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В статье приводится характеристика и описание Рододендрона 

Даурского (Rhododendron dauricum) произрастающего в условиях Амурской 

области, применение в ландшафтном дизайне на территории города 

Благовещенска и Дальневосточного Государственного Аграрного 

Университета. 
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Флора Амурской области чрезвычайно богата обилием видов растений 

и контрастностью растительного покрова. Многие ее представители 

применяются в озеленении населенных пунктов. 

Цель данной работы – изучить конкретный вид Рододендрона, 

Рододендрон Даурский (Rhododendron dauricum), произрастающего на 

территории Амурской области и применение его в ландшафтном дизайне. 

Рододендрон даурский — многолетний кустарник высотой до 2-4 м. 

Ветви ветвистые и направлены вверх. Кора светло- или темно-серая, молодые 

побеги тонкие, коротко опушенные. Листья мелкие, овальные или овально-

продолговатые, с подогнутыми краями, кожистые около 2-4 см[1]. 

При распускании листья светло-зеленые, позже — бурые, красновато-

зеленые. Часть листьев не опадает (зимует). Цветение происходит до появления 

листьев. Цветки небольшие воронковидные, с 10 тычинками и чешуйчатой 

завязью, розово-фиолетовые, по 1-3 на концах побегов. Растение относится к 

семейству вересковых, именно поэтому его часто называют багульником, 

относится к дикорастущим, но при хорошей культивации его можно вырастить и 

на собственном участке. Рододендрон Даурский используется и в 

ландшафтном дизайне[2]. 

В Амурской области Рододендрон можно встретить во всех районах. 

Сократилась численность вида из-за сбора на букеты и лекарственное сырье, а 

также хозяйственного освоения территории. Встречается на территории города, 

во дворах и около частных домов, так же произрастает на территории 

Дальневосточного Государственного Аграрного Университета (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Рододендрон Даурский (Rhododendron dauricum)  

на территории Дальневосточного Государственного Аграрного  

университета (фото авторов) 

 

Рододендрону необходимо подобрать смежные виды растений, рядом 

с которыми он будет не только прекрасно взаимодействовать, но и эффектно 

выглядеть. Для «совместного проживания» подойдут представители декоративных 

форм обыкновенного, низкорослые формы, ели обыкновенной, сосны 

обыкновенной и тиса остроконечного. Теневынослив и морозоустойчив, 

переносит морозы до минус 45°С. Рододендрон произрастает в хвойных и 

лиственных лесах, где создает подлесок (рис. 3) [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Рододендрон Даурский (Rhododendron dauricum) 
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Большие кусты Рододендрона являются прекрасным украшением 

любого участка Амурских садоводов, парковых зон и скверов. Хорошо 

смотрится растение среди таких кустарников как: сирень, жимолость и т.д. 

Необходимо усилить работу по защите Рододендрона Даурского в 

районах, прилегающих к государственным заповедникам, организовать службы 

слежения за состоянием популяции этого вида, как в окрестностях населенных 

пунктов, так и на их территории. 

Анализ использования Рододендрона Даурского (Rhododendron 

dauricum) показал, что в настоящее время выращивание этого растения на 

придомовых территориях и приусадебных участках города Благовещенска 

невелико. Рекомендуем увеличить использование данного вида на территории 

города.  
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USE OF DAURIAN RHODODENDRON (RHODODENDRON DAURICUM) IN THE 

LANDSCAPE DESIGN OF THE CITY OF BLAGOVESHCHENSK, AMUR REGION 

 

 

The article describes the characteristics and description of the Daurian 

Rhododendron (Rhododendron dauricum) growing in the Amur region, its use in 

landscape design on the territory of the city of Blagoveshchensk and the Far Eastern 

State Agrarian University. 
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 В статье рассматриваются современные технологии, применяемые для 

удаления и обезвреживания загрязнителей окружающей среды, источниками 

загрязнения которыми являются железнодорожный транспорт и его 

инфраструктура. В этом аспекте обсуждается загрязнение не только 

химическими веществами, но и загрязнителями физической природы (тепловое 

воздействие).  

 

Ключевые слова: технологии, экология, предприятия железнодорожного 

транспорта, загрязнение окружающей среды.  
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 Под действием транспортных загрязнений происходят деградация и 

гибель экосистем, особенно на урбанизированных территориях. Однако 

железнодорожный транспорт в экологическом аспекте имеет определенные 

преимущества с точки зрения воздействия на окружающую среду перед 

остальными видами транспорта в связи с высокоэффективным использованием 

энергоресурсов, а также – ввиду меньшей потребности в занимаемых 

площадях меньшего объема выбросов вредных веществ [1,2]. Тем не менее, 

негативное воздействие транспорта на прилегающие территории связано с 

загрязнением окружающей природной среды не только в результате выбросов 

вредных химических веществ и пыли, но и вследствие шумового и теплового 

воздействий (шумовое и тепловое загрязнение). 

 Тепловое загрязнение, формируемое железнодорожными узлами, 

можно выявить по космическим снимкам TIRS/Landsat-8. Согласно данным А.А. 

Ивановой и Е.А. Балдиной, тепловая аномалия железнодорожного узла состоит в 

превышении поверхностной температуры на 2–500 С относительно фона. Тем не 

менее, по мнению авторов, возможности применения тепловых космических 

снимков для выявления теплового загрязнения, создаваемого транспортными 

узлами, довольно ограничены, так как пространственного разрешения часто 

недостаточно для обнаружения тепловой аномалии [3].  

 При решении приоритетных природоохранных задач, обеспечивающих 

экологическую безопасность на железнодорожном транспорте, наиболее 
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эффективные мероприятия напрямую связаны с разработкой и внедрением 

новых технологий [4]: 

 - применение для пропитки шпал обесфеноленного каменноугольного 

масла (нефтяной антисептик); 

 - применение озонобезопасных веществ в рефрижераторных и 

пассажирских вагонах; 

 - использование экологически позитивных лакокрасочных материалов, 

при использовании которых сокращались выбросы загрязнителей в атмосферу 

на 30%;  

 - применение установки для улавливания сварочных аэрозолей и т.д. 

 Оптимизировать разработку новых технологий можно с использованием 

патентологического подхода, включающего этапы: а) формирование 

тематически ограниченного локуса патентных данных; б) патентологический 

анализ полученных результатов; в) анализ технологий с позиций их 

классификации [5,6].  

 А.А.Карасева [7] полагает, что среди наиболее актуальных 

экологических проблем, решение которых возможно с использованием 

биотехнологических методов, можно назвать следующие: 

 - очистка сточных вод различной степени загрязнения; 

 - рекультивация загрязненных нефтепродуктами почв; 

 - утилизация отработавших деревянных шпал. 

 Сточные воды предприятий железнодорожного транспорта могут 

содержать различные загрязнители: органические вещества, в т.ч. 

нефтепродукты, взвешенные механические примеси, ионы тяжелых металлов, 

нитраты, фосфаты, поверхностно-активные вещества и т.д. [8].  

 Недостатком традиционной биологической очистки воды с 

использованием аэротенков является требование к организации достаточно 

протяженной санитарно-защитной зоны, поэтому более приемлемо 

применение анаэробной технологии, при которой используются замкнутые 

пространства (метантенки), где процесс очистки сточной воды от органических 

примесей происходит в бескислородной среде с выделением метана.  

 При разливе нефтепродуктов на поверхности участка агроэкосистемы 

будет предлагаться сначала механический сбор и вывоз загрязненных почв и 

грунтов на площадки рекультивации, а для оставшихся количеств 

нефтепродуктов рекультивационные работы организуются непосредственно на 

месте. В этом случае могут быть использованы технологии, рассчитанные как на 

самоочищающий потенциал почвы, так и с дополнительным внесением 

нефтедеструкторов микробного происхождения. В качестве добавок, 

активирующих деятельность микробоценоза, могут применяться вытяжки из 

биогумуса или бактериологические препараты, нанесенные на природные 

сорбенты [9].  

 Однако, в отличие от агроэкосистем, почвы, находящиеся в полосе 

отвода железных дорог, имеют особенности как объекты охраны и нуждаются в 

оперативной очистке [10]. К тому же загрязнения часто оказываются на путях, 

либо вблизи них. Поэтому чаще используются традиционные подходы к очистке 

почв и грунтов от нефтепродуктов, хотя востребованными являются и технологии, 

позволяющие очищать щебень от нефтяных пленок без его снятия.  

 При утилизации отработавших деревянных шпал нередко используют их 

сжигание, газификацию и пиролиз. Обезвреживание отработанных 

деревянных шпал с использованием биопрепаратов включает в себя 

следующие этапы: дробление с получением щепы; обработка щепы 

биопрепаратами деструкторами органических загрязнителей; 

компостирование совместно с осадками сточных вод, нефтезагрязненными 

грунтами при проведении комплекса агротехнических мероприятий и т.д. [7].  
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 В целях экогеозащиты применяют новые подходы на основе 

использования геоантидотов. для обезвреживания ионов тяжелых металлов [1,11]. 

Интересны и технологии, основанные на совместном использовании 

экозащитных средств, геосинтетических материалов и габионов в транспортном 

строительстве. В частности, использование геомембраны для гидроизоляции 

земляного полотна железнодорожного пути, укладываемой в процессе его 

ремонта, может способствовать отводу поверхностных вод, загрязненных 

ионами тяжелых металлов [12].  
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MODERN TECHNOLOGIES FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT FROM 

ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE OPERATION OF RAILWAY TRANSPORT 

 

 

The article discusses modern technologies used for the removal and 

neutralization of environmental pollutants, the sources of which are railway transport 

and its infrastructure. In this aspect, is discussed not only pollution by chemicals, but 

also by physical pollutants (thermal effects).  

 

Key words: technologies, ecology, railway transport enterprises, 

environmental pollution. 

 

 

Сосков Александр Викторович, 2021 

  



 

~ 22 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА  

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



 

~ 23 ~ 

 

 

 

УДК 37 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ МОБУ СОШ №26  

ИМ. Е.Ю.КЕЛЛЕ-ПЕЛЛЕ Г. ЯКУТСКА 
 

 

 

Андреева Диана Дмитриевна 

Руководитель информационно-аналитического отдела 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №26» им. Е.Ю.Келле-Пелле  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 

 

Информатизация и трансформация школьного образования являются 

долгосрочной и многоплановой работой. Повышение конкурентоспособности 

школы происходит на основе внедрения новых информационных технологий. В 

данной статье представлен практический опыт создания единой 

информационной среды в МОБУ СОШ №26 г. Якутска, а также пути и способы 

дальнейшей трансформации образования для повышения качественного 

пользования информационных технологий. Школа работает над оптимизацией 

учебно-методических и организационных решений, идет обновление 

информационных материалов и инструментов обучения, чтобы качественно 

использовать быстро растущий потенциал цифровых технологий. 

 

Ключевые слова: информатизация образования, цифровая 

трансформация, информационная среда, информационно-

коммуникационные технологии, программное обеспечение. 

 

***** 

 

Появление ИКТ-среды порождает в школе немало новых, трудно 

разрешимых проблем. И дело не только в том, что эта среда предъявляет 

качественно новые требования к педагогической ИКТ-компетентности каждого 

работника школы. Главное – это то, что в традиционной школе аналог ИКТ-среды 

отсутствует. В ИКТ-насыщенной информационной среде школы одновременно 

используются многие сотни автоматизированных рабочих мест. По своим 

масштабам это соответствует крупному современному предприятию (банку, 

заводу или научно-исследовательскому институту). Возникает необходимость 

говорить о школьной ИКТ-среде как самостоятельном объекте 

инфраструктуры.[4]  

В соответствии с проектом “Концепции модернизации российского 

образования”, федеральными целевыми программами “Развитие единой 

образовательной информационной среды” и “Электронная Россия”, краевой 

целевой программой “Информатизация образования: информационные 

технологии в общем образовании” школа призвана выполнить важнейший заказ 

государства по подготовке граждан к жизни в информационном обществе.[7]  

Процесс информатизации и использования ИКТ в педагогической 

практике является одним из ключевых направлений повышения 
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профессиональных компетенций.[2] Для интеграции ИКТ в образовательный 

процесс необходимо задействовать всех участников образовательного 

учреждения, начиная с администрации и заканчивая учениками. 

Цель информатизации в МОБУ СОШ №26: создание единого 

информационно-образовательного пространства школы, для комфортной 

работы всех участников образовательной среды, постепенный переход к 

электронному документообороту, качественному использованию сети 

Интернет, а также повышение конкурентоспособности школы на основе 

внедрения новых информационных технологий. 

Единое информационное пространство ОУ выполняет несколько 

функций: 

 Информационная функция выполняется за счет наличия единой 

базы данных, содержащей учебный план, сведения об учениках, сведения об 

учителях, расписание, электронный журнал, разнообразные отчеты и другие 

аспекты учебно-воспитательного процесса.  

 Образовательная функция выполняется за счет использования в 

учебном процессе цифровых учебных курсов, представленных на CD, в 

Интернете, экранных наглядных материалов, курсов собственной разработки.  

 Коммуникативная функция выполняется за счет возможности 

общения с учениками, родителями, коллегами посредством сайта 

образовательного учреждения, электронной почты, электронной доски 

объявлений и др.[17] 

Основные направления информатизации школы: 

1. Оснащение компьютерной техникой всех учебных предметных 

кабинетов, созданием автоматизированных рабочих мест для 

административно-управленческого персонала и общее развитие материально-

технической базы школы за счет приобретения цифровых лабораторных 

оборудований, лингафонного оборудования, инклюзивного оборудования для 

кабинета начальных классов и логопеда, закупка оборудования для проведения 

единого государственного экзамена. 

 Школа полностью обеспечена компьютерными технологиями, 

так как администрация уделяет большое внимание к оснащению и развитию 

материально-технической базы. Оборудованы и оснащены современной 

техникой актовый зал, мультимедийный кабинет, кабинет цифровой 

образовательной среды, кабинет логопеда, библиотека. 

 Каждые два года производится закупка компьютерного 

оборудования. Функционирует единая локальная сеть с выходом в Интернет с 

выделенным сервером, к локальной сети подключены кабинеты информатики, 

администрации школы, бухгалтерия, библиотека, а также большинство учебных 

кабинетов. На каждом этаже установлены точки доступа к Интернет через Wi-Fi. 

Все предметные кабинеты оснащены автоматизированными рабочими 

местами для учителей, административно-управленческий персонал школы 

полностью оборудован автоматизированными рабочими местами. В каждом 

учебном кабинете имеется возможность подключения к Интернету через 

беспроводную связь, что позволяет перейти на электронный документооборот. 

Для качественного использования сети Интернет на компьютерах и на сервере 

школы установлена программа контентной фильтрации данных. 

 Кроме закупки компьютерного оборудования, школа также 

уделяет внимание оснащению специализированным оборудованием. За 

последние пять лет были оснащены цифровыми лабораторными кабинет 

физики и кабинет химии, лингафонный кабинет, кабинеты информатики, а 

также для кружка робототехники закуплены наборы Lego Mindstorms, для занятий 

по 3д моделированию – 3D принтер. Министерством образования республики в 

2017 году было выделено специализированное оборудование для инклюзивного 

обучения в кабинет начальных классов, кабинет логопеда и информационный 
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терминал.  

 Для проведения единого государственного экзамена были 

закуплены скоростные принтеры и сканеры, отвечающие требованиям для 

качественного проведения экзамена. Кабинеты проведения ЕГЭ подключены к IP-

камерам видеонаблюдения. Видеонаблюдение также установлено в коридорах 

каждого этажа и на лестничных площадках.  

 В период пандемии на входе в учреждение установили 

тепловизор для измерения температуры, это не просто бесконтактная 

термометрия — это камера видеонаблюдения, которая измеряет температуру 

и выводит показатели на монитор, а заодно показывает, в маске человек или нет. 

 В рамках реализации национального проекта «Образование» 

открыли кабинет информатики и робототехники по федеральному проекту 

«Цифровая образовательная среда». Оборудование, закупленное в рамках 

реализации проекта, позволяет обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и 

педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и 

контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-

управленческих процессов в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях.  

 Компания Open Vision обеспечила программно-аппаратным 

комплексом для дистанционного обучения нашу школу по заказу Министерства 

Образования Республики Саха (Якутия). Программно-аппаратный комплекс 

(ПАК) для дистанционного обучения – это комплекс оборудования, 

предназначенный для организации дистанционного обучения между учителем и 

учениками, которые находятся удаленно. ПАК позволяет организовать 

двустороннюю видео- и аудио-связь между учителем и учениками, которая 

обеспечивает максимальный эффект присутствия, сравнимый с классической 

очной формой обучения. 

2. Оптимизация взаимодействия школы с информационным 

пространством города и региона. Школьный сайт (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.), страницы в социальных сетях instagram ( 

3. Рисунок 2) и вконтакте, видеоблог на youtube.com являются одной 

из составляющих информационно-коммуникативной среды образовательного 

учреждения, формируют имидж школы, делают его более открытым.  

4.  

 
 

Рисунок 1 - Сайт школы на движке Joomla 

 

Инстраграм страница ОУ ( 

https://www.instagram.com/
https://vk.com/
https://www.youtube.com/
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Рисунок 2) позволяет оперативно информировать родителей о 

проведенных мероприятиях, об успехах учеников на различных конкурсах, быть в 

курсе событий из жизни школы. Это удобная площадка для обмена 

информацией: воспитательный отдел заполняет страницу новостями, а 

родители, ученики и учителя в свою очередь оставляют комментарии.  

Достоинства использования сервиса: 

 оперативность размещения информации  

 высокая мобильность -используя фотокамеру телефона, 

можно делать фото или видео и сразу же выкладывать его в группе 

 не нужно скачивать фотографии и видео 

 можно оставлять свои комментарии  

В условиях пандемии, когда родители не могут посещать внеклассные 

мероприятия, инстраграм страница школы является отличным способом 

взаимодействия. А также позволяет в режиме реального времени подключаться 

к мероприятию, для этого есть функция «прямой эфир». 

 

 
 

Рисунок 2 - Инстаграм страница школы 

 
5. Комплексное использование информационных систем: 

электронная школа – работа в системе «Сетевой город. Образование», работа 

с порталом электронных услуг e-yakutia.ru, bus.gov.ru, kpmo.ru, fioco.ru, работа с 

базой данных ЕГЭ и ОГЭ, распечатка аттестатов, проведение онлайн олимпиад 

и т.д. 

https://e-yakutia.ru/
https://bus.gov.ru/
https://www.edudata.ru/kpmo/biz/home
https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/
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Рисунок 3 - Сетевой город. Образование 

 

Основным инструментом информатизации образования в нашем учреждении 

является система «Сетевой город. Образование» ( 

Рисунок 3), которая обеспечивает взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, что позволяет создать единое информационно-

образовательное пространство. Это комплексная автоматизированная 

информационная система, объединяющая в единую информационную сеть 

образовательные организации всех типов и органы управления образованием в 

пределах муниципального образования. Кроме основных разделов «Учебный 

план», «Расписание», «Классный журнал», «Отчеты», есть также возможность 

создавать портфолио ученика и учителя, отправлять сообщения или прикреплять 

файлы к урокам, общаться на форуме. Благодаря данной системе учителя 

отправляют и назначают домашнее задание. Ученики видят свои текущие 

отметки и задания. Родители также имеют возможность отслеживать 

успеваемость и посещение своих детей.  

Учителя могут общаться через данную систему с родителями 

(сообщения, рассылки, форум), с учениками (комментарии к прикрепленным 

заданиям и оценкам, индивидуальные задания и т.д.). Основное преимущество 

системы – это создание автоматических отчетов, электронная доска объявлений, 

мониторинг за качеством и успеваемостью. В нашем регионе все 

образовательные учреждения подключены к этой единой системе, поэтому при 

переводе ученика из одной школы в другую автоматически переносятся его 

данные.  

6. Предметная информатизация – прохождение курсов повышения 

квалификации, совершенствование навыков работы, разработка уроков с 

использованием ИКТ, создание электронно-методических ресурсов, оценка ИКТ 

– компетентности учителей; 

С каждым годом показатели ИКТ - компетентности педагогов нашей 

школы улучшаются, что является результатом плановой работы по повышению 

уровня компьютерной грамотности педагогов. В образовательном процессе 

используются как готовые программные продукты, так и разработанные 

учителями и учащимися. Вся методическая работа строится на использовании 

ИКТ. Классные руководители активно используют информационные технологии 

в процессе воспитания.  

Одним из критериев эффективности работы должно стать не только 

количество и качество компьютеров, или наличие единого информационного 

образовательного пространства, где на информационном уровне связаны 

между собой все участники образовательного процесса, а эффективное и 

качественное использование информационных технологий педагогическим 

коллективом. 

Для повышения ИКТ-компетентности педагогов школы ежегодно 
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проводились обучающиеся семинары: «Работа с системой «Сетевой город. 

Образование»», «Обучение навыкам работы с офисным пакетом», 

«Эффективное использование инструментов интерактивной доски», 

«Применение дистанционных форм организации учебного процесса» и т.д. В 

рамках научно-методической работы школы проводятся недели инновационных 

технологий, тематические педагогические советы с практической частью, 

предметные недели, мастер-классы, индивидуальные консультации. Также 

разработаны памятки для работы с системой «Сетевой город. Образование», 

«Использование дистанционных форм обучения». 

 Сегодня актуально говорить не только об информатизации школьного 

образования, но и его цифровой трансформации. Цифровая трансформация 

подразумевает перемены содержания образования, модернизацию методов и 

форм учебной работы. Необходимо идти от обучения всех к обучению каждого 

(персонализация образования), то есть пересмотреть и оптимизировать учебно-

методические и организационные решения, информационные материалы и 

инструменты обучения, чтобы качественно использовать быстро растущий 

потенциал цифровых технологий. 

Для поэтапной трансформации школьного образования нужна 

систематическая и продуманная работа. Не исключено, что для каждой 

образовательной организации будет собственный путь к цифровой 

трансформации в зависимости от его готовности к изменениям, а также от ИКТ-

оснащенности информационной среды и икт-компетентности педагогического 

состава. Основной целью происходящих и планируемых изменений, связанных 

с цифровой трансформацией образования является осуществление перехода 

к массовому качественному образованию, направленного на всестороннее 

развитии личности обучающегося.  

В качестве теоретической основы в трансформации образования для 

нашего учреждения была выбрана модель траектории педагогических 

инноваций, состоящая из шести шагов. Данная процедура лежит в основе 

программы ISP ( 

Рисунок 4). Она организует процесс трансформации школы и помогает 

находить оптимальные решения специфических проблем, которые стоят перед 

каждым образовательным учреждением.  

 

 
 

Рисунок 4 - Шесть шагов процесса изменений в программе 

 ISP корпорации Microsoft 
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1. Видение. В школе формируется общее видение возможных и 

желаемых изменений.  

2. Изучение. Выявляется и изучается опыт других школ (реальные 

педагогические практики и инновации).  

