения Господня в х. 
Обуховка (1911), церковь Иоанна Предтечи в Ростове (1915, не сохранилась), 
Софийская церковь в Нахичевани-на-Дону (1904-1912, не сохранилась) и 
церковь Николая Чудотворца в Котелине на Тамбовщине (1916), отмеченные 
определенным влиянием модерна, все же ближе к ретроспективизму. 
Главный источник вдохновения – ярославское и московское узорочье XVII 
века, дополненное отдельными мотивами домонгольской новгородской 
архитектуры и «годуновского стиля». Ростовская мусульманская мечеть, 
построенная по проекту Г. Н. Васильева (завершена в 1917 или 1918 г., не 
сохранилась), напоминает о средневековых памятниках Бухары, 
переосмысленных в духе лаконичных и обобщенных форм модерна. Она 
являлась купольной и имела один минарет. В оформлении фасадов 
доминировали мотив пештака, стрельчатые арки и окна, а также окна 
циркульные.  

В светской же архитектуре национально-романтическое направление 
модерна проявилось в творчестве Васильева более решительно. 
Свидетельство тому – здание Школы домоводства и кулинарии (1901), 
построенное на средства Н. И. Токарева. Симметрия компактного плана 
сочетается здесь с выразительным силуэтом и внешней асимметрией – здание 
смело «посажено» на рельеф, к выделенному шатром углу сходятся 
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одноэтажный и двухэтажный фасады. Перекрытие одного из двухсветных 
залов поддерживали тонкие чугунные колонны. Декор фасадов восходит к 
излюбленному архитектором узорочью XVII века – здесь и гирьки, и ширинки 
с изразцами, и изразцовый фриз, и кокошники, и кувшинообразные 
полуколонны. При этом детали немногочисленны и контрастно 
противопоставлены глади кирпичных стен.  

В период ретроспективизма Г. Н. Васильев работал в рамках 
неоклассицизма и неогрека. К последнему относятся здания училища им. Е. Т. 
Парамонова (1913) и Благовещенской греческой церкви (1907–1909). Впрочем, 
храм возводился по проекту архитектора И. П. Злобина, а Г. Н. Васильев 
руководил строительством. В здании училища об Античности напоминают не 
только дорические полуколонны, но и фриз с рельефными многофигурными 
композициями, посвященными обучению искусствам, имеющий прототипом 
зофор Парфенона. Обращение у неогреку в творчестве Г. Н. Васильева не 
единично – известно, что в 1904 году он разработал проект Дворца наместника 
Дальнего Востока в духе греческой виллы.  

 Среди построек в стилистике неоклассицизма мы снова видим и те, 
что проектировал сам Г. Н. Васильев – здания доходного дома 
градоначальства (доходного дома Г. Я. Кистова; 1914) и 18-комплектного 
городского училища (1916), и тот городской доходный дом (1912–1914) которой 
он строил, внося некоторые изменения в проект И. Е. Черкесиана. Интересно, 
что доходные дома обладают явным сходством – в масштабе, композиции 
фасадов со скругленным углом, фланкированным раскреповками, пологими 
щипцами, первым этажом, решенным как цоколь, и гигантскими 
полуколоннами ионического ордера. Впрочем, в работе Васильева фасады 
дополнены разнообразными скульптурными элементами, здание Черкесиана 
выглядит более сдержанно и даже несколько сурово. Именно такой 
монументальный неоклассицизм, актуальный для своей эпохи, хранящий 
отзвуки классицизирующего модерна и широко представленный работами, в 
частности, Л. Ф. Эберга, характерен для застройки Ростова 1910-х годов. В 
решении фасадов здания училища, напротив, Васильев обращается к 
прошлому, здесь явственно проглядывают прототипы периода русского 
высокого классицизма.  