3. Вовлечение. Формируются отношения сотрудничества, складывается 

организационный механизм поддержки со стороны внешней среды школы 

(родителей, местных и региональных руководителей, представителей бизнеса, 

других образовательных учреждений и т. д.).  

4. Планирование. Проводится оценка всего собранного материала для 

определения содержания и масштабов осуществляемой инновации. 

5. Реализация. Идеи и планы воплощаются в жизнь.  

6. Рефлексия и оценка. Анализируется процесс осуществления 

разработанных планов.  

Каждый из перечисленных шагов, в свою очередь, разбивается на серии 

разветвленных рекомендаций и программ действий. Все вместе они 

представляют собой детально проработанный путеводитель для школ. 

Программа ISP помогает школам осознанно творить свое будущее и будущее 

своих учеников, на деле становиться школами будущего. [4] 

Суть цифровой трансформации образования в том, чтобы каждым были 

достигнуты необходимые образовательные результаты за счет персонализации 

образовательного процесса, включая развития в учебных заведениях цифровой 

образовательной среды; обеспечения общедоступного широкополосного 

доступа к Интернету и работы с большими данными. 

Школа должна быть снабжена компьютерной техникой в объеме, 

который позволяет использовать ее не только на уроках информатики, но и на 

уроках по другим дисциплинам. Помимо компьютеров должны быть другие 

технические устройства для наиболее эффективного использования 

компьютерных и информационных технологий в учебном процессе - принтеры, 

сканеры, проекторы, др. Оборудование для организации локальной сети. 

Необходимы средства связи для выхода в Интернет.  

В нашей школе созданы все необходимые условия для качественного 

применения ИКТ: 

 постоянно обновляется и совершенствуется материально-

технологическая база;  

 все учителя 100% используют информационно-

коммуникационные технологии в учебном процессе; 

 регулярно обновляется новостной портал школьного сайта; 

 практически все участники образовательного процесса имеют 

доступ к Интернету через беспроводную связь; 

 совершенствуется автоматизированная система управления 

образовательным процессом. 

Таким образом, создание информационно-образовательной среды 

выступая с одной стороны результатом информатизации, с другой, — 

представляет собой сложный процесс цифровой трансформации школы. Это 

процесс сбалансированного развития цифровых навыков учителей, 

реализуемых через эффективное использование ИКТ. Поэтому педагогам 

необходимы навыки работы на компьютере, со стандартными системными и 

программными приложениями, со специальным программным приложением, 

навыки работы с информацией вообще, и с информацией, расположенной в 

сети Интернет. Ведь сейчас целью обучения становится формирование 

и развитие у обучающих способности учиться, понимать логику поиска новых 

решений, которые двигают науку вперед. 
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Informatization and transformation school education  

in secondary school №26 by E.I. Kelle-Pelle in Yakutsk 

 

Informatization and transformation school education is a long-term and 

multifaceted problem. The school's competitiveness is based on the introduction of 

new information technologies. This article presents the practical experience of the 

creation of a unified information environment in secondary school 26 in Yakutsk, as 

well as ways to further transformation education to improve the quality of the use of 

information technology. The school is working on optimizing its educational and 

organizational solutions and is updating the information material and training tool to 

make good use of the rapidly growing potential of digital technologies.  
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В настоящей работе рассматриваются электронные образовательные 

ресурсы как эффективный программный комплекс, предназначенный для 

решения педагогических задач в рамках учебного процесса. Рассмотрен 

авторский интерактивный тренажер как один из видов электронных 

образовательных ресурсов, разработанный для совершенствования навыков 

устного счета. 

 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, электронный 

интерактивный тренажер, информационная среда, интерактивный ресурс, 

тренажер по устному счету. 

 

***** 

 

Современный мир развивается стремительно. Сейчас большинство 

информации так или иначе размещается в информационных сетях. Все 

больше людей получают доступ к глобальной сети Интернет. Образование при 

этом также не стоит на месте. Ежедневно на просторах информационных 

сетей появляются новые образовательные ресурсы, многие из которых доступны 

всем желающим. В настоящее время сложно кого-то удивить такими понятиями, 

как «электронный учебник» или «интерактивный тренажер». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) объединяют в себе все 

средства обучения, которые были реализованы с помощью компьютерных 

технологий и для воспроизведения которых необходимы электронные цифровые 

устройства [1]. Они призваны вывести процесс образования на совершенно 

новый уровень. В настоящее время ЭОР доказали свою эффективность при 

построения учебного процесса. Они позволяют представить информацию с 

большей степенью наглядности, обладают большим мотивирующим 

потенциалом, так как современному человеку, как пользователю 

персонального компьютера, более приятно изучать новую информацию с 

помощью привычных ему методов работы с информационной средой. Также 

следует отметить, что электронные образовательные ресурсы могут 

предоставить гораздо больше информации, чем традиционные, при этом еще 

и занимая гораздо меньше места, умещаясь на одном цифровом накопителе. 

Среди прочих электронных образовательных ресурсов особое 

внимание следует уделить интерактивным тренажерам. Интерактивные 

тренажеры представляют собой программы, предназначенные для закрепления 

(или изучения) определенных навыков, необходимых человеку. Такой вид 

современных инструментов делает обучение более увлекательным и помогает 

в игровой форме решать конкретные учебные задачи. 



 

~ 32 ~ 

 

 

 

Выделяют несколько наиболее часто встречающихся видов электронных 

интерактивных тренажеров. Например, «электронный экзаменатор», который 

содержит в себе ряд тестов для проверки знаний человека по какой-либо 

конкретной теме [2]. Или, например, тренажеры, обучающие распознаванию 

образов. Они необходимы при обучении военных специалистов или 

медицинских работников [2]. 

В настоящей работе мы разработаем тренажер для тренировки устного 

счета. Такой вид тренажеров предназначен для тренировки вычислительных 

навыков, к которым относятся стандартные навыки: умение вычитать, складывать, 

делить и умножать. Такие тренажеры помогают людям довести навык устного 

счета до автоматизма, а также развить память и концентрацию. 

Проблема разработки электронных интерактивных тренажеров 

неоднократно затрагивалась в сети Интернет. Так, например, образовательный 

проект «Блицтест» создал несколько учебных тренажеров одним из которых 

является тренажер на проверку словарных слов русского языка [3]. Или, 

например, блог Free lessons предоставляет тренажеры для запоминания слов 

английского языка [4]. 

В настоящей работе авторский электронный интерактивный тренажер, 

написанный на языке программирования ActionScript 3.0, для тренировки устного 

счета выглядит так: 

1. В главном окне программы представлен основной интерфейс, с 

которым будет осуществлять взаимодействие пользователь. Кнопки Да и Нет 

необходимы при появлении выражений со знаком вопроса. Кнопка Старт 

необходима для начала работы с тренажером; 

2. После нажатия на кнопку Старт появится один из двух видов 

вопросов: 

 Вопросы, представляющие собой утверждение. Их 

отличительной чертой является знак вопроса в конце. Если пользователь согласен 

с этим утверждением, он должен нажать на кнопку Да, после чего появится 

следующий вопрос. В противном случае необходимо нажать на кнопку Нет; 

 Вопросы, представляющие собой стандартный пример с 

одной из 4 операций: сложение, вычитание, умножение и целочисленное 

деление. Для ответа на этот вопрос пользователю необходимо ввести ответ в 

поле ввода и после этого нажать на кнопку Далее. 

Отличительной особенностью тренажера является то, что вопросы 

генерируются каждый раз новые и в случайном порядке. Кроме того, оттачивать 

свои навыки в этом тренажере можно неограниченное количество времени, 

отслеживая свой прогресс при помощи счетчика правильных ответов внизу. 

Внешний вид основного окна программы представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Окно программы 
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На рисунке 2 приведена блок-схема работы электронного 

интерактивного тренажера. 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Блок-схема программы 

 

Таким образом электронные интерактивные тренажеры являются 

многогранным способом обучения, сочетающим в себе множество функций. 

Все больше различных учебных заведений и образовательных платформ 

используют их для обучения. 
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ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES: DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC 

INTERACTIVE SIMULATOR FOR VERBAL COUNTING 

 

 

This paper considers electronic educational resources as an effective 

software package designed to solve pedagogical problems within the educational 

process. The author's interactive simulator is considered as one of the types of 

electronic educational resources designed to improve verbal numeracy skills. 

 

Keywords: electronic educational resource, electronic interactive simulator, 

information environment, interactive resource, verbal counting simulator. 
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Исследование посвящено определению изменений биохимических 

показателей крови у больных с коронавирусной инфекцией и гриппом типа В, 

не нуждающихся в лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии. 

Были выяснены особенности в диагностике вирусных инфекций: в крови у всех 

больных с новой вирусной инфекцией повышена концентрация глюкозы. 

Значения СРБ в крови больных гриппом не превышает 20 мг/л, а в сыворотке 

больных с коронавирусной инфекцией выше данного значения. 

 

Ключевые слова: альбумин, КФК, СРБ, ферритин, ЛДГ, АЛТ, АСТ, глюкоза, 

COVID-19, вирус гриппа типа В. 

 

***** 

 

На сегодняшний день диагностика вирусных инфекций представляет 

собой проблему, требующую решения, так как при лечении инфекционных 

заболеваний сопровождение биохимическими исследованиями оказывает 

своевременную и эффективную помощь в диагностике вирусных инфекций. 

Цель данной работы – исследовать особенности изменения 

биохимических параметров сыворотки крови женщин и мужчин разных 

возрастных категорий с коронавирусной инфекцией и гриппом типа В. 

Для исследования биохимических показателей были взяты сыворотки 

больных вирусными заболеваниями, находящиеся в палатах больничного 

комплекса. В период исследования с июля по декабрь 2020 года на базе ГБУЗ 

«Специализированная клиническая инфекционная больница» города 

Краснодар были обследованы 233 образца сыворотки крови пациентов с 

коронавирусной инфекцией и 76 образца сыворотки крови пациентов с 

гриппом В, у которых инфекция протекала в легкой форме. Возраст больных 

составлял от 18 до 74 лет. По возрасту все больные были разделены в 

соответствии с периодизацией по ВОЗ на возрастные группы: группа А (18–44 
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лет), группа Б (45–59 лет) и группа С (60–74 лет). Количество пациентов группы А с 

коронавирусной инфекцией составило 26 женщин и 23 мужчин. В группе В – 60 

женщин, а мужчин – 42, в группе С – 54 женщин, а мужчин – 28. Количество 

пациентов группы А с гриппом типа Составило 17 женщин и 13 мужчин. В группе 

В – 12 женщин, а мужчин – 12, в группе С – 11 женщин, а мужчин – 11. Контрольную 

группу составили 25 человек, находившиеся в дневном стационаре. 

Применены кинетический, иммунотурбидиметрический, 

спектрофотометрический методы исследования. Использован автоматический 

биохимический анализатор AU 480 производства Beckman Coulter. Была 

произведена статистическая обработка результатов. Определялись средняя 

арифметическая величина (X), стандартное отклонение (±m), значимость 

различий (p). Достоверность различий (P) определяли при уровне значимости 

меньше или равно 0,01 (p ≤ 0,01) и 0,05 (p ≤ 0,05). Сравнивались данные внутри 

групп и с контрольной группой. 

Для определения течения заболевания были выбраны следующие 

биохимические показатели: альбумин, КФК, глюкоза, С-реактивный белок, 

натрий, калий, лактатдегидрогеназа (ЛДГ), аланинаминотрансфераза (АСТ) и 

аспартатаминотрансфераза (АСТ). 

В крови мужчин молодого возраста (группа А), болеющих гриппом В 

наблюдалось повышение активности КФК – 395,0 ±67,7 Ед/л, в сыворотке у 

женщин и пациентов с коронавирусной инфекцией значение данного 

биохимического показателя находилось в пределах референтных значениях. 

Содержание глюкозы в крови больных с COVID-19 отмечалось выше нормы по 

сравнению с контрольной группой – 4,9±0,3 ммоль/л (p ≤ 0,05). Так, в сыворотке 

женщин группы А данный показатель составлял 6,6±0,3 ммоль/л, а в крови 

мужчин – 7,5±0,5 ммоль/л (Рисунок 1).  

 

  
 

Рисунок 1 – Значение биохимических параметров в крови пациентов 

группы А с вирусными инфекциями 

 

Можно предположить, что изменение значений глюкозы связано с 

механизмом действия вируса на клетку хозяина. Так, коронавирус, связываясь с 

ангиотензинпревращающим ферментом 2 (AПФ2), который зафиксирован на 

цитоплазматической мембране, проникает во внутрь клетки. АПФ2 

синтезируется в печени и поджелудочной железе, а его недостаток приводит к 

инсулинорезистентности и нарушению образования инсулина [1]. Концентрация 

глюкозы в сыворотке больных гриппом типа варьировала в пределах нормальных 



 

~ 38 ~ 

 

 

 

значений. Уровень СРБ в крови всех пациентов молодого возраста был повышен 

как с коронавирусной инфекцией, так и с гриппом В. В сыворотке больных 

COVID-19 отмечались следующие значения: в крови мужчин – 30,6±5,7 мг/л, 

женщин – 34,0±7,0 мг/л. В сыворотке пациентов гриппом В – 10,9±1,9 мг/л у 

женщин, в крови мужчин - 16,9±3,4 мг/л. С-реактивный белок — гликопротеин, 

относится к белкам острой фазы воспаления, вырабатывается в ткани печени. 

СРБ повышается при различных заболеваниях инфекционной и 

неинфекционной этиологии. Так, по мнению ученых-исследователей, наиболее 

высокие уровни СРБ наблюдаются при бактериальной инфекции. При вирусной 

инфекции уровень СРБ, как правило, не превышает 20 мг/л [2]. Наши данные 

показывают, что при коронавирусной инфекции в крови значения СРБ выше 20 

мг/л.  

Активность ЛДГ в крови пациентов группы А была повышена только в 

сыворотке мужчин с коронавирусной инфекцией – 436,0±11,0 Ед/л. Среди 

печеночных ферментов отмечалось повышение активности АСТ только в крови у 

мужчин, болеющих гриппом В – 45,3±5,0 Ед/л (Рисунок 1). 

В крови у мужчин среднего возраста (группа В), болеющих гриппом типа 

наблюдалось понижение концентрации альбумина –31,9±0,6 г/л, в сыворотке у 

женщин и пациентов с коронавирусной инфекцией значение данного 

биохимического показателя находилось в пределах нормы. Повышение 

активности КФК наблюдалось в крови мужчин с коронавирусной инфекцией 

группы В – 278,6 ± 36,0 Ед/л, в сыворотке у женщин и пациентов с гриппом типа В 

активность данного биохимического параметра не выходила за пределы 

референтных значений. Значения глюкозы в крови больных с коронавирусной 

инфекцией составила выше нормы по сравнению с контрольной группой – 

5,3±0,6 ммоль/л (p ≤ 0,05). Так, в сыворотке женщин группы В данный показатель 

отмечался 8,3±0,4 ммоль/л, а в крови мужчин – 8,5±0,8 ммоль/л (Рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Значение биохимических параметров в крови пациентов 

группы В с вирусными инфекциями 

 

Концентрация глюкозы в сыворотке больных гриппом типа находилась в 

пределах нормальных значений. Концентрация СРБ была повышена в крови всех 

пациентов среднего возраста как с коронавирусной инфекцией, так и с 

гриппом В. В сыворотке больных COVID-19 отмечались следующие значения: в 
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крови мужчин – 29,0±5,0 мг/л, женщин – 39,9±5,2 мг/л. В сыворотке пациентов 

гриппом В – 8,3±1,2 мг/л у женщин, в крови мужчин – 8,5±0,9 мг/л. Активность ЛДГ 

в сыворотке пациентов группы В была повышена только в крови пациентов с 

коронавирусной инфекцией – 497,0±29,0 Ед/л – в крови у женщин, мужчин – и 

532,0±37,0 Ед/л. Среди пациентов группы В с коронавирусной инфекцией 

активность печеночных ферментов была повышена в крови мужчин: АЛТ - 41,7±4,4 

Ед/л, АСТ - 42,0±3,0 Ед/л. Среди пациентов группы В с гриппом типа В активность 

печеночных ферментов была повышена в крови женщин: АЛТ - 46,0±4,5 Ед/л, АСТ 

- 47,8±6,5 Ед/л (Рисунок 2). Можно утверждать о том, что в инфекционный 

процесс вовлечена печень, что приводит к увеличению активности данных 

биохимических параметров.  

В крови у всех пациентов пожилого возраста (группа С), болеющих 

гриппом типа В наблюдалось понижение концентрации альбумин: в сыворотке 

женщин - 32,7±0,5 г/л, мужчин 33,6±0,5 г/л. В сыворотке у больных с 

коронавирусной инфекцией значение данного биохимического показателя 

находилось в пределах нормы (Рисунок 3).  

 

  
 

Рисунок 3 - Значение биохимических параметров в крови пациентов 

группы С с вирусными инфекциями 

  

 Повышение активности КФК наблюдалось в крови пациентов гриппом 

типа В: в сыворотке женщин – 329,0 ±28,8 Ед/л, мужчин 435,2±58,0 Ед/л. В сыворотке 

больных группы В с коронавирусной инфекцией значение данного 

биохимического показателя находилось в пределах нормы. Значения глюкозы в 

крови больных с коронавирусной инфекцией составила выше нормы по 

сравнению с контрольной группой – 5,6±0,5 ммоль/л (p ≤ 0,05). Так, в сыворотке 

женщин группы С данный показатель отмечался 7,8±0,3 ммоль/л, а в крови 

мужчин – 7,7±0,4 ммоль/л (Рисунок 3). Концентрация глюкозы в сыворотке 

больных гриппом типа В находилась в пределах нормальных значений. 

Концентрация СРБ была повышена в крови всех пациентов пожилого возраста 

как с коронавирусной инфекцией, так и с гриппом В. В сыворотке больных 

COVID-19 отмечались следующие значения: в крови мужчин – 48,0±6,7 мг/л, 
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женщин – 48,1±19,0 мг/л. В сыворотке пациентов гриппом В – 20,6±3,1 мг/л у 

женщин, в крови мужчин – 19,6±3,3 мг/л.  

Активность ЛДГ среди пациентов группы В была повышена только в крови 

больных с коронавирусной инфекцией: 578,0±39,0 Ед/л – в крови женщин, 

мужчин – 477,0±18,0 Ед/л. Среди пациентов группы С активность печеночных 

ферментов была повышена в крови женщин с коронавирусной инфекцией: АЛТ 

- 50,6±6,5 Ед/л, АСТ - 56,0±7,0 Ед/л.  

 Так, на рисунке 3 показано, что активность ЛДГ в крови пациентов группы 

С была повышена только в сыворотке пациентов с коронавирусной инфекцией: 

578,0±39,0 Ед/л – в крови женщин, мужчин – 477,0±18,0 Ед/л. Среди пациентов 

группы С активность печеночных ферментов была повышена в крови женщин с 

коронавирусной инфекцией: АЛТ - 50,6±6,5 Ед/л, АСТ - 56,0±7,0 Ед/л.  

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы:  

1. Значения СРБ увеличены в сыворотке всех больных с вирусными 

инфекциями. Причем, в сыворотке пациентов с коронавирусной инфекцией 

концентрация СРБ была выше 20 мг/л, а в крови больных гриппов В концентрация 

показателя не превышала данного значения. 

2. Концентрация глюкозы была выше референтных значений в крови всех 

пациентов с коронавирусной инфекцией. В крови больных с гриппом В уровень 

глюкозы находился в пределах нормы.  
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FEATURES OF CHANGE IN BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD SERUM IN PATIENTS 

WITH CORONAVIRUS INFECTION AND TYPE B INFLUENZA 

 

The study is devoted to the determination of changes in blood biochemical 

parameters in patients with coronavirus infection and type B influenza who do not 

need treatment in the intensive care unit. The features in the diagnosis of viral 

infections were clarified. So, in the blood of all patients with a new viral infection, the 

concentration of glucose is increased. The CRP values in the blood of patients with 

influenza do not exceed 20 mg / L, and in the serum of patients with coronavirus 

infection, they are higher than this value. 
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Проведено исследование научных работ, из которых был сделан вывод, 

что данная тема в российском сегменте освещена слабее, чем в англоязычном 

научном сообществе. Однако проблема распространяемости заболеваний, 

передающихся половым путем, среди подростков в Российской Федерации 

стоит особенно остро.  

 

Ключевые слова: заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), 

инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ), гонорея, сифилис, подростки, профилактика. 

 

***** 

 

Введение. Согласно статистике ВОЗ, ежедневно происходит более 

миллиона случаев заражения инфекциями, передаваемыми половым путём 

(ИППП). Большинство ИППП протекают бессимптомно, в связи с чем их не всегда 

удается диагностировать. Инфекции, передающиеся половым путем, чреваты 

серьезными последствиями для здоровья, особенно для репродуктивного. 

Анализ эпидемиологической обстановки и факторов риска возникновения 

заболеваний, передающихся половым путем, в России говорит о том, что 

проблема не теряет своей актуальности. Согласно оценке экспертов, ежегодно 

в мире происходит более 376 миллионов случаев заражения одной из четырех 

самых популярных ИППП - хламидиозом, гонореей, сифилисом или 

трихомониазом. Несмотря на уменьшение количества случаев заболевания 

ИППП у подростков в нашей стране по сравнению с девяностыми, проблема 

остается острой. Только в 2010 году уровень заболеваемости подростков 

хламидиозом в Российской Федерации составил 36 случаев на 100 тыс. 

подросткового населения. 

Целью данной работы являлось изучение научной литературы и 

документации по заболеваниям, передающимся половым путем, среди 

подростков, а также сбор статистики по заболеванию в России и мире. 

Литература. Согласно данным ВОЗ, было установлено, что половым 

путем могут передаваться более тридцати различных вирусов, бактерий и 

паразитов. Лидерами ИППП по заболеваемости являются восемь из этих 

патогенов: четыре из указанных инфекций (сифилис, гонорея, хламидиоз, 

трихомониаз) в настоящее время поддаются лечению, остальные четыре 

инфекции не поддаются лечению — это гепатит В, ВИЧ, вирус простого герпеса 

(ВПГ) и вирус папилломы человека (ВПЧ). 
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ИППП передаются преимущественно при половом контакте, включая все 

виды секса: оральный, вагинальный, анальный. Но существуют и другие способы 

передачи: через непосредственный контакт с кровью, во время беременности и 

родов. ИППП сложно диагностируются, так как зачастую протекают 

бессимптомно и стигматизированы обществом. 

Однако заражение ИППП влечет за собой серьезные последствия для 

организма, особенно пагубно оно влияет на репродуктивное здоровье. 

Например:  

1. Некоторые ИППП, например, герпес и сифилис в 3 и более раз 

повышают риск заражения ВИЧ. 

2. Гонорея и хламидиоз приводят к воспалительным заболеваниям 

органов малого таза у женщин, что приводит к бесплодию. [4] 

3. Также опасна передача ЗППП от матери к ребенку, она приводит 

к тяжелым последствиям, например, к мертворождению или недоношенности. 