Таким образом, можно сделать вывод о стилевых предпочтениях Г. Н. 
Васильева: в храмовой архитектуре это неорусский стиль с опорой на 
«узорочье» XVII века, в светской архитектуре – необарокко, вдохновленное 
памятниками Петровского времени, национально-романтический модерн, 
также в неорусском варианте, и неоклассицизм, в том числе в варианте 
неогрека, причем приемы неоклассицизма архитектор транслирует и в 
проект, выполненный в период конструктивизма.  
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Style preferences of the architect G.N. Vasiliev 

 
For the first time, the article analyzes in detail the style preferences of the 

Rostov architect G.N. Vasiliev, specifies the style characteristics of his buildings. 
Belonging to one or another neo-style of the period of eclecticism and 
retrospectivism or the direction of modernity is determined on the basis of 
identifying analogues. It is concluded that in temple building GN Vasiliev remained 
mainly within the framework of the neo-Russian style of the period of 
retrospectivism with elements of Art Nouveau, using the motifs of "usorchia", in 
secular architecture he preferred neo-baroque, inspired by the Peter's era, national-
romantic modern, neoclassicism and neo-Greek. 
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An important part of the inspection of the fire site is the inspection of 

electrical equipment, or rather the power grid, which is advisable to do separately 
from the inspection of structures and other items. One of these items when 
investigating the possible cause of a fire is a circuit breaker. Thanks to the visual 
examination, the fire technical expert can determine the possible cause of the fire and 
make decisions about the use of further instrumental studies. 

 
Keywords: Circuit breakers, fire investigation, short circuit, visual 

investigation, fire examination. 
 
Circuit breakers are designed for normal switching and protection of 

electrical circuits from various emergency modes: short-circuit and overload 
currents, voltage decrease or disappearance, changes in the direction of current, 
and others. Devices that implement protection functions in circuit breakers are 
called disconnectors. 

As you know, one of the functions of circuit breakers (circuit breakers) is 
to automatically turn off currents under normalized abnormal conditions in the 
circuit, such as short-circuit currents. 

The practice of fire research shows that when a short circuit occurs, circuit 
breakers do not work for the following reasons: 

- incorrectly selected nominal value of the actuation currents of the circuit 
breaker; - factory or operational defect in the circuit breaker ("sticking" of contacts, 
jamming of the mechanism of the electromagnetic release); - the overcurrent that 
flows in the circuit is limited, due to the so-called incomplete short circuit; - the 
overcurrent that flows in the circuit is limited, due to an increase in the electrical 
resistance in the circuit, for example, due to loose connections of electrical wires, 
their oxidation, etc. 

The investigation of circuit breakers after a fire is required in two typical 
situations: 

1. The automatic machine is located outside the fire source or outside the 
gorenje and smoke zones, but it protects the electrical network of the room where 
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the fire occurred or part of this network. In this case, it is necessary to know what 
state the machine is in (on, off, in the emergency operation position), as well as its 
serviceability and compliance with the technical characteristics indicated on the 
label. This information may be needed when working out the version of the 
involvement of the short circuit and overload in the circuit protected by this 
protection device, as well as when analyzing other "electrical" versions. 

2. The machine itself may be involved in the occurrence of a fire. Often 
there is a situation when large transient resistances (BPS) occur at the contact nodes 
of the machine, especially when operating at a high current load. This type of 
emergency operation of the power grid can cause leakage of current through the 
insulator and, as a result, its further breakdown. In this case, it is necessary to 
inspect the contacts and the current supply conductors in accordance with the 
methodological recommendations [1, 2]. 

One of the tasks of visual research of automatic protection devices is to 
determine their type and nominal characteristics. The main attention, in the expert 
study of such objects, should be paid to: 

- position of the control lever – on, off, " off automatically»; 
- condition of the plastic housing. If there are signs of thermal 

effects, it is necessary to take into account that the machine could work due to the 
heating of the thermal protection (bimetallic plate) by the external heat of the fire. 
These signs include-darkening of the plastic, its melting or carbonation; 

- when disassembling the automatic protection system, the position 
of the release device at the time of the fire can be determined by the presence of 
soot on the contact surfaces. The absence of soot on the contacts, if present on the 
surrounding internal parts of the protection device, indicates that the contacts were 
closed at the time of the development of the fire. 