[4] 

4. Наличие инфекции ВПЧ в организме женщины увеличивает риск 

заболевания раком шейки матки. 

В странах с высоким уровнем жизни широко используются точные 

диагностические тесты на ИППП, однако в бедных регионах доступность тестов 

находится на очень низком уровне. Согласно оценкам ВОЗ, в 2019 г. число 

подростков в возрасте от 10 до 19 лет, зараженных ВИЧ, составляла 1.7 млн. 

человек, и примерно 90 процентов из них проживали в странах Африки. 

В данной таблице представлена заболеваемость ИППП в возрасте от 15 

до 19 лет (данные регистрируют случаи сифилиса и гонореи на 100 тыс. человек) 

по субрегионам с 1989г. по 2010 г. 

 

 
 

Рисунок 1 - заболеваемость ИППП в возрасте от 15 до 19 лет 

 

На момент 2010 года Россия занимала 2 место в рейтинге по 

заболеваемости ИППП в возрасте 15-19 лет среди стран Восточной Европы, 

уступая только Молдавии. [7] 
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Рисунок 2 - Анализ распространенности инфекций, передающихся 

половым путем (ИППП) 

 

Анализ распространенности инфекций, передающихся половым путем 

(ИППП) построен на материалах базы данных регионального офиса ЮНИСЕФ 

по странам Центральной и Восточной Европы, и СНГ TransMONEE. 

Основными факторами риска распространения заболеваний, 

передающихся половым путем, среди подростков являются опыты ранних 

сексуальных дебютов [1], неблагополучные условия окружающей среды 

(употребление алкоголя и наркотиков, плохие отношения с родителями) [2], 

низкая информированность по вопросам профилактики ИППП и ВИЧ, 

малодоступность средств контрацепции и диагностических тестов.  

Важнейшей мерой, направленной на предотвращение заболеваний 

ИППП является консультирование, включающее в себя: 

1. Работа с подростками и их консультирование с учетом их нужд. 

2. Развитие сексуального просвещения, консультирование по 

вопросам ЗППП до и после тестирования. 

3. Пропаганда безопасного секса (использования презерватива). 

4. Меры, ориентированные на основные уязвимые социальные 

группы (подростки, гомосексуальные мужчины, работники секс-индустрии, 

лица, принимающие инъекционные наркотики). [3] 

Материалы, методы 

Нами был проведен опрос среди девушек 16-18 лет в г. Москве с целью 

определить уровень знаний в сфере профилактики и последствий заболеваний, 

передающихся половым путем. 53 процента респонденток правильно ответили 

на все вопросы, однако большая часть опрашиваемых (67 процентов) признала, 

что им приходилось заниматься самообразованием по данному вопросу.  

Результаты 

По окончании проведения опроса, мы выявили необходимость внедрения 

в учебный план уроков полового просвещения. Особое внимание на этих уроках 
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должно быть уделено полному информированию подростков о рисках 

инфицирования ЗППП. 

 

 
 

Рисунок 3 - Количество правильных ответов на опросы 

 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования:  

1. ЗППП являются одним из индикаторов неблагополучной 

социальной среды, поэтому для полного их искоренения необходимо повышать 

уровень жизни. 

2. Доступность медицинской помощи, средств контрацепции и 

экспресс-тестов влияют на темпы распространения ЗППП. [6] 

3. Информированность подростков о ЗППП крайне мала и 

необходимо заниматься просвещением их в этой сфере. [5] 
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A study of scientific works showed that this topic is less well covered in the 

Russian scientific community than in the English-speaking segment. However, the 

problem of the spreading of sexually transmitted diseases among adolescents in the 

Russian Federation is especially acute. 
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The formation of adhesions and synechiae after surgical gynecological 

intervention is an urgent problem in medicine. Since there is no tendency to reduce 

the frequency of this complication, and they can only be removed surgically, then 

prevention should be taken care of. 

Gels based on hyaluronic acid may have an effect that reduces the risk of 

adhesion formation.  

 

Key words: adhesions, synechiae, prevention, operative gynecology, 

hyaluronic acid, complications, infertility, obstetrics and gynecology, Antiandgezin. 

 

***** 

 

Introduction. Adhesions or synechiae are coalescences between nearby 

organs involved in the inflammatory process. Adhesions form as a result of surgical 

intervention, and that is one of the unresolved problems of operative gynecology. 

Nowadays, there exist no reliable methods for intra- and post-operative prevention of 

adhesions . The frequency of adhesion formation after gynecological operations does 

not tend to decrease. According to Y. C. Cheong, M. E. Metwally (Royal College of 

Obstetricians & Gynaecologists), after surgical intervention on the small pelvis within 

ten years, 34.5% of women again sought gynecological care of which 4.5% — due 

to synechiae. Subsequently, this disease significantly reduces the quality of life of 

patients [1].  

Since it is impossible to eliminate the already formed adhesions without surgical 

interventions, we should take care of their prevention [4]. 

In recent years, interest in the use of hyaluronic acid (SH) in medicine has 

increased [5, 7]. From gels based on modified SH and carboxymethyl cellulose (CMC), 

it is possible to obtain durable and plastic protective coatings that are immune neutral 

and prevent the formation of synechiae. Hyaluronic acid has a proven antiadhesive 

activity [6]. Some authors mention a creation of a basis for antibiotic agents based 

on such gels (Matsuno H., Himeda Y., Hashimoto M, Romanò C. L., Malizos K.) 

Russian drug Antiadhesin® (Stada, Genewel Co., Ltd., Korea) is an antiadhesive 

preparation in the form of a gel; its active ingredients are sodium hyaluronate (SH) 

and sodium carboxymethyl cellulose . It was used to study the possibility of using gels 
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containing (SH) for the prevention of intra- and postoperative adhesions. When using 

this drug on 39 women who have undergone laparoscopic pelvic surgery, showed 

that during the postoperative period they passed without complications, there was 

no inflammatory response, no allergic reactions of the drug.The condition of the 

patients after the operation was satisfactory, so they were discharged for the next 

post-operation period. These patients subsequently did not apply to gynecological 

clinics for synechia and adhesions. 

 

Materials and methods. Antiadhesin® (Stada, Genewel Co., Ltd., Korea) is an 

antiadhesive preparation in the form of a gel; its active ingredients are sodium 

hyaluronate (SH) and sodium carboxymethyl cellulose. The salts of these compounds 

have the same properties as whole acid molecules, but their aqueous solutions are 

more viscous and possess pseudo-plasticity features. Various industries widely employ 

both compounds. CMC is used as a thickener in the food industry and approved for 

use in the Russian Federation. SH is used as the essential agent of “artificial tears.” We 

should note that the thickness of the layer of particles of these compounds grows with 

increasing temperature (at the same ionic strength); under conditions of an 

inflammatory process and, consequently, a local increase in temperature that makes 

each use of the preparation purely individual. 

Antiadhesin sterile biocompatible, biodegradable, bioabsorbable, pyrogen-free 

product. Does not contain antigens. It is not toxic. 

The drug was administered in accordance with all the requirements for the 

procedure for working with the gel. The proposed treatment site was dry, excess fluid 

was aspirated, and proper hemostasis was ensured. 

Technical and theoretical basis used during the research. The study was 

carried out on the basis of the Neftyanik medical unit of the city of Tyumen, Tyumen 

region, from 2016 to 2017. The study was based on 39 women, 24 to 46 years old, who 

underwent laparoscopic gynecological surgery. 

During the operation, the drug Antiadgezin was used to prevent adhesions. In the 

postoperative period, there were no complications of the operation, no allergic 

reaction to the drug, no inflammatory response. Subsequently, each woman showed 

a full clinical effect, the condition of the patients was satisfactory, as a result of which 

they were discharged. They also did not go to re-hospitalization. As a result of the 

research, it can be said that the drug is harmless in the short term. 

 

Research essence: To find out the possibility of using the Russian drug 

Antiadgezin in the prevention of adhesions and synechiae after pelvic surgery.During 

the period from 2016 to 2017 on the basis of the medical unit Neftyanik of the city of 

Tyumen, Tyumen region 

 

Research results. In 2017-2018, we acquired experience in applying the 

preparation in 39 women aged 24 to 46 years. The major complaint of the majority of 

the patients was the absence of pregnancy with regular sexual activity (21 patients). 

The remaining 18 patients reported pain in the lower abdomen. According to the 

preliminary examination results, we diagnosed sterilitas I in 14 patients with infertility 

due to obstruction of the fallopian tubes owing to volumetric adhesion process; in 

other cases, we observed combinations of uterine body polyps, uterine body fibroids, 

and benign ovarian tumors, which also led to infertility (sterilitas II). Further to essential 

surgical procedures, according to the confirmed diagnoses, each patient underwent 

removal of nearby synechiae, which, presumably, appeared due to early surgical 

intervention (out of 39 women, 22 had been operated on earlier, for one or another 

indication). Before the operations, we took measures to prevent PE by administering 

0.3 milliliters of nadroparin calcium subcutaneously. 

Prior to applying the preparation during the operations, we aspirated excess 

washing fluid, thus achieving the required hemostasis. We covered the supposed 
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surface requiring the prevention of adhesion formation with the gel and then 

removed its excess. We performed laparoscopic interventions that caused no 

complications. Subsequently, each patient experienced a full clinical effect. While 14 

out of the 39 patients had adverse allergic anamnesis, we observed no allergic 

reactions or intolerance to the preparation. According to biochemical blood 

analyzes and complete blood counts, no inflammatory response was present after 

the surgery. The patients felt satisfactory and were discharged the next day, after the 

operation.  

 

Conclusions. At the moment, we can only conclude that this drug should be 

studied in more detail. For a more detailed study of the preparation of Antiadhesin®, 

we recommend investigating long-term consequences of the performed operations, 

since only in the absence of synechiae in the future or a noticeable decline in the 

progression of the adhesive process can we speak of positive dynamics. So far, we 

can state that based on our application experience, the patients have not been 

admitted to re-hospitalization and also that in immediate prospects, the preparation 

is harmless and cannot cause any complications. 
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В данной статье рассмотрена история развития Паралимпийских игр, 

значительный вклад в историю развития Паралимпийских игр внес Людвиг 

Гуттман (Ludwig Guttmann), был создан комитет по Международным Сток-

Мандевильским играм, позже переименован в Международную федерацию 

Сток-Мандевильских игр, рассмотрена роль и отношение к Паралимпийским 

играм современного человека, а также влияние таких игр на здоровье 

спортсмена-инвалида. 

 

Ключевые слова: паралимпийские игры, Олимпийские игры, люди с 

ограниченными возможностями. 

 

***** 

 

Паралимпийский спорт начал своё развитие ещё с 1880-х годов. Во 

времена Второй Мировой войны произошла разработка лечения людей с 

травмами спинного мозга, с тех пор мы можем услышать о таком событии, как 

Паралимпийское движение. После Второй мировой войны спорт для инвалидов 

шагнул вперед, чему немало способствовали труды Людвига Гуттмана (Ludwig 

Guttmann), немецкого врача, в 1936 году бежавшего в Англию от нацизма. Он 

утвердил спорт как средство физической, психологической и социальной 

реабилитации инвалидов с повреждением позвоночника. Сэр Людвиг Гуттман из 

больницы Сток-Мандевиля (Англия) в корне изменил теорию и практику 

реабилитации, сделав особый упор на спорт. Со временем то, что началось как 

вспомогательные процедуры физической реабилитации ветеранов Второй 

Мировой войны, переросло в спортивное движение, в котором физические 

возможности спортсменов занимают центральное место (профессор Людвиг 

Гуттман со временем стал директором Сток-Мандевильского центра и 

президентом Британской международной организации лечения инвалидов с 

повреждениями опорно-двигательного аппарата). Инвалиды с повреждениями 

опорно-двигательного аппарата (ПОДА) стали активно приобщаться к занятиям 

спортом. В Центре реабилитации больных со спинномозговыми травмами в 

Сток-Мандевиле была разработана спортивная программа как обязательная 

часть комплексного лечения [1]. 



 

~ 51 ~ 

 

 

 

В 1960 году в Риме создан Комитет по Международным Сток-

Мандевильским играм. В 1972 его переименовали в Международную 

федерацию Сток-Мандевильских игр, далее Международная федерация 

спорта на колясках Сток-Мандевиля. Также в 1964 году была создана 

Международная спортивная организация инвалидов. В неё входили спортсмены 

с ампутационным поражением. В 2004 году эти две организации объединились 

и создали новую организацию – Международная федерация спорта на 

колясках и для лиц с ампутационным поражением. Далее создавалось 

множество ассоциаций и федераций, связанных с лицами с разными 

заболеваниями. 

В 1960 году в Риме проводились Олимпийские игры, а спустя некоторое 

время проходили Паралимпийские игры, в результате чего было принято 

решение, что два вида этих игр будут проводиться раз в четыре года в стране 

олимпиад. Так появились Олимпийские игры инвалидов. Свое настоящее 

название «Паралимпийские игры» они получили официально в 1988 году. 

В данный момент Паралимпийские игры являются актуальной и 

обсуждаемой темой, они имеют очень важную роль в мире, так как идёт 

справедливая борьба не только здоровых людей, но и людей с ограниченными 

возможностями в здоровье, и по степени важности они не уступают 

Олимпийским играм [2]. 

Сборная команды Российской Федерации всегда показывала хорошие 

результаты, как на олимпиадах, так и на паралимпиадах. Российские 

спортсмены инвалиды ничем не уступали здоровым участникам игр. В 2016 году 

Россию и её представителей не пустили на летние Паралимпийские игры в Рио-

Де-Жанейро. Сборная должна была продемонстрировать свои возможности в 

19 из 22 видов спорта. Причиной отстранения России от игр стали подозрения 

употребления многими спортсменами допинга. 

Многие граждане Российской Федерации были огорчены новостями о 

том, что нашим спортсменам запретили участвовать в Олимпийских играх под 

российским флагом, так ещё и запретили участвовать в Паралимпийских играх, 

что привело к проведению альтернативных Паралимпийских игр в России. Чтобы 

четыре года мечтаний и неутомимой подготовки не пропали зря, в России 

организуют специальные соревнования для паралимпийцев, которых не пустили 

в Рио-де-Жанейро. Об этом во время чествования наших героев Олимпийских 

игр в Рио сообщил президент России Владимир Путин.[3] 

Паралимпийские игры влияют положительно на людей с ограниченными 

возможностями. Во-первых, у людей появляется уверенность в себе и повышается 

самооценка, у них появляется смысл жить и двигаться вперед к новым 

достижениям и улучшениям результатов. Но не стоит забывать о том, что спорт не 

должен быть важнее здоровья. Это касается не только инвалидов, но и здоровых 

людей. Занятия спортом укрепляют иммунитет, помогают справиться с 

депрессией, привести фигуру в порядок, укрепить мышцы и кости и так далее. 

Но если переусердствовать, то можно получить много травм различной тяжести. 

Как говорят в народе: «Всё хорошо в меру». 
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В статье приведены, рассмотрены и проанализированы переводы 

основных солярных сказаний Древнего Египта, сохранившихся до наших 

времен. Проведено сравнение некоторых солярных мифов и мифологических 

элементов с Ветхим Заветом, описаны и проанализированы преемственные 

мотивы и элементы древнеегипетской религии, которые отразились в 

христианстве.  
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***** 

 

Египетские сказания о сотворении мира – это почти всегда сказания о 

сотворении солнца, а так же о связанных с ними солярных сказаниях. Египетские 

легенды дошли до нас не полностью – часто мы не можем найти связанного 

изложения или не имеем возможности в целом определить сюжет мифа, 

именно поэтому, часть этих сказаний приходится восстанавливать по 

письменным и вещественным источникам. Дошедшие же до нас сказания 

представляются весьма противоречивыми, что и привлекает исследователей. 

Однако интерес состоит и в том, что древнеегипетская религия и, в частности, 

солярный культ, представленный в сказаниях о солнце, повлияли на дальнейшее 

развитие иных религий, в частности христианства. Изучая мифы 

древнеегипетской религии, мы можем оценить ее влияние на развитие 

христианской веры, а также заметить заимствованные христианством элементы. 

В этом, пожалуй, и заключается актуальность данной статьи. 

Цель данной статьи состоит в рассмотрении и анализе религиозной 

литературы Древнего Египта. Задачи, поставленные для достижения цели, 

состоят, во-первых, в изучении имеющейся литературы по заданному вопросу; 

во-вторых, в рассмотрении и анализе переводов дошедших до нас легенд; в-

третьих, обнаружение и сравнение заимствованных христианством элементов 

из древнеегипетской религии. 

Во многих легендах творцом солнца и соответственно мира выступает 

животное. Так, например, существует сказание о том, что солнце было рождено 

в виде золотого теленка от неба, которое представлялось в виде большой коровы 

с рассыпанными по телу звездами. Эта корова вышла из хаоса и родила 

солнечное божество, которое позже сотворит Вселенную. Об этом 

свидетельствуют и Тексты пирамид, которые говорят о «Ра, теленке золотом, 
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рожденным небом», и позднейшие изображения, где показана небесная 

корова с плывущими по ее телу небесными светилами.  

Отклики данного сказания, некогда бывшего одной из самых 

распространенных египетских космогоний, мы находим в других текстах. Так, 

мы видим небесную корову в более позднем произведении, где солнечный 

младенец, после своего рождения, «сел на спину Мехет-урт и поплыл по 

горизонту». Или в мифе «Об истреблении согрешивших людей», где солнечный 

бог, после возмущения людей против него, решает удалиться от управления 

миром - «и превратилась Нут в корову, и поместилось величество Ра на спине 

ее[4, c. 76]».  

Существуют также версии, что мир творили и другие животные, птицы или 

даже насекомые. 

По одному из гелиопольских сказаний солнце явилось на местной 

святыне – камне Бенбен в виде Бену (аналоге феникса). А гермопольская 

легенда говорит о том, что из первобытного океана появился холмик земли на 

месте расположения Гермополя. Затем на этом холме возник чудесный лотос 

из которого и вышел солнечный бог - младенец, затем последний породил 

людей и богов[3, c. 51]. Существовала также и другая версия гермопольской 

космогонии. Сущность ее состоит в том, что солнце вылупилось из яйца, которое 

появилось неизвестно, как и от кого, а скорлупа от него зарыта на землях 

Гермополя. Б. Тураев указывает, что идея о Гермополе как о первом месте, 

появившемся из хаоса, выражена в уже древнейших частях «Книги мертвых» в 

главе XVII в частности[6, c. 17]. 

Существовали и рассказы о том, что солнце и луна это два глаза 

небесного сокола или, что солнце – это огромный солнечный шар, который катит 

по небу солнечный жук, подобно тому, как навозные жуки катят свои шарики по 

земле. 

В других легендах творцом мира выступает какое-либо божество. Так, 

например, есть миф о рождение из тела богини Нут бога Ра, создавшего 

впоследствии всех богов и людей. 

Из приведенного выше видно, что даже в тех случаях, когда легенда не 

ограничивается только рождением солнца, но также упоминается и 

происхождение вселенной, божеств и людей, все же главное место занимает 

рассказ о рождение солнца, которое впоследствии и выступает творцом всего. 

Такое исключительное положение солнечный бог занимает не только в мифах о 

творении мира, но также и в ряде особых солярных сказаний. Тематика таких 

легенд – борьба солнца с его извечными врагами – мраком и водной стихией, 

смена времен года, предание о солнечном глазе («Оке Ра») – его возлюбленной 

дочери, защитнице Ра. 

Из солярных мифов до нас дошли записи следующих легенд: «Сказание 

о Ра и о змее почтенном», «Сказания об истреблении согрешивших людей», 

«Сказания о Горе Бехудетском, крылатом солнце», «Сказания о низвержении 

Апопа» и «Сказание о возвращении Хатхор-Тефнут из Нубии». Все это, однако, 

лишь незначительная часть солярных сказаний, о которых мы знаем только по 

отрывочным данным.  

Самую обширную группу составляют сказания о борьбе солнца с его 

врагами. Религиозная литература Египта содержит постоянные упоминания об 

этой борьбе, а в каждом гимне солнечному богу восхваляется победа 

последнего над ужасным противником. Солнечный бог, как и его враги, 

выступают в разных образах. Так, солнечный бог Атум представляется в виде 

ихневмона и пожирает своего врага – змея, или солнечный бог Ра в виде огненно-

рыжего кота отрезает огромным ножом голову змея. Разные имена солнечного 

бога объясняются синкретизмом, т.е. слиянием нескольких культов из-за 

отсутствия определенной догмы. Так, например, утром солнце именуется 

Гором, днем Ра, а вечером Атумом. Но а после 2000 г. до н. э. поклонение 
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солнцу становится настолько господствующим, что с солнцем или фазой его 

движения стали отождествлять почти каждого бога, так, фазы солнечного 

движения олицетворяет Осирис, Хепри и др. [5, c. 30-31].  

Существуют легенды, которые рассказывают о сражении солярных 

богов (боги, сопровождавшие Ра-Атума в его ночном путешествии по Нилу и 

защищавшие его) с огромным крокодилом Мага и одержавших победу над 

ним. Среди таких богов-победителей упоминаются – Ра, Шу-Онурис, Сопду, 

Монту и др. 

В магическом папирусе Харриса сохранились упоминания об этих 

богах: 

«Назад, Мага, сын Сета! 

Да не будешь ты управлять своим хвостом! 

Да не будешь ты управлять своими лапами!...» 

«Я – Онурис, воин прекрасный, я – великий, владыка мощи! 

Не схватывай, ибо я Монту! 

Не приближайся, ибо я Сутех! 

Не поднимай рук своих на меня, ибо я Сопду! 

Не приближайся, ибо я Спаситель![4, c. 27]» 

Еще одним божеством, которое сопровождает солнечного бога в его 

ночном путешествие, является Гор-Бехудет, представляющийся в виде крылатого 

солнечного диска, который летит, сияя перьями, перед ладьей Ра и побеждает 

врагов его – крокодилов и гиппопотамов. 

Так же в мифах упоминается и Мафдет – солнечная богиня-рысь, 

которая вместе с Ра уничтожает змея. Змей Апоп, с которым чаще всего ведется 

борьба, становится собирательным представлением для врагов солнца. Позже 

Апоп, в египетской литературе, становится объектом для магических ритуалов и 

воплощает в себе идею мирового зла.  

Разумеется, приведенное выше, не составляет весь перечень группы 

легенд, повествующих о борьбе солярных богов и тьмы, однако мы видим 

насколько многообразны эти легенды. Помимо тьмы враги солярного бога также 

олицетворяли и воду. Именно поэтому противники солнца представляют собой 

змей, крокодилов и гиппопотамов.  

Важные сведения о борьбе солнца с водной стихией, еще при 

сотворении мира, сообщает папирус из Эрмитажа, в котором описывается 

следующее создание вселенной: 

«.... Он сотворил небо и землю для сердца их (для людей). Он уничтожил 

хаос воды. Он сотворил дыхание жизни для их ноздрей. Они образ его, вышедший 

из плоти его. Восходит он на небе для их сердец. Он сотворил им растения, 

животных, птиц и рыб, чтобы их насытить...» 

Здесь необходимо заметить параллель с Ветхим Заветом.  

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, 

и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою... И сказал Бог: да будет 

твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так... И сказал Бог: 

да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало 

так... И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и 

по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в 

котором семя его на земле. И стало так... И сказал Бог: сотворим человека по 

образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами 

морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею 

землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог 

человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их»(Быт. 1:1-1:27). Таким образом, мы можем наблюдать 

заимствование христианством некоторых идей и элементов из 

древнеегипетского мифа о сотворении вселенной. 
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Возвращаясь к папирусу из Эрмитажа отметим, что еще при сотворении 

мира, солнечный бог сражался и победил водную стихию и, по представлению 

древних египтян, эта борьба продолжается, и будет продолжаться до конца 

времен.  

Как отмечает М. Матье, водная стихия в тексте названа «сенек эн му» - 

«хаос воды», где «сенек», которым текст обозначает «хаос», одного корня с 

такими понятиями как «мрак» или «тьма»[4, c. 32]. Водяной хаос будь то змеи, 

крокодилы или гиппопотамы связывались древним человеком с холодом, т.е. со 

смертью.  

Чаще всего же воплощением зла выступают змеи (что мы видим в 

«Сказании о низвержении Апопа»). Тут важно отметить, что в Египте змеиные 

культы занимают огромное место, причем змеи являются носителями сразу двух 

начал – доброго и злого. Змеи связываются с почитанием земли, например, 

богиня плодородия Рененут, почитающаяся в облике кобры или коброголовой 

женщины, или бог земли Геб, который иногда изображается со змеиной головой. 

Или иные божества, как змеи Сата («сын земли»), Мехент («окружающий 

землю»), или змеиная богиня фиванского некрополя Мерит-сегер («любящая 

молчание»), которая указывает на связь змей с загробным миром[3, c. 14]. 

Интересным солярным мифом, с участием змеи, является заговорно-

магический текст «Сказание о Ра и змее почтенном», где фигурирует также одно 

из представлений египтян о знании тайного имени. Это воззрение и 

прослеживается в данном сказании. Суть этого сказания состоит в том, что 

Исида захотела обрести власть над солнечным богом и, сотворив магией змею, 

подбросила ее на дорогу, где «бог величайший, создавший себя самого» и 

вселенную, и был укушен змеей: «…и ужалил его могучий змей, и огонь жизни 

стал из него выходить». Никто из богов не сумел помочь «богу величайшему», и 

только богиня Исида, «великая чарами», сказала Ра, чтобы он назвал ей свое 

подлинное имя. Но солнечный бог не захотел предоставить власть над собой 

Исиде и назвал лишь многочисленные свои имена-клички. «Не было твоего 

имени в том, что ты мне говорил!» — произнесла Исида и Ра, наконец, не 

выдержав боли, сказал Исиде подлинное имя. Исида произнесла над ним 

заклятие, и Ра был исцелен [3, c. 23].  

Данный рассказ является магическим прообразом для каждого, кого 

укусила змея – как исцелен был Ра, так может и исцелится любой.  

«Вот, сообщил бог великий имя свое! Ра – да живет он, а яд да умрет, и 

яд да умрет, а Ра да живет. И равно – да живет [имя-рек], сын [имя-рек], а яд да 

умрет.» 

Также, данный заговор является, в сущности, своеобразным вариантом 

вышеизложенной темы о змееборчестве солярного божества. Отметим, что 

мотив змееборчества несомненно присутствует и в христианской мифологии. 

Так, например, святой Георгий Победоносец поражает злобного змея в 

сказании «Чудо о змие» [1, с. 220-222]. Так, мы можем говорить о 

преемственности от дохристианских религий, главенствующее место в которых 

занимает древнеегипетская религия, к христианству. 

В другую группу сказаний о солнце входят легенды о его дочери, его 

возлюбленном глазе. Идея о том, что солнце — это глаз, возникла еще в древние 

времена. Египтянами солнце и луна мыслились как чета прабогов - правый глаз 

олицетворял Шу, и представлял солнце, а левый представлял луну и олицетворял 

богиню Тефнут [2, c. 104] или бога Тота [3, c. 34]:  

«Прозрели люди, когда сверкнул твой глаз впервые, 

Левый же глаз твой прогнал тьму ночную» 

Но чаще всего, солнечное Око воспринималось как любимая дочь 

солнца, защитница его. Ее называли по-разному – она именовалась и Хатхор, и 

Сохмет, и Тефнут. Она представлялась, то в облике змеи, то в облике львицы, то 

в облике львиноголовой женщины или коровы. 
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Из легенд об «Оке» солнца до нас дошли в основном только два сказания 

– «Сказание об истреблении согрешивших людей» и «Сказание о возвращении 

Хатхор-Тефнут из Нубии». Остановимся на последнем. В кратком виде 

содержание этого мифа сводится к следующему: в далекие времена, когда в 

Египте царствовал еще Ра, его дочь Тефнут, покидает Египет вследствие какой-

то ссоры со своим отцом. В виде грозной львицы она бродит по земле Бухем. 

 Но Ра тоскует по своему возлюбленному «Оку» и нуждается в ее 

помощи. Поэтому он посылает Шу-Онуриса и Тота вернуть Око домой. Оба бога 

превращаются в павианов и отправляются за Тефнут. Тот «увеселяющий дочь Ра 

словами своими прекрасными умиротворяющими» убеждает ее вернуться 

домой, богиня соглашается и начинается торжественное шествие. Всюду 

богиню встречают радостными плясками, музыкой, приношением вина и пива. 

«Ее величество возвращалась из земли Бухем, чтобы увидеть Нил 

Египетский» 

«Играют ей боги на систрах, и пляшут для нее богини» 

«Возливали ей вино и приносили масло, и венок золотой был обвит вокруг 

ее головы» 

«О, как прекрасно лицо твое, когда возвращаешься и радостна ты! 

Отец твой Ра ликует при появлении твоем,  

Брат твой Шу радуется тебе 

И бог Тот перед тобою...» 

Еще в Нубии происходит встреча Тефнут с ее отцом Ра и празднуется 

брак богини с ее братом Шу: 

«Возрадовалось сердце его (Ра), когда пришла она с братом своим  

И сочетался он с ней на празднестве... 

И радостны сердца их вместе» [4, c.44]. 

Из текстов, которые сохранили нам сведения о приведенной легенде 

видно, что по всей Египетской земле справлялся большой праздник брака 

Тефнут и ее возвращения на родину. В египетских календарях говорится, что день 

праздника Тефнут – «это день виноградной лозы и полноты Нила», т.е. время 

расцвета природы Египта. В самом мифе, а также в обрядах празднования 

возвращения богини отразились представления египтян, связанные со сменой 

времен года. Согласно этим представлениям, ежегодное обновление природы 

есть возвращение женского духа плодородия, который на время удаляется в 

другие края.  

Таким образом, в статье изучены имеющиеся солярные мифы, 

занимающие важное место в египетской религии. Они представляют собой 

группы легенд с различной тематикой: описание борьбы солнца с его врагами, 

предание о возлюбленной дочери солнца, о смене времен года.  

Выполнены поставленные задачи, суть которых заключалась, во-первых, в 

изучении имеющейся литературы по заданному вопросу; во-вторых, в 

рассмотрении и анализе переводов, дошедших до нас легенд; в-третьих, 

обнаружение и сравнение заимствованных христианством элементов из 

древнеегипетской религии. 

 

Список использованных источников 

 

1. Бахметеева А.Н. Жития святых для детей. М.: Издательство 

Сретенского Монастыря. 1997.  

2. Кеес Г. Заупокойные верования древних египтян. СПб., 2005. 

3. Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. М., 1976. 

4. Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. Л., 1940. 

5. Мюллер М. Египетская мифология. М., 2005. 



 

~ 58 ~ 

 

 

 

6. Тураев Б. А. Бог Тот. Опыт исследования в области истории 

древнеегипетской культуры. Зап. ист. филолог, фак. ими. Спб. ун-та. Ч. XLVI. Спб., 

1898. 

***** 

 

SOLAR LEGENDS OF ANCIENT EGYPT 

 

The article presents, reviews and analyzes the translations of the main solar 

legends of ancient Egypt that have survived to our times. The author compares some 

solar myths and mythological elements with the Old Testament, describes and 

analyzes the successive motifs and elements of the ancient Egyptian religion, which 

were reflected in Christianity. 

 

Keywords: solar legends, legends about the creation of the world, Ancient 

Egypt, religion, beliefs of Ancient Egypt, Christianity,the Old Testament, Ra, snake 

fighting. 

 

Пугачева Татьяна Владиславовна, 2021 

 

 

 

  



 

~ 59 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: МЕТОДЫ, 

СРЕДСТВА, ПРИЕМЫ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ.  



 

~ 60 ~ 

 

 

 

УДК 378.146 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕКРЕАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

 

 

Бондаренко Надежда Михайловна 

Преподаватель кафедры физического воспитания, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

аспирантка, ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. Алиева» 

 

Хахо Заур Хамедович 

Преподаватель кафедры физического воспитания, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

аспирант, ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. Алиева» 

 

Кабышева Марина Ивановна 

К.п.н., доцент кафедры физического воспитания, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

 

 

В статье проведен анализ индивидуализации физического воспитания 

студентов и обоснование выбора применения информационных 

оздоровительно-рекреационных технологий, как инструментария ее 

реализации. Представлены педагогические условия, определяющие 

успешность индивидуализации физического воспитания. Проведено 

исследование на выявление потребностей студентов в проекте «Укрепляй 

здоровье онлайн».  

 

Ключевые слова: индивидуализация, студенты, физическое воспитание, 

информационные оздоровительно-рекреационные технологии. 

 

***** 

 

Основополагающим направлением реализации основных 

образовательных программ высшего образования является внедрение новых 

подходов, обеспечивающих создание условий для проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий каждого студента. 

Индивидуализация — это процесс развития индивидуальности студента 

на основе технологий и методов обучения, помогающих выявить его качества и 

особенности. Индивидуализация направлена на преодоление несоответствия 

между уровнем учебной деятельности, который задают программы, и 

реальными возможностями отдельных студентов [1].  

Ярким примером этого несоответствия являются программные 

требования сдачи контрольных нормативов по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» в вузе.  
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На наш взгляд, в рамках вуза индивидуализация физического воспитания 

должна находить выражение в создании индивидуальных образовательно-

оздоровительных траекторий студентов. В связи с этим новые возможности для 

осуществления индивидуализации физического воспитания открывает 

внедрение в учебный процесс инновационных информационных технологий и 

форм обучения.  

Целью нашего исследования является уточнение понятия 

«Индивидуализация физического воспитания» и обоснование выбора 

применения информационных оздоровительно-рекреационных технологий, как 

инструментария ее реализации в условиях современных требований к качеству 

высшего образования.  

Многочисленными исследованиями в области физической культуры и 

спорта доказано, что индивидуализация физического воспитания предполагает 

необходимость учета функциональных возможностей и типологических 

особенностей учащихся. Это позволяет развивать врожденные задатки и 

способности, тренировать нервную систему, воспитывать личностные и 

профессиональные качества [1 - 4]. 

Принцип индивидуализации физического воспитания осуществляется на 

основе общих закономерностей обучения и воспитания и определяется: 

1) здоровьем занимающихся; 

2) различным уровнем физической подготовленности; 

3) гендерными различиями и возрастом; 

3) типологическими и личностными особенностями в реагировании на 

учебную нагрузку и факторы внешней среды [1]. 

Идивидуализация физического воспитания обеспечивается: 

- психофизиологической готовностью к обучению и выполнению той или 

иной нагрузки; 

- интеллектуальной, физической и морально-волевой готовностью к 

выполнению теоретических и практических заданий. 

Для успешной реализации принципа индивидуализации физического 

воспитания необходимы следующие педагогические условия: 

- соответствие учебной программы потребностям, мотивам и 

интересам студентов; 

- учет особенностей здоровья, физического развития и физиологических 

возможностей студентов; 

- учет уровеня значимых для обучения психических качеств и 

индивидуальных особенностей поведения; 

- учет уровеня развития личностных и морально-волевых качеств; 

- учет возможностей студента самостоятельно организовать свою 

двигательную активность; 

- учет будущей профессиональной деятельности студентов; 

- профессиональная компетентность преподавателя; 

- технологичность индивидуализации обучения. 

Анализ исследований в области учебно-профессиональной 

деятельности в вузе и собственный многолетний педагогический опыт 

показывают, что вышеназванные педагогические условия индивидуализации 

хорошо интегрируются в образовательную среду вуза средствами 

информационных технологий.  

В своей работе мы будем придерживаться понятия «Информационные 

оздоровительно-рекреационные технологии» – информационные процессы и 

методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств 

вычислительной техники и физической активности.  

Эффективность использования в учебном процессе информационных 

технологий подтверждается ростом онлайн-курсов по физической культуре на 

который ссылаются отечественные и зарубежные авторы. Например, в 
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виртуальной школе Флориды разработаны и активно внедряются онлайн-курсы 

не только для учащихся школ, но и для студентов университетов [5; 7; 8]. 

NAPSE (Национальная ассоциация спорта и физического воспитания 

США) изложила основные принципы онлайн-физического воспитания, в которых 

предпочтение имеет смешанный подход, когда онлайн-модули сочетаются с 

физкультурно-спортивными мероприятиями. Одной из проблем, отмеченных в 

этом заявлении о своей позиции, была подготовка учителей онлайн-физкультуры. 

Чтобы обеспечить поддержку онлайн-среды обучения и преподавать онлайн, 

учителя физкультуры должны иметь соответствующие профессиональные 

педагогические и технологические знания. Важно, чтобы, моделируя смесь 

компьютерных приложений в классе, учителя были открыты для онлайн-

образования [6].  

Примеры внедрения информационных технологий в образовательные 

программы США показали, что электронная почта, интернет, веб-страницы и 

электронные портфолио были востребованы и эффективны в организации 

учебного процесса по физическому воспитанию. Наиболее 

распространенными компьютерными приложениями, используемыми 

преподавателями были текстовый редактор, электронные таблицы, базы данных, 

программное обеспечение для презентаций [2]. 

Традиционно сенсорные доски ранее использовались в спортивных 

залах для отображения информации, но проекционные системы, 

интеллектуальные доски и беспроводная передача данных Wi-Fi и Bluetooth 

позволили использовать новые методы отображения и передачи информации. 

Для обеспечения эффективного обучения с такими инструментами важно, 

чтобы их настройка и реализация не препятствовала познавательной активности 

студентов [3]. 

В исследованиях, посвященных использованию планшетных 

компьютеров в физическом воспитании студентов, обнаружены несколько 

преимуществ:  

- сохранение посещаемости занятий;  

- сохранение и извлечение баллов фитнес-теста;  

- заполнение электронных планов уроков;  

- отслеживание использования спортивного инвентаря;  

- выявление уровня физической активности студентов;  

- запись успеваемости учащихся в различных учебных доменах 

(например, психомоторный, когнитивный и аффективный);  

- оценка различных навыков и поведения, связанных с обучением;  

- расширение доступных ресурсов через возможности интернета. 

 «Планшеты для занятий физической культурой могут стать мобильными 

устройствами, которые студенты могут использовать в тренажерном зале для 

обучения, взаимодействия и сотрудничества с преподавателями и между собой. 

Портативные технологии могут помочь преподавателям с управлением 

фитнес-тестированием и его оценкой; их предпочитают для быстрого и легкого 

доступа к входным данным и расчетам формул» [5]. 

Исследования показали преимущества обучения моторным навыкам с 

помощью цифрового видео. Выявлено улучшение качества обучения по 

замедленному видео. В физическом воспитании видеокамеры можно 

использовать для записи учащихся во время выполнения определенных 

физических упражнений. Программное обеспечение для цифрового 

видеоанализа движения может помочь преподавателю, упростить оценку, 

участвовать в соответствующих эффективных сессиях обратной связи, а 

студентам понять биомеханические принципы движения [3].  

С ростом уровня ожирения среди студентов технологии для измерения 

уровня двигательной активности стали довольно востребованными и 

популярными. Мониторинг уровня активности учащихся с помощью шагомеров, 
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акселерометров или мониторов сердечного ритма может предоставить ценные 

данные, касающиеся здоровья, уровня физической подготовленности, 

интенсивности и продолжительности занятий физической культурой. Наиболее 

распространенные технологические устройства, используемые сегодня в 

физическом воспитании вузов США: шагомеры и пульсометры [7]. 

Ряд исследователей утверждают, что «неуклонный прогресс в познании и 

компьютеризации движет изменениями, но многие не знают точно, как эти 

изменения повлияет на нас. Точные прогнозы в сфере технологий не могут быть 

сделаны из-за сложных социальных и экономических условий, в которые они 

внедряются. Университеты могут не соответствовать потребностям студентов на 

сегодняшний день. Исследование технологий подготовки преподавателей 

физической культуры показало, что многие не чувствуют себя подготовленными 

для овладения технологиями, чтобы преподавать в цифровой век» [5 - 7].  

Авторы подчеркивают необходимость того, чтобы компьютерные 

программы принимали технологический аспект всего учебного плана вуза, 

который охватывает аспекты физического, психического и социального здоровья 

студентов, программного и аппаратного обеспечения образовательного 

процесса. Это позволит преподавателям и студентам взаимодействовать с 

различными (традиционными и инновационными) технологиями, и как следствие 

стать более продвинутыми в сфере информационных рекреационно-

оздоровительных технологий [8]. 

Для обоснования выбора применения информационных 

оздоровительно-рекреационных технологий, как инструментария реализации 

индивидуализации физического воспитания студентов Кубанского 

государственного университета (КубГУ) нами был предложен проект «Укрепляй 

здоровье онлайн».  

На начальном этапе участия студентов в проекте были разработаны 

вопросы и проведено анонимное анкетирование в Google-форме. Всего в 

анкетировании приняли участие 214 студентов различных факультетов КубГУ. 

Анкета включала 15 вопросов и была направлена на выявление потребностей 

студентов укрепить свое здоровья средствами информационных технологий и 

физкультурно-спортивной деятельности. Например,  

1) может ли, на ваш взгляд, компьютерная программа помочь 

определить уровень вашего физического развития с помощью онлайн-тестов 

оценки массы тела и роста?  

2) может ли, на ваш взгляд, компьютерная программа помочь оценить 

уровень психического здоровья с помощью онлайн-тестирования?  

3) может ли, на ваш взгляд, компьютерная программа помочь оценить 

уровень социальной адаптации с помощью онлайн-тестирования?  

4) какие виды двигательной активности вы предпочитаете? 

5) может ли, на ваш взгляд, компьютерная программа повысить 

мотивацию студентов к занятиям по физической культуре и спорту в вузе? 

6) может ли, на ваш взгляд, специальная компьютерная программа 

оценить уровень вашего физического, психического и социального здоровья и 

сформировать для вас рекомендации для укрепления здоровья?  

7) какую пользу принесет такая онлайн-программа здоровья для вас?  

В результате проведенного исследования выявлено, что более 90 % 

студентов положительно относятся к онлайн-программе здоровья для себя и у 

них есть желание участвовать в проекте «Укрепляй здоровье онлайн». Причем, 

67,3 % - считают, что специальная компьютерная программа может оценить 

уровень физического, психического, социального здоровья и сформировать 

рекомендации для укрепления здоровья.  

74,5 % опрошенных студентов утверждают, что компьютерная 

программа может определить уровень их физического развития с помощью 
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онлайн-тестов массы тела и роста, однако 25,5 % студентов не видят в этом 

необходимости.  

Нами установлено, что 53,8 % студентов считают, что компьютерная 

программа может помочь оценить уровень социальной адаптации с 

помощью онлайн-тестирования, 46,2 % студентов сомневаются по этому 

поводу. 

По утверждению 74,1 % опрошенных компьютерная программа может 

повысить мотивацию к занятиям физической культурой и спортом, однако, 23,6 

% студентов убеждены, что из-за необходимости сдавать нормативы по 

физической подготовленности мотивация к занятиям физической культурой 

снижается, а 2,3 % - вообще, считают сдачу нормативов не обязательной. 

На вопрос: «Какие виды двигательной активности вы предпочитаете?» - 

девушки выбрали 24 вида двигательной активноси, юноши - 32.  

По мнению студентов, наиболее привлекательными для занятий 

физической культурой в вузе являются виды спорта: футбол (52,3 %), волейбол 

(43,6 %), гандбол (32,3 %), баскетбол (26 %), плавание (19 %).  

В сферу интересов студентов также попали нетрадиционные виды 

спорта: йога, фитнес, боди-флекс, паркур, сноуборд, пейнтбол, боулинг и др.  

Кафедра физического воспитания КубГУ делает все возможное для 

удовлетворения потребностей студентов в физической культуре и спорте: 

предлагает широкий спектр видов двигательной активности разнообразный по 

формам, содержанию и методике; организовывает в течение учебного года и 

во время каникул различные спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. Однако, удовлетворить все потребности 

студентов в полной мере не удается, так как не позволяет материально-

техническая база университета. 

Результаты проведенного исследования позволяют обосновать, что 

инструментарием реализации индивидуализации физического воспитания в 

вузе могут выступать средства информационных оздоровительно-

рекреационных технологий. 

Дальнейшими перспективами изысканий данного направления работы 

будет разработка видеоматериалов и компьютерной программы «Укрепляй 

здоровье онлайн».  
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INFORMATION HEALTH AND RECREATIVE TECHNOLOGIES 

AS A MEANS OF ITS IMPLEMENTATION 

 

 

The article analyzes the individualization of physical education of students 

and substantiates the choice of using information health-improving and recreational 

technologies as a toolkit for its implementation. The pedagogical conditions that 

determine the success of individualization of physical education are presented. A 

study was, carried out to identify the needs of students in the "Strengthen health 

online" project. 
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В статье рассматриваются концептуальные педагогические положения 

и методические приемы, применяемые в практической деятельности Джоном 

Локком. Подробно рассматриваются его учение о личности и основные 

правила воспитания джентльмена. Показано превалирование в его 

теоретической доктрине взглядов о сбалансированном применении 

образования, нравственного и физического воспитания молодого поколения 

высшего английского общества. Подчеркивается непреходящее значение 

теории воспитания Джона Локка. 

 

Ключевые слова: Джон Локк, воспитание, система, дисциплина, 

мотиватор, физическое воспитание, воспитание джентльмена, нравственное 

воспитание. 

 

***** 

 

Джон Локк – известный английский педагог и философ, видный 

представитель эмпиризма и либерализма. Учение о воспитании Джона Локка 

сформировалось и оформилось под непосредственным влиянием 

буржуазной семьи, из которой он происходил, борьбы буржуазии против 

королевско-феодальной власти, близости к английскому либеральному 

дворянству. Он был сторонником договорной теории происхождения 

государства и теории естественного права. Он доказывал, отвергая учение о 

врожденных идеях, тот постулат, что в сознании людей нет врожденных идей и 

представлений, что человек – это «чистая доска», а представления и понятия 

возникают исключительно под воздействием предметов внешнего мира через 

органы чувств.  