The vast majority of modern automatic protection devices installed in 
residential premises have only two positions of the release mechanism: "on" and 
"off". For example, such machines of the BA 47-29 series are produced by the 
company "IEC", as well as the company "ABB" (machines of the S200 series). When 
short-circuit currents flow through the circuit of the automaton, the release 
mechanism switches to the "automatically disconnected" state, which completely 
coincides with the "disconnected" state. This property of modern circuit breakers 
does not allow you to set their operating mode at the time of the fire. 

Forensic signs that directly or indirectly indicate that you should pay 
attention to when an expert examination of automatic protection after a fire: 

-  flashing and molten metal particles on working contacts and arc-
extinguishing plates, as well as other signs of the arc process; 

-  soot on the arcing plates, typical for multiple openings of contacts 
at high current loads and short circuits; 

- local areas of soot on the internal elements of the protection 
apparatus; 

-  cracks, chips, as well as penetration of arc extinguishing plates; 
- penetration or burn-through of the plastic body of the protection 

device, typical for electric arc processes [3, 5]. 
Thus, if the circuit breaker has no signs of thermal effects, then the 

research is completed and a conclusion is drawn about the brand, operating current, 
the number of poles and the state of the circuit of the machine at the time of its 
examination; 

If the circuit breaker has been subjected to thermal stress (the plastic case 
of the machine has retained its integrity, while partially melted, carbonized, 
smoked), then electrical measurements can be taken to determine the state of the 
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release. It is also possible to use X-ray introscopy to fix the state of the machine 
release, as well as to determine the manufacturer and brand of the machine. 

When working out the version of the involvement of the BPS in the places 
of contact nodes of the protection devices to the outbreak of a fire, attention is paid 
to the following characteristic signs: 

- traces of electrical erosion; 
- fused current-carrying metal products due to mutual diffusion of 

different metals and alloys in the so-called. "Metallurgical" effect; 
- the presence of thermal destruction of insulation or its melting of 

the supply wires near their attachment to the contact nodes; 
- tarnishing colors on metal elements; 
- local zones of polymer materials carbonization; 
- penetration or burn-through of the body of protection devices. 
Large transition resistances in the area of connection of wires and cables is 

one of the most common causes of damage to circuit breakers. This process is 
characterized by a large release of heat. Due to the loose connection of the 
contacting surfaces, their resistance to electric current increases, which leads to 
high heating and melting of the surface (contacting) metal layer. The temperature 
of the contact assembly can reach temperatures close to the melting temperatures 
of the surrounding materials (Fig. 1) [6, 7]. 

 

 

 
 

Picture 1 - The switch and the circuit breaker, which served  
as the source of the fire 

 
If the plastic case of the machine is completely destroyed and its parts are 

preserved, then in some cases it is possible to determine what type of circuit 
breakers the object of study belongs to. 

In the event of even a relatively small thermal effect, the information on 
the technical characteristics of the circuit breaker shown on its body is usually lost, 
since the plastic body is subject to thermal degradation. Darkening of the plastic 
occurs even at temperatures above 200 ° C. The rated operating current of a circuit 
breaker is one of its main characteristics. The presence of this information, in some 
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cases, makes it possible to assess the correctness of the choice of the cross-section 
of the current-carrying wires, its correspondence to the power of electrical 
consumers, as well as the rated operating current of the circuit breaker itself [8]. 

Solve this problem i.e. to determine the rated current of the circuit breaker, 
you can study the overall characteristics of the electromagnetic coil - the number, 
diameter and shape of winding turns (example in Fig. 2). 

 

 
 

Picture 2 - Electromagnetic coils of circuit breakers  
with different rated operating current 

 
Progress does not stand still and due to the large electrification of the 

modern world, circuit breakers have become a frequent subject in the investigation 
and establishment of the cause of the fire. 
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