Мировоззрение и поведение большинства людей – стать добрыми или 

злыми, полезными или бесполезными сформировалось под непосредственным 

воздействием воспитательного процесса. Воспитание не просто играет 

определяющую роль, оно может преодолеть влияние наследственности и 

среды, окружающей индивидуума, потому что эти факторы пассивные, а 

воспитание – определяющее начало. 

Одной из важнейших идей Локка является четкое разграничение 

воспитания и образования. Образование – средство интеллектуального 

воспитания. Стратегическая цель воспитания – счастье человека, базирующаяся 

на добродетели, «добродетель в прямом смысле является высокой и трудно 

достижимой целью воспитания» [3, c. 38]. 

Его система воспитания базируется на принципах формирования 

определенного набора полезных качеств для общества и конкретного индивида 

в каждом человеке. Система воспитания Локка базируется непосредственно на 

«трех китах»: необходимом балансе нравственного воспитания, умственного и 

физического развития, то есть на формировании «гармонически развитой 
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личности». Именно к этому стремились все видные философы и общественные 

деятели мировой истории, начиная с Аристотеля и Платона. 

Определяющую цель воспитания Джон Локк видел в подготовке 

джентльмена (ребенка из зажиточных слоев общества), который сумеет 

благоразумно и с известной прибылью вести финансовые дела, не мешая 

другим, умеет вести себя в светском обществе, гармонично развит духовно и 

физически. При этом речь конкретно шла о выходцах именно из зажиточных 

слоев, дети из малоимущих семей его мало интересовали. 

По мнению Локка, в нравственном воспитании важно сформировать у 

человека строгие понятия о дисциплине. С раннего возраста ребенка 

необходимо приучать к умению побеждать желания, строго следовать 

побужениям разума. 

Из этого следует главная задача нравственного воспитания – 

формирование духовной дисциплины, которая формируется ограничениями. 

Джон Локк одним из первых разработал и внедрил в нравственное воспитание 

формирование моральных привычек. Особенно эффективными он считал 

приемы воспитания на положительных примерах, поощрений и наказаний. 

По мнению Локка, умственное воспитание джентльмена следует 

подчинить выработке необходимых человеку качеств. Представителя высшего 

общества необходимо обучить чтению, письму, рисованию, английскому и 

французскому языкам, географии, математике, астрономии. Кроме того, ему 

необходимо дать понятия об этике, истории и законоведении, обучить 

бухгалтерии. Немаловажно для будущей карьеры умение танцевать и ездить 

верхом.  

Джон Локк понимал под ощущением основу для формирования 

разнообразных познавательных возможностей человека. Внешний опыт дает 

человеку знания о предметах материального мира через органы чувств; 

внутренний опыт – это результат открытия и анализа собственных познавательных 

возможностей, а также психических, волевых и эмоциональных процессов [2, с. 

174].  

Предлагаемые Локком набор знаний – теоретических или практических 

– должен был принести ребенку несомненную пользу, подготовить его ко 

взрослой жизни. Кроме того, Джон Локк рекомендовал включать в воспитание 

ребенка обучение какому-нибудь виду ремесла. Необходимость этого он 

аргументировал тем, что работа на свежем воздухе полезна для физического 

здоровья, а знание ремесел, освоенное на практике, поможет человеку в его 

практической деятельности.  

Естественным мотиватором приучения ребенка к регулярным занятиям 

трудом, как умственным, так и физическим, может послужить естественное 

детское любопытство, если его правильно подпитывать, желание обрести знания, 

добиться успеха как для самого себя, так и для общества, в котором он живет. 

По мнению Локка, воспитанный таким образом джентльмен станет тем самым 

человеком, которому суждено укреплять могуществом британской империи. 

Физическому воспитанию джентльмена Локк уделял большое внимание. 

«Здоровье необходимо нам для профессиональной деятельности и счастья», – 

отмечал он [1]. Необходимо, считал он, с детства закалять ребенка, неуклонно 

добиваться того, чтобы он без труда преодолевал усталость. Локк неуклонно 

добивался признания необходимости строгого режима в жизни ребенка, давал 

практические советы, как нужно его одевать, кормить, протестовал против 

излишнего нежного отношения к детям [3, c. 38]. «Правильное физическое 

воспитание способствует выработке мужества, целеустремленности и 

настойчивости», – считал он. «Джентльмен должен быть воспитан так, чтобы во 

всякое время быть готовым надеть оружие и стать солдатом», – писал Локк [1]. 

Поведение человека должно быть разумным, – доказывал он, – 

джентльмен должен уметь руководить своими страстями, быть 



 

~ 68 ~ 

 

 

 

дисциплинированным. Он должен уметь подчинять себя доводам разума. 

Выработка характера, развитие воли, самодисциплина – это определяющие 

задачи воспитания.  

Невозможно достигнуть положительных результатов в воспитании 

личности исключительно насилием. Необходимый результат скорее может быть 

достигнут благодаря поощрению, убеждению, доброжелательному внушению, 

доверительной беседе. В процессе воспитания очень важна 

последовательность – сначала следует закрепить сначала одну положительную 

привычку, а затем уже перейти к воспитанию другой. Для правильного 

воспитательного процесса следует, прежде всего, внимательно изучать 

индивидуальные особенности ребёнка [1]. 

Очень важно, как отмечает Локк, относиться к детским вопросам со 

всем вниманием и уважением, как бы они не казались вам, с высоты вашего 

возраста и объема накопленных знаний, наивными, нельзя давать лживых или 

уклончивых ответов. Необходимо динамично развивать у детей способность к 

самостоятельным суждениям, умению рассуждать и делать выводы. 

Джон Локк выступал яростным противником телесных наказаний, считая, 

что «рабская дисциплина создаёт рабский характер» [1].  

В целом взгляды Локка на теорию воспитания вполне соответствовали 

взглядам современного ему британского общества, его педагогическим и 

философским взглядам. Под его непосредственным моральным и 

нравственным влиянием формировались целые поколения английских 

джентльменов, и во многом его идеи воспитания до сих пор являются 

определяющими для британских аристократов.  
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В статье рассматриваются понятия «учебная деятельность» и 

«дистанционное обучение». Дается характеристика электронным 

образовательным сайтам не только для учителей, но и для младших школьников. 

А также дается оценка эффективности дистанционных занятий по английскому 

языку для младших школьников и предлагается решение по восполнению 

пробелов уже пройденных тем в предыдущей четверти учебного года.  

 

Ключевые слова: учебная деятельность, дистанционное обучение, 

преимущества и недостатки дистанционного обучения, учащиеся начальной 

школы, школьники среднего общего образования, английский язык, 

профориентационная работа, характеристика электронных образовательных 

сайтов.  

***** 

 

В современных условиях изучение английского языка играет важную роль 

в жизни каждого человека, поскольку именно он признан в качестве языка 

международного общения. В связи с этим фактором дисциплина «Иностранный 

язык» считается одной из наиболее важных предметов в школьной программе. 

Тем самым начиная со второго класса, а зачастую еще и с дошкольного 

возраста, дети приступают к овладению английским языком.  

С момента их поступления в школу они приспосабливаются к новому 

виду деятельности – учебной, которая является одной из основных видов 

деятельности человека, направленной на усвоение теоретических знаний и на 

формирование универсальных учебных действий для решения учебных задач. 

[9]. Первый год обучения считается самым трудным периодом у младших 

школьников, так как большинство из них с трудом адаптируются к школьному 

режиму. Причинами плохой адаптации являются изменение режима дня, 

окружающих условий, а также необходимость выработки новых и перестройки 

старых привычек и форм поведения. И как следствие всему 

вышеперечисленному у одних детей этот период может растягиваться до второй 

четверти, а у других не получается адаптироваться к школьному режиму и к концу 

учебного года. [1]. В результате, с переходом во второй класс и с увеличением 

учебной нагрузки, поскольку теперь к учебным предметам добавляется еще и 

дисциплина «Английский язык», у тех обучающихся, у которых не получилось 

адаптироваться к школьному режиму, появляется нежелание учиться и 

постепенно накапливаются трудности в обучении.  
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Когда в 2019 году большинство стран мира, в том числе и Россия, 

столкнулись со стремительно развивающимся заболеванием (COVID-19), 

Министерство просвещение приняло решение перевести детей с очной формы 

на дистанционный формат обучения. В своей научной работе Е. А. и В. Л. 

Шатуновские дают следующее определение: «дистанционное обучение – это 

учебный процесс, где взаимодействие учащегося и преподавателя 

осуществляется через электронные каналы передачи и получения информации 

(Интернет, электронная почта), то есть без непосредственного контакта между 

ними». [2].  

Если даже при традиционной форме обучения у школьников в целом 

ухудшается мотивация, возникают проблемы в освоении основных школьных 

дисциплин, то при удаленном формате ситуация только усугубилась.  

В свою очередь пандемия также не обошла стороной предмет 

«Английский язык», при освоении которого у младших школьников возникает 

немало трудностей на начальном этапе. В итоге, в конце предыдущего учебного 

года из-за карантина у детей младшего школьного возраста значительно 

снизилось качество знаний и успеваемость, хотя, несмотря на упомянутые 

отрицательные последствия, пандемия дала возможность педагогам 

иностранного языка найти и освоить новые формы работы. Благодаря 

педагогам, преподавателям, учителям и разработчикам программного 

обеспечения в короткие сроки были созданы различные Интернет-ресурсы и 

онлайн платформы, которые в период пандемии не позволили приостановить 

процесс обучения, а даже повысить уровень цифровой грамотности: 

1. Такие платформы, как Zoom, Skype, Google Meet, Discord, 

предоставили возможность преподавателям проводить уроки онлайн. В период 

карантина они доказали свою эффективность и значимость, так как несмотря 

на большую нагрузку из-за большого количества пользователей, данные 

приложения справлялись с обслуживанием сотен тысяч людей одновременно. 

2. Skysmart – это электронная рабочая тетрадь для удаленного 

обучения школьников. Учителя и ученики могли бесплатно использовать 

электронные рабочие тетради с материалами, входящими в федеральный 

перечень учебников. Электронная тетрадь удобна для использования, как на 

компьютере, так и на мобильном телефоне. Также на площадке была 

реализована еще одна функция преподавателей Skyeng – автоматическая 

проверка домашних заданий на платформе для дистанционного обучения 

школьников. Учитель мог отслеживать результаты своих обучающихся, а кроме 

того экономить время на проверку знаний пройденного материала.  

3. Интернет-ресурс Учи.ру и по настоящий момент предлагает 

более 30 000 интерактивных заданий для ознакомления и закрепления школьного 

материала. Данный ресурс предоставляет функцию «Виртуальный класс» для 

осуществления взаимодействия между учениками и учителем в чате и по 

видеосвязи, а также есть опция – онлайн-доска, с помощью которой можно 

делать заметки и демонстрировать видео и файлы со своего компьютера. 

Помимо этого, педагоги имеют возможность подобрать задания для домашней 

работы, отправить учащимся, а уже данный сайт автоматически их проверит и 

отобразить результаты в личном кабинете. 

4. Образовательная платформа Lecta обеспечила доступ ко 

многим электронным учебникам, входящим в федеральный перечень 

учебников, а также доступ к богатой коллекции учебных и методических 

материалов, инновационным сервисам для преподавания и интерактивным 

тренажерам разных уровней сложности для закрепления знаний.  

5. Такие приложения, как Quizlet, Kahoot, Twinkl и многие другие, 

помогли красочно разнообразить дистанционные уроки по английскому языку. 

Kahoot – это отличный инструмент по созданию викторин, текстов и игр. Quizlet 

позволяет учителям загружать изображения, добавлять аудио и другие 
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материалы для создания тематических модулей, которые школьники могут 

изучать различными способами, используя либо компьютер, либо мобильное 

устройство, а также доступна опция «Прогресс класса» для отслеживания 

успехов учеников. Twinkl – это платформа для учителей с доступом к различным 

планам уроков, обучающим идеям, красочным и увлекательным интерактивным 

заданиям. [3]. 

Что касается предмета «Иностранный язык», также были предложены 

такие образовательные сайты, как: 

1. В образовательном проекте Реши-пиши для детей от 3 до 10 лет 

представлены различные задания и упражнения по изучению английского языка.  

2. British Council Learnenglish Kids – это развлекательно-

образовательный веб-сайт для детей от 5 до 12 лет, изучающих английский язык. 

Данный электронный ресурс предлагает много песен, рассказов, видео, 

заданий, а также грамматических и лексических игр, которые не только помогут 

детям развить свои навыки грамотности, но и одновременно весело провести 

время. В связи с COVID-19 на сайте также есть полезные советы и рекомендации 

для родителей о том, как помочь своим детям практиковать английский язык в 

домашних условиях.  

3. Такие образовательные платформы, как Lingualeo, Duolingo, 

Busuu и другие сайты, также способствуют изучению и отработке практических 

навыков.  

Несмотря на многообразие и доступность электронных ресурсов для 

младших школьников, большинству детей зачатую приходилось либо осваивать 

английский язык самостоятельно, либо обращаться за помощью к родителям 

или в основном к старшим братьям и сестрам, так как многие из данных веб-

сайтов предлагают только задания на отработку тех или иных видов речевой 

деятельности, но не располагают пояснительным материалом школьной 

программы. Работая в МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска, я и мои коллеги также 

столкнулись с этими проблемами. Таким образом, поддерживая своих 

младших братьев и сестер, старшеклассники, у которых в их возрасте уже 

хорошо развиты навыки самостоятельной работы, а также владея иностранным 

языком на достойном уровне, за время карантина выступали в роли наставников. 

Учащиеся среднего общего образования не только помогали младшим братья 

и сестрам осваивать работу с информационно-коммуникационными 

ресурсами, но и предоставляли им свою помощь при выполнении домашнего 

задания. В результате, такая поддержка сказалась положительно на 

взаимоотношениях между старшими и младшими, повысила успеваемость 

младших школьников, а старшие школьники в свою очередь получили первые 

представления о работе учителя. 

Школьные учителя также отмечали, насколько эффективно было 

реализовано подобное взаимодействие и надо подчеркнуть, что в школах 

Советского Союза подобная форма работы использовалась в качестве 

шефской помощи старшеклассников учащимся младших классов. Для 

младших школьников это был прекрасный пример для подражания, а для 

старшеклассников - возможность проявить себя и рассмотреть подобный опыт 

в качестве выбора будущей профессии педагога. 

Мы также решили оптимально использовать подобную форму 

взаимодействия и увидели в этом прекрасный способ реализации 

профориентационной работы для учащихся среднего общего образования, 

рассматривающих работу учителя в качестве будущей профессии, с целью 

оказания помощи младшим школьникам в освоении школьной программы по 

предмету «Английский язык», а также с целью устранения пробелов в уже раннее 

изученном материале по данной дисциплине.  

В начале 2020-2021 учебного года для всех школьников, включая 

школьников младших классов, были проведены контрольные срезы с целью 
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определения возможных пробелов в изученном материале. Был разработан и 

проведен тест, состоящий из обзорных заданий на усвоение пройденного 

материала по английскому языку в 3 классе за четвертую четверть прошлого 

учебного года. Полученные результаты послужили основой для разработки 

планов уроков, направленных на преодоление трудностей и пробелов в знаниях 

обучающихся. Мы предложили учащимся 9-10 классов записать небольшие 

видеофрагменты с объяснением материала урока, которые впоследствии были 

предложены обучающимся младших классов. Текст объяснения материала 

разрабатывался под руководством учителя-предметника. Таким образом, была 

начата работа по формированию своеобразной обучающей фильмотеки, 

состоящей из видео уроков с объяснением материала школьного учебника. 

Данные видео уроки могут быть использованы обучающимися младших классов, 

во-первых, в случае пропуска урока по болезни или по какой-либо другой 

причине; во-вторых, помогут родителям в подготовке домашних заданий со 

своим ребенком и снимут нагрузку с учителя, которому не придется еще раз 

дополнительно объяснять пройденный материал; в-третьих, окажут 

профориентационную поддержку обучающимся старших классов, которые, 

имея подобный опыт, смогут определиться с выбором будущей профессии. 

Данная работа кажется нам перспективной по многим направлениям, и 

лишний раз подтверждает, что проблемы лучше решать сообща и именно при 

таком взаимодействии можно добиться наилучших результатов. 
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В статье рассматривается история возникновения нового вида 

компетентности - «финансовая компетентность», произошедшая от ключевого 

термина «компетентность». Целью статьи явилось проведение теоретического 

анализа причин и предпосылок зарождения финансовой компетентности под 

воздействием социально-экономических преобразований, происходящих с 

начала 2000 г. с одной стороны и потребностью общества в личности, 

обладающей как базовыми знаниями и умениями, так и способной автономно 

принимать ответственные финансовые решений, являющихся результатом 

целенаправленной деятельности по повышению финансовой грамотности.  

 

Ключевые слова: Компетентность, финансы, грамотность, 

образование, государство, общество, процесс, исследование. 

 

***** 

 

Развитие современного общества, в условиях совершенствования и 

применения на практике новых технологий требует от системы образования 

постоянных обновлений и преобразований, направленных на подготовку 

высококвалифицированных, инициативных, финансово-компетентных 

личностей способных ориентироваться и находить правильные решения в 

различных условиях, быть востребованными и конкурентно-способными на 

рынке труда. Начало третьего десятилетия XXI века связано с переходом от 

квалифицированной модели обучения к модели компетентностной. Текущие 

преобразования связаны с финансово-экономическими изменениями, 

большим количеством поступающей из разных источников экономической 

информации, высоким уровнем конкурентности между членами общества, 

возникающими для каждого человека рисками потери индивидуальности. 



 

~ 75 ~ 

 

 

 

Таким образом, перед системой образования стоит важная задача в 

поиске новых форм и методов для создания гибкой (способной адаптироваться 

в сложных экономических условиях) модели формирования финансово-

компетентной личности.  

Значимый в современном мире вид компетентности «финансовая 

компетентность» происходит из термина «компетентность», который в 

отечественной и зарубежной научной литературе нашёл своё применение во 

второй половине прошлого столетия и имел разное толкование. 

Так, в большом толковом словаре С.А. Кузнецова понятие 

«компетентность» означает область вопросов, в которых кто-либо хорошо 

осведомлён, из толкования которого следует понятие «компетентный», что от 

латинского «competentis» обозначает соответствующий, способный, 

обладающий основательными знаниями в какой-либо области [1, с. 448]. 

Схожие по смыслу толкования нам даёт толковый словарь русского языка С.И. 

Ожегова и Н.Ю. Шведова, в котором понятие «компетентный» трактуется как – 

знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области, а исходный 

термин «компетенция» подразумевает круг вопросов (полномочий, прав), в 

которых кто-либо хорошо осведомлен [2, с. 288]. 

Среди известных зарубежных исследователей посвятившим свои работы 

изучению сущности «компетентности» являются Дж. Равен, Р. Уайт, Д. Хаймс, П. 

Бурдье, Ф. Данвер, П. Вейл, Ф. Мерн, которые понятие «компетентность» 

рассматривали как наличие способностей, необходимых для эффективного 

выполнения конкретного действия, в конкретной предметной области, однако 

каждый из них сущность компетентности рассматривал с позиции проводимых 

исследований взятой для отдельной научной области. 

В отечественных научных и литературных изданиях второй половины ХХ 

века под «компетентностью» понимается наличие у человека необходимых 

личностных характеристик знаний, умений, навыков, способов и приемов их 

реализации. Исследования в области формирования «компетентности» нашли 

своё отражение в работах Э.Ф Зеера, И.А. Зимней Н.В.Кузьминой, А.К. Маркова, 

Л.А. Петровской, Ю.Г. Татур, А.С. Белькина, А.И. Мищенко, А.Ф. Хуторского, А.А. 

Деграча, И.Ф. Исаева, В.С.Лазарева, В.А. Сластенина, А.П. Тряпициной, М.А. 

Чошанова и др. 

Так, Э.Ф. Зеер компетентность характеризует наличием обобщенных 

теоретических и эмпирических знаний, представленных в форме понятий, 

принципов и смыслообразующих положений как когнитивную подструктуру 

личности, а термин «компетенция» автор определяет, как обобщенные способы 

действий, обеспечивающие продуктивное выполнение определенной 

деятельности индивида как деятельностную подструктуру личности [3, с. 47].  

И.А. Зимняя в своих работах представляет детальный анализ понятия 

«компетентность», её последовательное развитие в науке, при этом путь 

становления понятия «компетентность» автор разделяет на четыре этапа: I этап 

(1960 по 1970 гг.) введения в научный обиход термина «компетенция»; II этап (1970 

по 1990 гг.) характеризуется развитием «компетентности» в профессионализме 

управления, руководстве, менеджменте, общении в коллективе, появляется 

новое в науке понятие «социальные компетенции/компетентности»; 

особенностями III этапа (с 1990 по 2010 гг.) являются исследования 

компетентности как научной категории [4, с. 13-18]. 

К четвертому этапу относится современный этап научно-эволюционного 

развития понятия «компетентность», в ходе которого нашёл развитие 

компетентностный подход в образовании, исследователями которого явились 

И.А. Зимняя, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, В. Д. Шадриков, А. В. Хуторской и др. 

В акметологии понятие «компетентность» разделено на виды 

компетентности, определяя их как интегративное качество личности 

реализующая свой потенциал в определенной деятельности.  
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Выделены три группы компетентностей: компетентности, относящиеся к 

самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности; компетентности, 

относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; компетентности, 

относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и 

формах. Определена личностная и деятельностная модели компетентности.  

В историческом «русле» развития разных видов компетентности (общая, 

профессиональная, правовая, техническая, политическая и т.д.) под 

воздействиями социально-экономических преобразований государства, 

наблюдаемых с начала 2000 годов, создаётся фундаментальная основа 

(финансовая грамотность), послужившая появлению нового вида 

компетентности - «финансовая компетентность» - 

как высшей ступени финансовой грамотности. Появление её как отдельного 

вида можно считать началом IV этапа «эволюционного развития 

компетентности». Само понятие «финансовая грамотность» означает результат 

процесса финансового образования, который определяется как сочетание 

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения 

финансового благосостояния и закреплено на государственном уровне 

стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы [5, с.1-3]. Второе десятилетие XX века находясь в условиях 

стремительного экономического развития государства под воздействием 

различных факторов (экономические кризисы, эпидемии, локальные войны) 

характеризуется потребностью общества в высоко-квалифицированных, 

инициативных, финансово-компетентных личностей способных ориентироваться 

и находить правильные решения в различных условиях, быть востребованными и 

конкурентно-способными на рынке труда, являясь движителем модернизации 

образовательного процесса создает условия для форматирования 

финансовой грамотности (т.е перехода от знаний, умений, способностей 

личности) к её наивысшему уровню - «финансовой компетентности». Исходя из 

исторического развития понятия «финансовая компетенция» можно 

сформулировать данный вид как сочетание финансовых знаний, умений, 

установок, норм и практических навыков, необходимых для принятия успешных и 

ответственных решений на финансовом рынке и являющихся результатом 

целенаправленной деятельности по повышению финансовой грамотности.  

Исходя из вышеизложенного можно определить, что на сегодняшний 

день отсутствует единое понимание в определении сущности понятия 

«финансовая компетентность». По мнению отечественных и зарубежных 

исследователей, сущность финансовой компетентности рассматривается по-

разному, но основные черты «качества личности», такие как совокупность знаний, 

умений и способностей направленные для реализации определенной 

деятельности остаются общими. Отличительными особенностями российских 

исследователей от зарубежных является процесс рассмотрения реальных 

действий, возникающих в финансово-экономической жизни ситуаций в качестве 

ключевых компетентных качеств личности. Теоретический анализ понятия 

сущности компетентности важен для поиска форм и методов образовательного 

процесса по формированию финансовой компетентности, обладатели 

которой смогут проводить анализ, прогноз финансовых планов, принимать 

бюджеты разных уровней, составлять отчеты, готовить аналитический материал. 
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The article discusses the history of the emergence of a new type of 

competence - "financial competence", derived from the key term "competence". The 

aim of the article was to conduct a theoretical analysis of the reasons and 

prerequisites for the emergence of financial competence under the influence of 

socio-economic transformations taking place since the beginning of 2000 on the one 

hand, and the need of society for an individual with both basic knowledge and skills 

and the ability to independently make responsible financial decisions, which is the 

result of targeted activities to improve financial literacy. 
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В данной статье исследуются сущность проектного метода, его 

актуальность, достоинства и особенности применения в работе педагогов со 

старшеклассниками. Характеризуются структура, этапы разработки и 

реализации проекта, его жизненный цикл, условия реализации.  
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Учеба в старших классах общеобразовательной школы – это время, 

когда человеку необходимо задумываться о своей профессиональной 

ориентации. В данный период ученики готовятся к поступлению в высшие учебные 

заведения, где будут заниматься научной работой. Цель педагога – подготовить 

детей к дальнейшему обучению, задачами здесь будут выступать: 

1. Формирование самостоятельного критического мышления, 

которое позволяет проверять предлагаемую информацию и совершать меньше 

ошибок. 

2. Приобщение к работе с научной литературой. Решение этой 

задачи прямым образом влияет на успеваемость в высшем учебном заведении, 

где используется информация из первоисточников. 

3. Развитие навыков работы в команде. Человек – существо 

социальное и развивается в коллективе. Старшекласснику необходимо владеть 

навыками работы в группе, так как в университете и в рабочей обстановке без 

данного умения эффективная учебная или трудовая деятельность невозможна. 

4. Обучение принятию аргументированных решений дает 

возможность старшекласснику подкреплять правильность своих действий, точек 

зрения фактами. Это помогает защищать свою точку зрения, способ решения 

проблемы и при необходимости подтвердить теорию на практике. 

Данные задачи эффективно позволяет решать проектный метод [1]. 

Доктор педагогических наук Е. С. Полат дает следующее определение 

проектному методу: «Это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом» [4, с. 66].  

Проектный метод подразумевает собой поисковую, исследовательскую 

деятельность, его применение формирует у детей знания, умения и навыки, 

необходимые для успешного осуществления непрерывной учебной 

деятельности. 
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Е. С. Полат отмечает, что применение метода проектов в работе – 

показатель высокой квалификации учителя. Использование метода проектов 

предусматривает умение быстро приспосабливаться к меняющимся условиям, 

что несомненно важно в настоящее время [4, с. 67]. 

В. С. Лазарев считает, что проектный способ решения проблем 

необходим в тех случаях, когда образ желаемого результата определен плохо, 

и есть необходимость планирования процесса достижения желаемого 

результата. Проектный метод применяют тогда, когда существует возможность 

контролировать и регулировать ход спланированных действий. Современное 

проектирование содержит средства, которые позволяют лучше анализировать 

проблемные ситуации, понимать, в чем состоит проблема, выявлять способы ее 

решения, оценивать, какие из существующих возможностей использовать 

предпочтительней, проектировать реалистичные цели, разрабатывать планы 

достижения целей, оценивать риски и снижать их [2, с. 302].  

В. С. Лазарев уделяет огромное внимание внедрению проектного 

метода в работу с учениками 7-11 классов. В своем пособии «Проектная 

деятельность в школе» Лазарев пишет о проекте как о способе деятельности, в 

ходе которой создается и используется то, что не существовало ранее, или 

совершенствуется уже существующее. В. С. Лазарев обращает внимание на 

развитие творческого мышления учеников в ходе проектной деятельности. 

Поскольку во все времена работодателям требовались работники с развитым 

творческим мышлением, которые восприимчивы к нововведениям, готовы 

использовать самые современные методы в работе. Проект реализуется в том 

случае, когда есть потребность в новом или в усовершенствовании чего-то уже 

существующего. Актуальная потребность – двигатель проекта. Актуальность 

здесь выступает, как необходимость направить усилия в данный момент [3, с. 11].  

В. С. Лазарев определяет проект и как особый способ постановки и 

решения проблем. Особенность проектного метода заключается в том, что не 

все проблемы могут решаться этим методом. Также Лазарев дает 

классификацию проектов в зависимости от их области применения: 

технические, социальные, экологические, исследовательские (познавательные), 

деловые, гуманитарные проекты [3, с. 12]. Нельзя не отметить то, что выполнение 

проектов разных видов может помочь ребенку выбрать профессию. Грамотно 

составленный и реализованный проект может изменить взгляд старшеклассника 

на сферу деятельности, которая ранее казалась неинтересной.  

Стоит отметить, что каждый вид проектов имеет под собой различные 

знания, а при его создании используются особые для данного вида методы. При 

этом логика мышления при разработке и реализации любых видов проектов 

общая [3, с. 12].  

Е.С. Полат классифицирует проекты по доминирующему виду 

деятельности, делит проекты на исследовательские, творческие, ролевые 

(игровые), ознакомительно-ориентировочные (информационные), прикладные. 

В зависимости от предметно-содержательной области проекты делятся 

на монопроекты (проекты, ориентированные на одну область знаний) и 

межпредметные проекты. В зависимости от характера координации проекты 

делятся на непосредственные и скрытые [4, c. 71]. 

В.С. Лазарев подчеркивает, что проект имеет свою структуру, состоит из 

компонентов, качества которых и связи между которыми определяют качества 

самого проекта.  

Структура проекта выглядит примерно следующим образом:  

1. Проблема; 

2. Цель проекта; 

3. План действий по достижению целей; 

4. Механизм контроля и регулирования хода выполнения планов 

(механизм управления реализацией плана); 
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5. Ресурсное обеспечение проекта; 

6. Действия, обеспечивающие реализацию проекта; 

7. Результаты реализации проекта; 

8. Субъект проекта (один человек или команда) [3, с. 13]. 

В. С. Лазарев выделяет и этапы разработки и реализации проекта: 

1. Постановка практической проблемы; 

2. Поиск способа решения проблемы – проектирование решения;  

3. Планирование достижения желаемого результата; 

4. Практическая реализация проекта; 

5. Завершение проекта. 

Проект также имеет свой жизненный цикл, который проходит следующие 

стадии: 

1. Постановка исследовательской проблемы; 

2. Разработка гипотезы; 

3. Проектирование способа проверки гипотезы; 

4. Планирование проверки гипотезы; 

5. Практическая реализация проекта [3, с. 14]. 

В. С. Лазарев считает, что актуальной потребности недостаточно для 

успешной реализации проекта, поскольку еще одним важным фактором 

является существование возможностей для достижения требуемого результата. 

Прежде чем приступить к разработке проекта, необходимо оценить 

возможности и реальный результат проекта. Цель проекта – достижение 

результата. Цель содержит единство желаемых и возможных результатов. Для 

достижения цели необходимы четко спланированные действия. План защищает 

проект от неудачи. При составлении плана продумываются детали, оцениваются 

риски и т. д.  

Еще одним фактором успешной реализации проекта является наличие 

ресурсов. К таким ресурсам можно отнести квалификацию педагога, 

материально-техническое обеспечение, информационную и источниковую 

базу и т. д. 

 Практическая реализация проекта требует контроля качества 

выполняемых работ. Важно, чтобы ход проводимых работ соответствовал 

запланированному ходу. В противном случае, необходим пересмотр плана 

проекта. Завершающая стадия проекта представляет собой анализ оценку 

итогов проекта. Важно, чтобы ученики поняли, что тормозило реализацию 

проекта, в чем состояли ошибки, как необходимо действовать, чтобы не 

допускать подобных ошибок в дальнейшей работе [3, c. 14-15]. Также 

необходимым является осмысление положительных моментов. Способы 

решения проблем, показавшие свою эффективность, можно использовать и в 

других проектах. 

Таким образом, несмотря на то, что метод проектов не является 

универсальным способом решения поставленных задач, данный метод 

развивает у учащихся старших классов критическое и творческое мышления, 

самостоятельность, формирует чувство ответственности, способность к 

планированию, прогнозированию. Этот метод направлен на развитие навыков 

работы в команде и решения проблемных ситуаций. При владении педагогом 

методом проектов старшеклассники обретают знания, умения и навыки, 

необходимые для продолжения обучения в средних специальных, высших 

учебных заведениях и работе в различных сферах деятельности. 
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В статье рассматривается положение университетов Советской России 

в первые годы ее существования, ситуацию в которых можно охарактеризовать 

условно словом «пролетаризация». Суть описываемого явления заключается в 

том, что в попытке дать образование широким народным массам большевики 

сильно ухудшили его качества.  
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***** 

 

Любая система образования в числе прочего призвана успешно решать 

две различные задачи: 1) готовить кадры высочайшей квалификации, и 2) давать 

хорошее образование всем остальным своим выпускникам. Их решение 

обычно обеспечивается соответствующим распределением учебных курсов по 

уровням образования — неполная средняя школа, полная средняя (или 

среднеспециальная) школа, вуз. При рассмотрении возможных путей 

совершенствования современной российской образовательной системы 

необходимо знать в числе прочего о первых шагах становления ее 

предшественницы — советской образовательной системы, организаторы 

которой начали с того, что под предлогом предоставления образования 

широким народным массам отринули опыт дореволюционной российской 

системы образования.  

Дореволюционная российская образовательная система была 

интегрирована в мировую систему образования. Имело место и прием без 

экзаменов выпускников и выпускниц российских гимназий в немецкие и 

швейцарские университеты. И это были далеко не самые состоятельные 

студенты, иногда наоборот [1]. 

Например, будущий член-корреспондент АН СССР Карл Адольфович 

Круг (1873-1952) в четыре года потерял отца. В гимназии Карл проявил 

способности к математике и получил по ее окончании от педсовета гимназии 

рекомендацию продолжить математическое образование. По окончании 

Императорского Московского технического училища (будущее МВТУ им. 

Баумана) и успешной защите дипломного проекта К.А. Круг получил двухлетнюю 

стипендию для стажировки в Германии [2]. 

Историк Алексей Любжин отмечает, что для дореволюционной системы 

образования была характерна «образовательная многоукладность» под разные 

склонности учащихся — гимназия, реальное училище, кадетский корпус и т. п. 

Большевики же стали внедрять единый тип школ. Эта идея о единой для всех 

школе, основанной на естественных науках, была высказана в 1870 году в книге 
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русским историком А.П. Щаповым в своей книге «Социально-педагогические 

условия умственного развития русского народа». Так наступил всеобуч [1].  

Был свой всеобуч и в университетах. Целью данной работы является 

краткое описание процесса деградации высшего образования, проходившего 

в российских университетах в первые годы существования советской власти. Так 

как при этом большевики попытались дать одинаковое «высшее» образование 

широким массам без образования среднего, то назовем эти процессы 

заимствованным из работы [3, c. 11] словом «пролетаризация» университетов. 

Начало большевистских вузовских реформ изложено Владимиром 

Бешановым в его работе [3, c. 11-12]. Большевики начали программу ВУЗовских 

реформ в апреле 1918 года. В августе этого же года для поступления в 

университет специальным декретом была отменена необходимость среднего 

образования и всех видов вступительных экзаменов. При этом можно было даже 

совсем не уметь читать и писать. Все, что теперь требовалось от потенциального 

абитуриента — так это достижение 16-летнего возраста. При этом лица 

пролетарского происхождения принимались в любые ВУЗы без ограничения, а 

для остальных вводились ограничения. 

Например, представитель древнего дворянского рода Ляпунов А.А., 

внесший впоследствии значительный вклад в теорию программирования, через 

полтора года учебы вынужден был покинуть физико-математический факультет 

Московского университета и обучаться самостоятельно [4].  

Сообразно уровню фактически неграмотных студентов приходилось 

адаптировать учебные программы. Кроме этого сами же студенты решали, 

чему им надо учиться, а чему нет. Например, если они не понимали ряды Фурье, 

векторную алгебру или теорию вероятностей, то в лучшем случае эти науки 

объявлялись «буржуазными», а в худшем случае обвиняли профессора в 

неумении «правильно учить студентов». В результате либо из программы 

выбрасывали непонятный курс, либо из ВУЗа увольняли профессора.  

«Так, в Московском высшем техническом училище изъяли из программы 

курс по сопротивлению материалов; в ряде университетов полностью 

упразднили физико-математические факультеты. Как «устаревшие и 

бесполезные для диктатуры пролетариата» были ликвидированы юридические, 

исторические и историко-философские факультеты. Одновременно вводились 

такие обязательные дисциплины, как исторический материализм, пролетарская 

революция, развитие общественных форм» [3, c. 11-12]. 

Была изменена и система преподавания. Алексей Филиппов отмечает, 

что «в ВУЗах до 1932 года вообще запрещалось читать лекции, как форма подачи 

материала и заменено это было в основном так называемым бригадно-

лабораторным методом» [5]. Далее в этой же статье излагается суть бригадно-

лабораторного метода. В наших ВУЗах студенты разбивались на бригады по 

интересам или по успеваемости, бригадам выдавалось задание на месяц с 

подзаданием на неделю, и вся бригада выполняла это задание. Отчитывались 

при этом тоже бригадным способом – преподаватель задавал вопрос, и если 

отвечал хотя бы один студент, то зачет получала вся бригада.  

Как отмечается в [3, с. 12], бригады в советских ВУЗах состояли из 3–5 

студентов. Отмена традиционных лекций и практических занятий, а также 

дипломных работ, привели к резкому снижению уровня подготовки 

специалистов. Вдобавок университеты сориентировали на подготовку узких 

практиков, а фундаментальную науку объявили ненужной. 

В результате, в СССР просмотрели, что в мире в 1920-1940 годы появились 

«реактивный двигатель и газовая турбина, ускоритель частиц и ядерный реактор, 

пенициллин и электронно-вычислительная машина, крылатые и баллистические 

ракеты, радары, сонары, инфракрасные приборы» [3, с. 13]. 

И только необходимость укрепления обороноспособности страны 

заставила большевистское руководство пойти на сворачивание 
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«пролетаризации». В книге В. Бешанова [3, с. 15] отмечается, что с целью поднятия 

уровня высшего образования в университеты вернулись лекции, экзамены, 

сопромат, высшая математика и прочие «сложные» предметы. Снова стали 

практиковать зарубежные стажировки и совместную работу советских и 

иностранных специалистов несколько улучшилось отношение и к специалистам 

старой школы, которых активнее стали привлекать к работам. 

В качестве одной из оценок качества системы довоенного советского 

образования рассмотрим, как учились в это время некоторые наши академики, 

обладавшие несомненным талантом и внесшие выдающийся вклад в 

отечественную и мировую вычислительную технику, и космонавтику: 

 1. Ляпунов Алексей Андреевич (1911 - 1973). Математика, кибернетика, 

теория языков программирования. В становлении математических интересов 

А.А. Ляпунова основную роль сыграл отец, учившийся математике в 

Московском, Гейдельбергском и Геттингенском университетах. А.А. Ляпунов 

закончил в 1928 году девятилетнюю московскую школу № 42, где высокий уровень 

математической и языковой подготовки сохранялся с дореволюционных времен. 

Затем А.А. Ляпунов поступил в Московский университет, который его вынудили 

покинуть через полтора года из-за непролетарского происхождения. 

Математическое образование А.А. Ляпунов затем получил самостоятельно под 

руководством академика Н.Н. Лузина [4], [6, c. 68]. 

 2. Лебедев Сергей Алексеевич (1902-1974). Вычислительная техника. В 

1921 году С.А. Лебедев сдал экстерном экзамены за курс средней школы и 

поступил в МВТУ, где преподавали тогдашние выдающиеся электротехники: К.А. 

Круг, Л.И. Сиротинский и др. [7-8]. 

 3. Глушко Валентин Петрович (1908-1989). Ракетные двигатели, 

пилотируемые и беспилотные космические аппараты. В 1919 г. зачислен в 

Реальное училище имени св. Павла, которое закончил в 1924 г. По путевке 

Наркомпроса УССР направлен на учебу в Ленинградский университет (ЛГУ). В 

качестве темы дипломной работы в 1929 году был выбран проект межпланетного 

космического корабля [10]. 

 4. Королев Сергей Павлович (1906-1966). Первые в мире беспилотные и 

пилотируемые космические системы. Перед революцией успел закончить 

двухлетние подготовительные классы гимназии и собственно первый класс 

гимназии. Затем были четыре месяца советской единой школы. Дальнейшее 

среднее образование получал дома. В 1924 году поступил в Киевский 

политехнический институт на авиационную технику, в 1926 году перевелся в МВТУ. 

Тема дипломной работы — самолет для дальних полетов [11].  

Таким образом, ни один из перечисленных выше академиков по 

собственно советским школьным программам фактически не учился. При этом 

их учеба протекала по одному из следующих сценариев: 

1) хотя и в советских школах и ВУЗах, но у учителей (преподавателей) еще 

царского времени и по прежним программам; 

2) самостоятельно под руководством старших коллег или родственников, 

также, в свою очередь, учившихся до революции. 

При этом А.А. Ляпунов, как дворянин, вынужден был покинуть наш самый 

лучший университет — МГУ. 

Так «пролетаризация» подорвала существовавший до революции 

должный уровень отечественного образования и существенно 

дискредитировала советскую систему высшего образования. Даваемые ею 

знания недотягивали до знаний, даваемых по аналогичным специальностям в 

ведущих зарубежных ВУЗах. Не секрет, что среднестатистический советский 

диплом за границей не признавался и эмигрантам из СССР приходилось 

повторно сдавать экзамены для подтверждения своих дипломов. Выдающиеся 

достижения СССР в космонавтике и атомной физике объяснялись тем, что 
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главные конструкторы в этих областях – Королев С.П. и Курчатов И.В. успели 

выучиться у учителей старой дореволюционной закалки. 

В настоящее время предпринимаются определенные шаги по 

улучшению качества высшего образования. Расширяется сотрудничество 

отечественных ВУЗов с ведущими зарубежными университетами, в России стали 

выдавать приложения международного образца к вузовским дипломам. 
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In the article describes the situation in the Soviet Russia universities in the first 

years of the Soviet power. This situation can be conditionally characterized by the 

word "proletarization". The essence of the described phenomenon is that in an 

attempt to educate the broad masses of the people, the Bolsheviks greatly worsened 

its quality.  
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В статье представлена проблема формирования гуманности у 

школьников как одного из направлений духовно-нравственного воспитания. 

Рассматривается сущность понятия «гуманность». Доказывается необходимость 

высокого профессионализма и гуманистической педагогической позиции 

педагога для воспитания у учащихся этого чувства. Представлены результаты 

эмпирического исследования по методике И. Т. Гавриловой.  
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***** 

 

На сегодняшний день по проблеме формирования гуманности проводят 

много исследований, на эту тему написано большое количество статей. Все 

дело в том, что в современном обществе мало уделяют внимание 

индивидуализации воспитания, что ведет к дефициту добра и хорошего 

взаимоотношения людей.  

Многие не обращают внимания на гуманное отношение к человеку, в 

первую очередь родители, сверстники, учителя. И зачастую это приводит к 

серьезным последствиям в становлении личности подростка, его морально-

нравственных качеств. Сегодня все чаще мы слышим в новостях, как какой-то 

ученик напал на учителя, избил одноклассницу и что-то в этом роде. Все чаще 

мы слышим такое современное слово в молодежное среде как «буллинг», 

обозначающее, агрессивное отношение к человеку или группе людей. Такое 

отношение приводит к психологическим и физическим травмам не только у 

подростков, но и у юных жителей планеты Земля, а иногда к массовым 

самоубийствам. 

Причина таких поступков и психологических расстройств кроется в 

недостаточно гуманном отношении членов современного общества. В связи с 

этим, проблема формирования гуманности у школьников имеет высокую 

актуальность.  

Гуманизм признан сегодня в научно-педагогическом сообществе 

ведущей основополагающей идеей развития образования на современном 

этапе. Истинная гуманность, в ее педагогической интерпретации, заключается в 

обеспечении подлинно гуманного отношения к ребенку, его правам, признанию 



 

~ 87 ~ 

 

 

 

его как субъекта воспитания, в решительном преодолении последствий 

авторитарного воспитания [4, с. 29]. 

Что же представляет собой слово «гуманность»? Словарь науки 

«Общечеловеческие термины и определения» толкует понятие «гуманность» так: 

«Любовь, внимание к человеческой личности; доброе отношение ко всему 

живому. Обязательный принцип научной деятельности выражается в постулате: 

«Наука гуманна»». 

Изучив значение этого термина, кажется, что сформировать это чувство 

у человека достаточно легко. Но здесь возникает вопрос: Почему гуманность 

присуща не каждому человеку, хотя жестокими люди не рождаются? Если 

углубиться в эту проблему, увидишь, что все обстоит не так просто, как кажется 

на первый взгляд.  

Гуманность как нравственное качество является сложным интегративным 

психическим образованием, которое включает осознание и понимание норм 

морали, наличие гуманных чувств и нравственного поведения. Базовой 

категорией воспитания гуманности является понятие «гуманные чувства», т.е. 

эмоциональное переживание реальных гуманных отношений и 

взаимодействий. 

Формирование гуманности у школьников требует специально 

организованной деятельности – педагогического сопровождения [1]. 

Эффективность его осуществление во многом зависит от профессионализма 

педагога, его педагогической позиции, от того, какие методы и средства он 

использует.  

Воспитание чувства гуманности у школьников происходит путем 

стимулирования личностных качеств, эмоциональной направленности. Эффект 

воспитания работает тогда, когда педагог использует такие методы и средства в 

формировании нравственных качеств, которые будут вдохновлять ученика на 

действия, сулящие положительный результат, в противном случае ничего не 

выйдет. 

В. А. Сухомлинский в своей работе при анализе опыта воспитательных 

задач писал о значении знания и понимания индивидуальности воспитанника: 

«Где-то в самом сокровенном уголке сердца у каждого ребенка своя струна, 

она звучит на свой лад, и, чтобы сердце отозвалось на мое слово, нужно 

настроиться самому на тон этой струны» [3, с. 89]. 

Исходя из выше изложенного, следует, что от педагога требуется особая 

подготовленность в учебно-педагогической деятельности. Педагог должен 

подходить к каждому ученику, подстраиваться под его «струны», он должен 

обладать терпением и хорошими взаимоотношениями с учащимися. 

На тему статьи было проведено эмпирическое исследование на основе 

методики Т. П. Гавриловой. Учеными доказано, что использование эмоционально 

окрашенных методик, позволяет создать в коллективе хороший психологический 

климат, наладить дружеские отношения между педагогом и учащимися, что, в 

свою очередь, дает возможность получить наиболее достоверную информацию 

при изучении путей формирования гуманности у младших школьников по 

средствам гуманистического воспитания [2, 136]. 

Цель исследования  ̶ сформировать у школьников понятие термина 

«гуманность», развить у них это чувство. Замысел исследования состоит в том, 

чтобы провести диагностику формирования этого качества у подростков с 

помощью гуманистического воспитания. Испытуемыми в исследовании 

выступили учащиеся МБОУ СОШ с. Вишневое Тамалинского района Пензенской 

области имени дважды Героя Советского Союза, маршала Н. И. Крылова в 

количестве 13 человек. 

Диагностика осуществлялась с помощью методик Т. П. Гавриловой 

(«Составление словаря», «Веер», «Друг и сказки»), разработанных на основе 

сказок, для того, чтобы детям было интересно, и они честно отвечали на вопросы. 



 

~ 88 ~ 

 

 

 

Методика применялась в тестовой форме. В завершении исследования была 

игра «Доброе слово», в которой закреплялось понятие слова «гуманность» и 

проверялось ее развитие в конкретном подростке. 

Экспериментатор предлагал группе подростков, у которых он хотел 

сформировать и развить чувство гуманности, выполнить вместе несколько 

заданий. Причем он предупреждал, что не будет подсказывать, как лучше 

сделать то или иное задание, а дети должны решить все самостоятельно. Очень 

важна была заинтересованность всей группы в честном выполнении задания. 

После него дети читали и разбирали с помощью экспериментатора свои ответы, 

они переживали друг за друга, помогали исправлять ошибки. Руководитель 

эксперимента старался никого не выделять из детского коллектива, для 

избежания конфликтной ситуации. Обобщение и выводы по проделанной 

работе помогли подросткам закрепить в памяти понятие о гуманности, о 

помощи ближнему, о сопереживании за него. Стоит уточнить, что после каждого 

выполненного задания, перед тем как перейти к рассуждениям по конкретному 

заданию, нужно собрать у всех ответы. Для чего это нужно? Это делается для того, 

чтобы в ходе рассуждения ребенок не подправил свои записи, важно сохранить 

первозданное содержание ответа на задание. 

После каждого выполненного задания записи ответов у детей 

забирались. Это делалось для того, чтобы в ходе рассуждения ребенок не 

подправил свои записи и сохранилось первозданное содержание ответа на 

задание. 

Первая методика называется «Становление словаря», она нужна для 

представления о суждении нравственных категорий у школьников. 

Характеристика баллов: 4 балла - проявляется сильно; 3 балла - 

проявляется достаточно; 2 балла - проявляется средне; 1 балл - проявляется 

умеренно; 0 баллов - не проявляется. По сумме баллов определяется уровень 

сформированности понятия «гуманность»: низкий 3-5 баллов; средний 6-12 

баллов; достаточный 13-17 баллов; высокий 18-23 балла. 

Результаты опроса показали, что 15 % получили средний и высокий баллы, 

а остальные 69 % – достаточный балл. Отсюда можно сделать вывод, что у детей 

чувство гуманности достаточно развито, они понимают такие чувства как 

доброта, милосердие, честность, чуткость, отзывчивость, сердечность.  

Таким образом, с помощью методики «Становления словаря» удалось 

выявить, что в среднем у детей достаточный уровень знаний о понятии 

«гуманность». Это является положительным результатом. 

Для изучения направленности личности школьников, была взята во 

внимание методика «Веер». Школьнику необходимо устно ответить на вопрос: 

«Как ты поступишь в данной ситуации?». Ситуации написаны на цветных 

бумажных полосках, из которых составлен «веер». Вытаскивая из «веера» по 

очереди полоски, и подготовившись к ответу, школьник зачитывает ситуацию и 

предлагает свое решение. Остальные могут принять участие в обсуждении 

заинтересовавшего их мнения. Содержание ситуаций может быть самым 

разным, в зависимости от того, какие сведения о нравственной воспитанности 

предполагается получить. 

Результаты исследования по данной методике оказались в основном 

положительными, хотя были и отрицательные ответы. После этого задания был 

проведена беседа с детьми о том, что равнодушие страшнее зла. Нужно 

стараться помогать людям, особенно в трудной ситуации, когда они нуждаются 

в поддержке. 

Для выяснения того, какие черты личности ценятся у подростков, была 

опробована одна из методик Т. П. Гавриловой «Друг из сказки». 

Результаты применения этой методики показали, что часть девочек 

выбрала сказку о «Белоснежке и 7 гномах», а другая часть — «Золушку». Девочки 

объяснили это тем, что эти принцессы очень добрые, жизнерадостные, 



 

~ 89 ~ 

 

 

 

отзывчивые, милосердные, чуткие, их любят животные и окружающие люди. Лишь 

только одна девочка захотела быть королевой, потому что считала, что она 

красивая, умная, властная, но отметила, что не хотела бы быть такой же злой.  

У мальчиков произошла такая же ситуация. Одна половина выделила 

героя «Кот ученый», другая часть остановилась на Илье Муромце. Один мальчик 

выбрал Змея Горыныча. После выбора описывали героев. 

Из этой методики можно сделать вывод, что все дети хотели быть 

добрыми, храбрыми, умными, целеустремленными, милосердными. Это 

положительные качества. Из этой методики видно, что у детей достаточно 

хорошо выражено чувство гуманности.  

В конце исследования дети сыграли в игру «Доброе слово. Она была 

проведена с целью закрепления понятия суждения о чувстве «гуманность». 

Использование методики И. Т. Гавриловой показало, что дети очень хотят 

быть добрыми, храбрыми, умными, милосердными. Эти положительные 

качества выражены в них достаточно ярко, хотя ребята не всегда и не все 

понимают, что это и есть чувство гуманности.  
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The article presents the problem of the formation of humanity in 

schoolchildren as one of the directions of spiritual and moral education. The essence 

of the concept of "humanity" is considered. The necessity of high professionalism and 

a humanistic pedagogical position of a teacher for instilling this feeling in students is 

proved. The results of an empirical study by the method of I. T. Gavrilova are 

presented. 
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В условиях развития современного образования важное место 

занимают высокий профессионализм, коммуникативность, творчество и 

самореализация. Поэтому в процессе обучения у студентов должна быть 

сформирована совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

ориентированных на достижение целей учебной и будущей профессиональной 

деятельности. В силу сказанного в исследовании представлен анализ мотивации 

учебной деятельности, определен доминирующий мотив с учетом структуры 

мотивационной среды обучения. 

 

Ключевые слова: мотивация, творческая самореализация, 

профессиональные, коммуникативные, социальные, учебно-познавательные 

мотивы, учебный процесс. 

 

***** 

 

Мотивация для студентов является наиболее эффективным способом 

улучшить процесс обучения. Мотивы являются движущими силами процесса 

обучения и усвоения материала. Мотивация к обучению достаточно непростой и 

неоднозначный процесс изменения отношения личности, как к отдельному 

предмету изучения, так и ко всему учебному процессу. Мотивация является 

главной движущей силой в поведении и деятельности человека, в том числе, и в 

процессе формирования будущего профессионала. Поэтому особенно 

важным становится вопрос о стимулах и мотивах именно учебно-

профессиональной деятельности студентов. 

Мотивы представляют одну из мобильных систем, на которую можно 

влиять. Даже если выбор будущей профессии студентом был сделан не вполне 

самостоятельно и недостаточно осознанно, то, целенаправленно формируя 

устойчивую систему мотивов деятельности, можно помочь будущему 

специалисту в профессиональной адаптации и профессиональном 

становлении [4].  

Теоретико-методологической основой работы послужили 

теоретические разработки и анализ отдельных групп учебных мотивов, как 

специальной деятельности, осуществленные А.А. Реаном, В.А. Якуниным, Н.Ц. 

Бадмаевой, В.Г. Леонтьевым [2]. Мотивы выделены по семи шкалам: 

коммуникативные, избегания неудач, престижа, профессиональные, 

творческой самореализации, учебно-познавательные, социальные [1]. 
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Эмпирическая база исследования включает результаты оценки учебной 

мотивации англоязычных студентов Кубанского государственного медицинского 

университета.  

В основе внутренних и внешних видов мотивации в учебной деятельности 

лежат процессы восприятия, осмысления содержания и мировоззренческой 

оценки мотива. В ситуации обучения существуют следующие группы мотивов: 

профессиональные, избегания неудач, престижа, коммуникативные, 

социальные, учебно-познавательные, творческой самореализации. 

По группам мотивов в процессе исследования и выявления уровня 

мотивации учебной деятельности был проведён социальный опрос, в котором 

участвовали англоязычные студенты первого курса лечебного факультета 

Кубанского государственного медицинского университета.  

Опрос состоял из четырнадцати вопросов. Целью первого вопроса было 

выяснить что мотивом для обучения выступает заинтересованность профессией. 

За вариант высокой значимости профессиональной мотивации в обучении 

проголосовало 95% студентов, а 5% оценили профессиональные мотивы на 

хорошо. Вторым вопросом мы выяснили, что мотивом для обучения студентов 

выступает успешность в будущей профессии. Большая часть, а именно 98% 

респондентов считает, что этой мотивации принадлежит максимальное 

значение, 2% оценили данный мотив на хорошо.  

По третьему вопросу, относящемуся к мотиву избегания неудач, баллы 

распределились следующим образом: 62% студентов выставили отличный, 

наивысший балл, 24% – хорошо, 12% отметили его удовлетворительным баллом 

и 2% оценили мотивацию единичным баллом. Желание окончить университет и 

выглядеть в глазах, окружающих перспективным человеком отметили 

максимальным баллом 78% респондентов, 12% опрошенных выставили данной 

мотивации хорошо, третий и второй баллы завевали по 5% голосов каждый. В 

ответах на пятый вопрос мотивации престижа в плане одобрения родителей, 

преподавателей и окружающих, 74% студентов максимально стремятся 

получить или поддержать свой социальный статус, 17% оценивают стремление к 

одобрению на хорошо, 7% оценили на три балла и 2% – на один балл. 

Стремление внешних проявлений заводить знакомства и общаться с 

интересными людьми у 83% опрошенных отмечено максимальным баллом, 10% 

оценивают данную мотивацию на хорошо, 5% – на три балла и 2% – на один балл.  

Коммуникативная мотивация распределена следующим образом: 67% 

студентов оценивают общение с интересными людьми пятью наивысшими 

баллами, 19% оценивают четырьмя баллами, 10% интерпретировали общение в 

три балла, 2% – в два балла и 2% – ставит один балл. Знаниям как уверенности в 

себе по пяти баллам оценивают 88% опрошенных, 10% обучающихся выбрали 

оценку в четыре балла, 2% – в три балла.  

Социальная мотивация к будущей материальной обеспеченности 

оценена пятью баллами у 81% студентов, у 20% – четырьмя баллами, 2% выставили 

три балла и 5% установили два балла. Долг перед родителями и обществом по 

наивысшей пятибалльной оценке обозначили 60% опрошенных, 10% выставили 

четыре балла, 21% – три балла, 7% – два балла и 2% – один балл.  

Учебно-познавательные мотивы о приобретении глубоких и прочных 

знаний на максимальную оценку в пять баллов представили 88% респондентов, 

12% выставили оценку в четыре балла. Желание заниматься научно-

исследовательской работой пятью баллами оценили 76% студентов, 19% 

выставили оценку в четыре балла и 5% – два балла. 

Мотивация творческой самореализации вызвала максимальную оценку 

у 81% опрошенных, 14% выставили хорошо и 5% оценили потенциал в три балла. 

Поиск разрешения проблем развития общества на пять баллов оценили 62% 

студентов, 29% выставили четыре балла, 7% – три балла и 2% отдали 

предпочтению оценке в один балл. 
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Таким образом, при оценке результатов тестирования подсчет среднего 

показателя по каждой шкале опросника выявил, что наиболее актуальным, 

доминирующим мотивом для обучения является профессионализм. Учебно-

познавательная мотивация у студентов представлена второй по значимости. Эту 

же позицию, по предпочтениям опрошенных, занимает стимул творческой 

самореализации. Следующим, менее значимым мотивом студенты 

определили престиж и коммуникации. Мотивация избегания неудачи и 

стремление действовать «на успех», занимает предпоследнее место в рейтинге 

результатов тестирования. Социальная мотивация оказалась на самой низшей 

ступени предпочтений обучающихся.  

Эффективность учебной деятельности во многом обусловливается тем, 

насколько успешно мотивирование. Представленный анализ 

сформированности мотивации студентов как заинтересованности в 

совершенствовании профессиональных умений и навыков находится на 

достаточно высоком уровне. В зависимости от того, что преследует 

мотивирование, какие задачи оно решает, можно констатировать, что 

позитивное внешнее воздействие на человека, формирование его внутренней 

мотивации приводит к положительному учебному результату.  
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ANALYSIS OF THE STUDY OF EDUCATIONAL MOTIVATION  

OF FOREIGN STUDENTS OF A MEDICAL UNIVERSITY 

 

In the context of the development of modern education, high 

professionalism, communication, creativity and self-fulfillment occupy an important 

place. Therefore, in the course of education, students should be formed a set of 

internal and external driving forces focused on achieving the goals of academic and 

future professional activities. Due to what is said in the study, the assessment of the 

motivation of the educational activity is defined, the dominant motive is defined, 

taking into account the structure of the motivational environment of learning.  
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Высокий уровень травматизма и смертности на российских дорогах в 

результате дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о 

недостатках в государственной политике в области обеспечения безопасности 

на дороге, ключевым звеном в которой является водитель. Поэтому его 

подготовка, а также мероприятия, способствующие формированию 

профессионально-важных водительских качеств, должны иметь комплексный 

подход государственного масштаба.  

 

Ключевые слова: безопасность, культура вождения, дорожно-

транспортные происшествие, воспитание культуры безопасности вождения. 
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Анализ травматизма и смертности на российских дорогах причин, 

вызвавших дорожно-транспортные происшествия (далее - ДТП) свидетельствует 

о крайне низкой культуре вождения в России. 

По данным Научно-исследовательского центра проблем безопасности 

дорожного движения МВД РФ в 2020 году на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 145073 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в 

результате которых погибли 16152 и получили ранения 183040 человека. По 

сравнению с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 11,7 %, число 

погибших – на 4,9 %, раненых – на 13,2 %. Это, на сегодняшний день, очень 

высокая цифра. Статистика свидетельствует о том, что каждое одиннадцатое 

(9,6 %) ДТП было со смертельным исходом (13903, -3,8 %). Такая ситуация говорит 

о том, что принимаемых мер все еще недостаточно, чтобы минимизировать и 

свести к нулю человеческие жертвы на дорогах России.  
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Рисунок 1 – Доля нарушений ПДД водителями 

 

Основной причиной аварийности стало нарушение ПДД со стороны 

водителей транспортных средств. Количество ДТП, допущенных по их вине, а 

также количество погибших и раненных по вине водителей, представлены на 

рисунке 1. Из 145073 нарушений ПДД водителями допущено 128528 (88,6 % от 

общего количества), в которых погибли 13542 (-6,1 %) и ранены 168250 (-13,7 %) 

человек [1].  

Данный показатель свидетельствуют о том, что основная причина в 

аварийности на дороге – водитель, с присущими ему человеческими 

качествами, оказывающими доминирующее влияние на его поведение при 

управлении транспортным средством. 

Главной причиной сложившейся неблагополучной ситуации с 

безопасностью дорожного движения и высокой аварийностью выступает 

отсутствие культуры вождения участников дорожного движения при управлении 

транспортным средством и выступающей главным условием обеспечения 

безопасности. 

Формирование у современного водителя культуры безопасности 

вождения выступает первоочередной задачей государства и общества. В ходе 

поиска наиболее эффективных путей и методов формирования культуры 

вождения мы натолкнулись на ряд проблем, препятствующих и сдерживающих 

работу в данном направлении.  

Главная проблема в отсутствии целенаправленного комплексного 

подхода в воспитании культуры безопасности вождения на всех уровнях 

воспитания, становления и формирования личности в системе «личность – 

общество – государство». 

Утвержденная приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации программа профессиональной подготовки водителей, 

на сегодняшний день, не обеспечивает учёт индивидуальных психолого-

физиологических характеристик будущих водителей транспортных средств, 

которые является основой формирования профессионально важных качество, 

а именно культуры безопасного вождения [2]. 

Чтобы повысить уровень культуры вождения в России и эффективность 

дорожного регулирования, необходимо не ужесточать санкции и вводить новые 

способы регистрации правонарушений, а работать в направлении повышения 

качества и уровня обучения водителей в образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку водителей. 
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В настоящее время существующая система подготовки водителей 

использует методы «натаскивания» на решение ситуационных задач и не 

способствует формированию индивидуально-личностных особенностей 

водителя и их поведения, включающих в себя не только знания и исполнение ПДД, 

но и способы решения дорожно транспортных задач, формы общения 

участников дорожного движения и т.д. Основной упор, при решении проблем 

снижения аварийности, делается на повышение ответственности водителей, т.е. 

проблема снижения аварийности решается только административными 

способами воздействия. При этом фактически не уделяется внимание 

психофизиологическим особенностям личности будущих водителей и их роли в 

процессе обучения управлению автомобилем [3]. 

В связи с тем, что появляется все больше фактов, подтверждающих 

взаимосвязь между психофизиологическими особенностями личности водителя 

и аварийностью на дорогах, становится актуальным вопрос о проведении в 

образовательных учреждения, специализирующихся на подготовке водителей, 

исследований и развитии профессионально важных качеств у всех кандидатов 

в водители. Каждая из причин ДТП, указываемых в настоящее время органами 

ГИБДД, на самом деле имеет «скрытую» область, не лежащую на поверхности 

явлений, требующую для выявления специального психологического 

исследования водительской деятельности. Очевидно, что процесс исследований 

профессионально важных качеств следует начать с подготовки водителей, т.е. 

проводить подобные исследования в образовательных организациях, 

занимающихся подготовкой водителей, на начальном этапе обучения [4].  

В развитии обозначенной нами проблемы не последнюю роль играют 

недостатки воспитания и социализации подрастающего поколения, эффект 

«разрыва поколений» отцов и детей, вследствие чего молодежь, получая 

водительское удостоверение, злоупотребляет этим, зачастую не уважает и не 

принимает во внимание других участников дорожного движения.  

Не на всех этапах становления личности и не во всех образовательных 

учреждениях дошкольного, общего и профессионального образования 

целенаправленно и на должном уровне проводят мероприятия, направленные 

на воспитание общей культуры, а также культуры безопасного поведения на 

дороге. Формирования у школьников сознательного и ответственного отношения 

к вопросам личной безопасности и безопасности, окружающих является 

воспитание у них общепризнанных нравственных норм поведения. 

Формирование этих норм и правил поведения школьников является основой 

воспитания культуры безопасности, одной из первейших задач 

образовательного учреждения. 

Социокультурный кризис российского общества приводит к 

возникновению массовых сообществ агрессивных водителей, лозунги которых 

сами по себе являются вызовом для общества: «моя жизнь – мои правила», «мне 

плевать на всех, гоняю, как хочу» и т.п. Данные сообщества выступают не только 

фактором риска и дестабилизации ситуации на дорогах, но и своего рода 

«вызовом» законопослушным, воспитанным, вежливым людям. Влияние 

сообществ агрессивных водителей на подрастающее поколение крайне 

негативно. Модели поведения, которые они пропагандируют среди россиян, 

ведут к криминализации сознания и социальных практик – как на автомобильных 

дорогах, так и за их пределами [5]. 

Безнаказанность отдельных водителей престижных и дорогих 

транспортных средств, часто открыто демонстрирующих свои возможности 

нарушения установленных Правил дорожного движения, противопоставляя себя 

существующим правовым нормам и отрицательно влияющие на состояние 

безопасности дорожного движения. Как показывает практика, нередко 

провокационное поведение водителей престижных транспортных средств 

сопровождается пересечением сплошной линии разметки, проездом на 
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красный сигнал светофора, резким маневрированием в плотном потоке 

автомобилей, значительным превышением установленной скорости. Дерзкая 

манера управления транспортным средством, воспринимается ими как 

своеобразная игра, правилом которой выступает постулат «что другим не 

разрешено, то мне безнаказанно позволено». Иначе говоря, подобная манера 

вождения значительно выходит за рамки правовых норм и в ряде случаев может 

привести к крайне неблагоприятному результату на дороге [6]. 

В общий анализ ДТП, происходящих на российских дорогах, не вводят 

незначительные и мелкие ДТП, без серьезного повреждения имущества и 

причинения вреда здоровью, происходящие в основном по причине низкой 

культуры вождения со стороны водителей. Достаточно часто такие дорожные 

происшествия разрешаются без участия сотрудников полиции и без составления 

европротокола, при обоюдном согласии обоих водителей. Разрешенное таким 

образом ДТП, в базе данных не учитывается, соответственно сведения о причинах 

такого дорожного происшествия в общий учет аварийности не входят, что ведет 

к сокрытию, как самого ДТП, так и его истинных причин. Такое поведение 

водителей способствует безнаказанности нарушителей ПДД и не как не 

формирует культуру безопасности вождения.  

Проанализировав особенности российской правовой действительности 

и мероприятия, проводимые с целью повышения уровня культуры водителей, 

целесообразно будет применение следующих мер по регулированию 

изложенных проблем: 

1. Проведение мероприятий по пропаганде культуры и безопасности 

дорожного движения в целях осознания обществом того, что безопасность 

дорожного движения является важнейшей проблемой, от решения которой 

зависит безопасность каждого участника дорожного движения.  

2. Проведение целенаправленной психологической работы в 

образовательных учреждениях, занимающихся подготовкой водителей, 

способствующей быстрой и эффективной адаптации неопытных водителей, 

знанию возможных психофизиологических особенностей поведения участников 

движения, их проявлений в дорожном движении. 

3. Развитие системы видеонаблюдения на аварийных участках дорог, как 

сдерживающего фактора совершения административных правонарушений в 

сфере безопасности дорожного движения. 

4. Использование возможностей средств массовой информации, для 

создания тематических передач и рубрик, продуктов социальной рекламы, 

пропагандирующих культуру безопасности вождения. 

Проблема повышения уровня культуры водителей как участников 

дорожного движения требует комплексного подхода к ее решению. Реализация 

изложенных мер позволит снизить влияние агрессивного вождения на 

безопасность дорожного движения и минимизировать количество дорожно-

транспортных происшествий. 
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ACTUAL PROBLEMS OF EDUCATION OF DRIVING SAFETY CULTURE 

 

The high level of injuries and deaths on Russian roads as a result of road 

accidents indicates shortcomings in the state policy in the field of road safety, the key 

link in which is the driver. Therefore, its preparation, as well as activities that contribute 

to the formation of professionally important driving qualities, should have a 

comprehensive approach of the state scale. 

 

Keywords: safety, driving culture, road accidents, education of driving safety 
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В данной статье рассматривается сущность понятия «социальное 

здоровье», его теория и взаимосвязь с социальной культурой. Рассматриваются 

механизмы влияния социального здоровья на общее здоровье человека, а также 

социальные связи и отношения, которые оказывают на человека позитивное 

социально-регулирующее и мобилизирующее воздействие. 

 

Ключевые слова: личность, социальные механизмы здоровья, 

социальное здоровье, социальная адаптация, общественное развитие, 

факторы социального здоровья, феномен социального здоровья, социально-

культурный подход. 

 

***** 

 

Понятие социального здоровья менее интуитивно и знакомо, чем понятие 

физического или психического здоровья, и все же, наряду с физическим и 

психическим здоровьем, оно составляет один из трех столпов большинства 

определений здоровья. Отчасти это объясняется тем, что социальное здоровье 

может относиться как к характеристике общества, так и к характеристике 

индивида. Общество является здоровым, когда существуют равные возможности 

для всех и доступ для всех к товарам и услугам, необходимым для полноценного 

функционирования в качестве гражданина. Показатели здоровья общества 

могут включать в себя наличие верховенства закона, равенство в распределении 

богатства. 

Социальное здоровье индивидов относится к «тому измерению 

благополучия индивида, которое касается того, как он ладит с другими людьми, 

как другие люди реагируют на него и как он взаимодействует с социальными 

институтами и общественными нравами». Это определение является широким, 

оно включает в себя элементы личности и социальных навыков, отражающие 

социальные нормы и имеет тесную связь с такими понятиями, как 

«благополучие», «приспособление» и «социальное функционирование» [2]. 

Формальное рассмотрение социального здоровья было стимулировано 

в 1947 году его включением в определение здоровья Всемирной организацией 

здравоохранения и вытекающим из этого акцентом на лечении пациентов как 

социальных существ, живущих в сложном социальном контексте. Социальное 

здоровье также стало актуальным с увеличением числа свидетельств того, что те, 

кто хорошо интегрирован в своих общинах, как правило, живут дольше и 

быстрее выздоравливают. И наоборот, социальная изоляция, является одним из 

главных факторов, который влияет на заболевания. Следовательно, социальное 
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здоровье может быть определено в терминах социальной адаптации и 

социальной поддержки. 

Одним из элементов социального здоровья является адаптация, которая 

во многом означает, насколько человек адаптирован к нормам и ролям внутри 

своего сообщества. Определения социального здоровья с точки зрения 

адаптации вытекают из социологии и психиатрии. Это измерение быстро 

становится очень проблематичным, когда мы думаем о людях, которые 

сопротивляются или даже активно борются против социальных норм и 

традиционных ролей во имя коллективного прогресса, прав человека или 

личного счастья. 

В этом случае человек может оказаться отделенным от своего более 

крупного сообщества, такого как страна и ее нормы, этим глубоким разрывом 

во взглядах на жизнь. Но это не обязательно указывает на то, что этот человек 

социально не здоров, так как мы должны посмотреть на его отношения с 

ближайшим сообществом (например, ЛГБТ, феминистки, веганы) и увидеть, как 

он интегрирован в него [1]. 

Плохая социальная адаптация является распространенным показателем 

невротического заболевания, и адаптация может использоваться для 

регистрации результатов лечения, особенно в психотерапии. Адаптация может 

оцениваться субъективно, а может оцениваться с точки зрения выполнения 

человеком социальных ролей — насколько адекватно функционирует человек 

по сравнению с нормальными социальными ожиданиями. Ролевая игра может 

также указывать на влияние инвалидности, приближая концепцию социального 

здоровья к концепции инвалидности, которая относится к социальному 

неблагополучию. 

Кроме того, не существует универсально рекомендуемого количества 

часов в неделю для качественного социального взаимодействия, которое 

подходило бы для каждого типа личности и темперамента. Интровертам, 

очевидно, потребуется гораздо меньше времени, проведенного с другими, чем 

экстравертам. Но здесь важно помнить, что качество и взаимное удовольствие 

важнее количества взаимодействий. 

Взаимная социальная поддержка также обычно рассматривается как 

аспект социального здоровья. Поддержка ослабляет последствия стресса и 

снижает частоту заболеваний. Социальная поддержка также способствует 

позитивной адаптации детей и взрослых и способствует личностному 

росту. Концепция поддержки подчеркивает тему социального здоровья как 

атрибута общества: чувство общности или модное в настоящее время понятие 

социального капитала, которое относится к степени, в которой существует 

чувство взаимного доверия и взаимности в сообществе, является важным 

показателем социального здоровья [7]. 

Существуют различные направления в изучении социального здоровья, а 

именно философское, психологическое и социологическое, последнее для 

нас наиболее важно и заслуживает особого внимания. 

Понятие социологического витализма можно отнести к 

социокультурному направлению изучения социального здоровья, где здоровье 

человека характеризуется как основа формирования, реализации и защиты 

жизненных сил человека, как его способность удовлетворять и развивать свои 

потребности, воспроизводить и улучшать свою жизнь в конкретной социально-

исторической ситуации и географическом пространстве [6]. 

Само по себе социальное здоровье формируется под влиянием 

родителей, друзей, близких людей, коллег, соседей и так далее — то есть 

социальное здоровье напрямую связано с социализацией личности. Принято 

выделять следующие компоненты социального здоровья. 

К основным компонентам социального здоровья относятся следующие 

факторы: 
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1. Уровень нравственности  

2. Система норм, ценностей, установок.  

3.  Уровень самооценки.  

4.  Уровень социальной адаптации.  

5. Уровень социализации.  

6. Уровень социальной активности.  

7. Проявления социального творчества.  

8. Уровень удовлетворенности жизнью.  

9. Стремление к здоровому образу жизни [3]. 

Проанализировав основные компоненты социального здоровья, можно 

обозначить факторы, которые оказывают непосредственное влияние на их 

формирование. Социальное здоровье формируется на протяжении всей жизни 

человека и подвержено влиянию множества факторов, физиологических, 

психологических и социальных. В статье рассматриваются социальные 

факторы, которые влияют на социальное здоровье человека. К ним можно 

отнести: социокультурные и социально-экономические.  

К социокультурным факторам относятся: 1) отношение к собственному 

здоровью; 3) ведение здорового образа жизни; 4) культура здоровья; 5) 

социально полезная активная деятельность; 6) социальная компетентность; 7) 

общественная оценка личности и деятельности человека; 8) адаптация личности; 

9) самооценка личности; 10) внутрисемейные отношения [5].  

Социально-экономический фактор зависит от уровня экономического 

развития страны. Ведь, чем выше уровень экономического развития страны, тем 

выше показатели общественного здоровья и здоровья отдельного человека [4]. 

На здоровье человека, также оказывают большое влияние и механизмы 

социальной регуляции. Механизмы регуляции поведения работают путём 

«психологического заражения», либо через порицание нежелательного 

поведения личности.  

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что социальное 

здоровье в современном обществе находится в подвешенном состоянии. Для 

того чтобы избежать его ухудшения необходимо обратить внимание человека на 

изменение самого себя. Ведь, социальное здоровье индивида определяет то, 

как он будете взаимодействовать со всеми окружающими. Это означает, что он 

косвенно влияет на личные и профессиональные отношения. Плохое 

социальное здоровье означает, что человек изолирует себя от всех окружающих.  
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В статье представлены результаты исследования единичного случая 

когнитивно-поведенческого психологического консультирования курсанта с 

экстремально высоким уровнем авторитарности, связанного с возникновением 

трудностей в построении межличностных отношений с девушками. 

Представлена динамика указанных показателей на основе качественного 

анализа данных, используемая психологом-консультантом.  

 

Ключевые слова: исследование единичного случая, когнитивно-

поведенческое психологическое консультирование, межличностные 

отношения. 

 

***** 

 

Актуальность исследования. Процесс поиска и выбора романтического 

партнера становится наиболее актуальным в студенческие годы. Однако 

существуют такие условия обучения [2], в которых непосредственные контакты с 

противоположным полом сведены к минимуму, например, у курсантов высших 

военных учебных заведений (далее – ВВУЗ). Из-за совокупности особенностей 

обучения, таких как обучение в гендерно гомогенной среде, влияния большого 

количества стрессогенных факторов и предъявления повышенных требований к 

психологическим характеристикам личности, у курсантов могут 

сформироваться иррациональные представления об отношениях с девушками, 

в том числе и романтических [1]. Поэтому курсантам необходимо разделять 

собственное поведение в профессиональной сфере от поведения с 

девушками в межличностных отношениях. 

Представляемое исследование направлено на анализ единичных 

случаев когнитивно-поведенческого психологического консультирования, в 

котором курсантам ВВУЗ помогают преодолеть свои трудности в межличностных 

отношениях с девушками. В рамках исследования представлены качественные 

данные исследования для определения незначительных (не значимых 

статистически) изменений, которые происходят за достаточно короткий период 

совместной работы с клиентом [4, 68]. 

Цель исследования – уточнить эффективность когнитивно-

поведенческого психологического консультирования как средства преодоления 

трудностей курсантов ВВУЗ в межличностных отношениях с девушками на 
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примере анализа единичного случая с использованием качественных методов 

обработки данных исследований.  

Гипотезой эмпирического исследования выступили следующие 

предположения, что когнитивно-поведенческое психологическое 

консультирование является эффективным методом разрешения трудностей 

курсанта ВВУЗ в межличностных отношениях с девушками, что выражается в 

сотрудничестве, дружелюбии, доверии, уверенности в себе, развитом чувстве 

ответственности, отсутствии иррациональных установок и убеждений в 

отношении девушек. 

Данная статья написана в рамках разработки на кафедре 

психологического консультирования Московского государственного областного 

университета одного из приоритетных исследовательских проектов 

«Исследование актуальных проблем теории и практики консультативной 

психологии» [4, 68]. 

Материалы и методы исследования. В представленном исследовании 

единичного случая выбран курсант, который был инициатором психологической 

помощи, с трудностями в построении межличностных отношений с девушками. 

Курсант когнитивно-поведенческого психологического консультирования перед 

началом и после окончания консультативного процесса заполнял 

психодиагностические методики и был предупрежден о том, что процесс 

консультирования будет основан на когнитивно-поведенческом подходе, и все 

сессии будут записываться. Запись консультативных сессий проводилась в 

процессе (с использованием техники рескриптинга) и после их проведения 

(данные этих сессий в статье не представлены). Анализ результатов 

исследования основывался на плане временных серий с использованием 

количественных и качественных методов обработки информации, полученной от 

курсантов ВВУЗ. В эмпирическом исследовании проявления трудностей в 

межличностных отношениях с девушками приняли участие 28 человек (курсанты 

Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, в 

возрасте 21-28 лет). Экспериментальное исследование проводилось с 2020 по 

2021 год. Данные о предпосылках возникновения трудностей в межличностных 

отношениях с девушками были собраны посредством следующих 

психодиагностических методик: методики интерперсональной диагностики 

межличностных отношений (Т. Лири); методики «Субъективная оценка 

межличностных отношений» С. В. Духновского; методики «Тест описания 

поведения Томаса» (адаптированный Н. В. Гришиной), метода категоризации 

значений текста сессий [3]. 

Схема исследования. Основным критерием возникновения трудностей в 

межличностных отношениях с девушками и распределения участников 

исследования по группам выступил уровень авторитарности (по методике 

диагностики межличностных отношений Т. Лири). 20 участникам исследования с 

экстремально высоким и высоким уровнем авторитарности было предложено 

пройти психологическое консультирование. Для реализации 

экспериментального исследования – 7 курсантов, которые дали согласие на 

участие в психологическом консультировании составили экспериментальную 

группу (ЭГ), а участники исследования с экстремально высоким и высоким 

уровнем авторитарности (n = 13) вошли в контрольную (КГ). Из 7 курсантов, 

вошедших в ЭГ, только 2 дали согласие на использование записей сессий 

кроме консультирования и использование их в исследовании. 

В исследовании были выделены количественные показатели – показатели 

шкал психодиагностических методик и качественные показатели – слова и 

словосочетания о трудностях в построении межличностных отношений с 

девушками, которые курсанты упоминали при описании своего состояния и 

своих отношений в рассказах и ответах на вопросы в течение консультативных 

сессий. 
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В качестве экспериментального воздействия выступило когнитивно-

поведенческое психологическое консультирование [7], которое проводилось на 

основе теоретических и практических положений, изложенных А. Беком и А. 

Эллисом. В основании обоих подходов лежит представление о том, что 

эмоциональный отклик на ситуацию во многом определяется мыслями об этой 

ситуации [6, 107]. Осознание курсантом правил неадекватной обработки 

информации и замена их правильными – таковы задачи психолога-консультанта 

[5]. Консультативные сессии проводились по 60 минут при непосредственном 

взаимодействии с курсантом (1 раз в неделю). 

В качестве независимой переменной выступало воздействие 

посредством когнитивно-поведенческого психологического консультирования с 

целью снижения уровня авторитарности у курсантов ВВУЗ, связанного с 

возникновением трудностей в построении межличностных отношений с 

девушками. 

В качестве зависимых переменных выступали: 

– авторитарность, как основной показатель, связанный с запросом 

курсантов. Авторитарность характеризуется стремлением подчинять и подавлять 

окружающих (индикаторы: агрессивность, завышенная самооценка, 

склонность к диктаторству, стереотипы в поведении, шаблонные высказывания). 

– гармоничность/дисгармоничность межличностных отношений, которая 

оценивается по методике С. В. Духновского, где индикаторами выступают 

напряженность, отчужденность, конфликтность и агрессивность между людьми. 

Также было бы некорректно утверждать, что гармония в отношениях возможна 

только при отсутствии конфликтов. Как раз наоборот, наличие конфликтов есть 

неотъемлемая часть межличностных отношений, они выступают индикаторами 

дистанции в межличностных отношениях [3]. Стратегии поведения в конфликтной 

ситуации у курсантов оцениваются по методике «Тест описания поведения 

Томаса» (адаптированный Н. В. Гришиной). 

В качестве техники обработки качественной информации выбран метод 

категоризация значений, позволяющий оценить проявление выделенных 

категорий в тексте записи сессии, которые кодируются консультантом исходя из 

цели исследования. Длинные предложения в тексте сводятся к простым 

категориям типа «+» или «-» (наличие или отсутствие явления) [4, 71], которые в 

нашем случае – показатели авторитарности и 

гармоничности/дисгармоничности межличностных отношений с девушками у 

курсантов ВВУЗ.  

В качестве показателей исследуемых категорий определены (см. табл. 

1а и 1б) [4]: 

 

Таблица 1 - Показатели для категории «авторитарность» 

 

Индикатор (слова, словосочетание) 

– (существительные, 

прилагательные, глаголы) 

Слова и словосочетания, 

высказанные курсантом в 

отношении: 

себя (3 

балла) 

девушек 

(2 балла) 

отрицание 

(1 балл) 

высказывания о напряжении, 

агрессии, раздражении, 

оскорблении, осуждении, 

моральном неодобрении, 

внушении, высказывания о 

насмешках, унижении, чрезмерное 

выделение недостатков, подавлении 

воли и желаний, перенос аффекта 
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Таблица 2 - Показатели для категории 

«гармоничность/дисгармоничность межличностных отношений» 

 

 

Индикатор (слова, словосочетание) – 

(существительные, прилагательные, 

глаголы) 

Слова и словосочетания, 

высказанные курсантом в 

отношении: 

себя (3 

балла) 

девушек 

(2 балла) 

отрицание 

(1 балл) 

положительные эмоции, разговоры, 

действия (радость, удовлетворение, 

нежность, любовь, доброе, хорошее и 

т.п.) 

   

отрицательные эмоции, разговоры, 

действия (напряжение, агрессия, ужас, 

негатив, презрение и т.п.) 

   

 

Результаты исследования. По методике диагностики межличностных 

отношений Т. Лири получены следующие данные: экстремально высокий 

уровень авторитарности отмечен у 6 участников исследования (21,4 %); высокий 

уровень – 14 курсантов (50 %); средний уровень – 7 курсантов (25 %); низкий 

уровень – 1 курсант (3,6 %). С участниками ЭГ было проведено когнитивно-

поведенческое психологическое консультирование. Данные представлены о 

курсанте, который дал согласие на использование данных, полученных в 

психологическом консультировании в исследовании – курсант М., холост, 28 лет, 

с экстремально высоким уровнем авторитарности продолжительностью 2,5 

месяца (10 сессий). 

Качественный анализ материала сессий когнитивно-поведенческого 

психологического консультирования курсанта ВВУЗ (см. табл. 3) [4]. 

 

Таблица 2 - Количественные показатели  

высказываний курсанта 

 

категория показат

ели 

номера сессий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

 

 

 

авторитарность 

себя (3 

балла) 

1

5 

18 13 13 11 8 6 9 7 6 

девушек 

(2 

балла) 

9 11 14 13 9 7 6 5 4 2 

отрицан

ие (1 

балл) 

6 10 8 6 5 3 3 1 0 0 

среднее 1

0 

13 11.7 10

,7 

8,

3 

6 5 5 3,7 2

,

7 

 

 

дисгармонично

сть 

себя (3 

балла) 

1

0 

12 9 6 8 5 5 3 3 1 

девушек 

(2 

балла) 

1

4 

12 11 9 9 6 4 2 1 1 
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межличностных 

отношений 

отрицан
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Для наглядности динамика показателей авторитарности и 

гармоничности/дисгармоничности межличностных отношений представлена 

на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика уровня авторитарности и 

гармоничности/дисгармоничности межличностных отношений у курсанта ВВУЗ 

 

Обсуждение результатов исследования. Результаты исследования 

показали, что качественный анализ динамики уровня авторитарности и 

гармоничности/дисгармоничности межличностных отношений у курсанта 

когнитивно-поведенческого психологического консультирования позволяет 

оценить значительные изменения в процессе консультирования. Курсант 

приходит к пониманию того, что в построении межличностных отношений с 

противоположным полом нужно быть ласковым и нежным, проявлять 

собственные чувства, говорить о своих желаниях и уметь защитить собственные 

границы, а не только постоять за девушку. Курсант осознает, что модель 

поведения в профессиональной сфере иная, чем модель поведения с 

девушкой. 

Результаты по методике С. В. Духновского показали, что у курсанта с 

экстремально высоким уровнем авторитарности более выражены следующие 

тенденции: 

– определены высокие показатели по шкале «конфликтность в 

отношениях», что предполагает наличие противоречий, противостояния, 

противоборства между людьми, наличие иррациональной установки, что «Жизнь 

– это борьба против всех». 

– высокие показатели по шкале «агрессия в отношениях» предполагают 

стремление подчинить себе других, доминировать над ними. Также проявляется 

резкость, грубость в отношениях (как в вербальной, так и невербальной форме), 

косвенная агрессия. 

Результаты по методике «Тест описания поведения Томаса» 

(адаптированный Н. В. Гришиной) показали, что у курсанта с экстремально 

высоким уровнем авторитарности преобладает такой стиль поведения в 

конфликтной ситуации как соперничество – стремление добиться своих 

интересов в ущерб другому. 

Качественный анализ материала сессий когнитивно-поведенческого 

психологического консультирования клиента, представленный по критериям, 

позволяет отметить, что в рамках когнитивно-поведенческой терапии психолог-

консультант способствует инсайту – процессу установления связи между 

жизненными событиями и психологическими реакциями, который направлен на 

раскрытие значения, которое курсант придает внешнему окружению и 

внутренним ощущениям, а также способствует структурным изменениям в 
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личности, чтобы курсант соответствовал требованиям окружения и находился в 

большей гармонии с собственными потребностями. 

Выводы: 

1. Проведенное исследование единичного случая подтвердило, что 

когнитивно-поведенческое психологическое консультирование является 

эффективным методом разрешения трудностей курсанта ВВУЗ в 

межличностных отношениях с девушками, что выражается в снижении уровня 

авторитарности и замене деструктивной стратегии поведения (соперничество) 

на конструктивную (сотрудничество). 

2. Применение методов качественного анализа данных, полученных с 

помощью записей сессий психологического консультирования, позволяет 

определить значимые изменения в проявлении трудностей в межличностных 

отношениях с девушками у курсанта ВВУЗ, а также оценить микроизменения 

качественных показателей, проявляющихся в описании сложных отношений с 

ними, при достаточно непродолжительном времени нахождения в 

психотерапевтических отношениях. 

3. Направлением дальнейшего исследования изучаемой в статье темы 

может стать внедрение модели когнитивно-поведенческой терапии в процесс 

оказания психологической помощи курсантам ВВУЗ, с целью всестороннего и 

фундаментального изучения ее эффективности. 
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The article presents the results of a study of a single case of cognitive-
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ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГРП 

И ЗБС НА СКВАЖИНАХ УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

 

 

Газдиев Амаль Идрисович 

Аспирант, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

 

 

В настоящее время наиболее выработанными гаоконденсатными 

месторождеяними являются сеноманские залежи Вынгапуровского, 

Медвежьего, Ямбургского и Уренгойского месторождений. Разработка данных 

месторождений сопровождается снижением пластового давления, подъемом 

газо-водяного контакта и обводнением призабойной зоны скважин 

конденсационной и пластовой водой. В статье проводится анализ геолого-

промысловых особенностей применения ГРП и ЗБС на скважинах Уренгойского 

месторождения, дается характеристика сеноманских залежей Уренгойского 

месторождения и предлагаются геолого-технические мероприятия по 

поддержанию режима работы газоконденсатных скважин сеноманской 

залежи Уренгойского месторождения. 

 

Ключевые слова: сеноманские и валанжинские залежи газа, 

газоконденсатное месторождение, ГРП, ЗБС. 

 

***** 

 

Промышленная добыча сеноманского газа началась в 1972 году с ввода 

в разработку Медвежьего месторождения, первого в Ямало-Ненецком 

Автономном Округе. Далее в 1978 году вводится в разработку сеноманская 

залежь Уренгойского месторождения, крупнейшая по запасам газа в России. В 

1986 году введено в разработку Ямбургское месторождение Тазовского 

полуострова. В результате в 1992 году добыча газа из сеноманских залежей 

достигла своего исторического максимума и составила 511 млрд. мкуб., из 

которых 427 млрд. м3 или 84 % приходилось на три вышеупомянутых 

месторождения [1]. 

Последующий ввод более мелких по запасам газа месторождений с 

1992 года, позволял удерживать добычу в диапазоне 457 – 497 млрд. м3. Однако в 

результате естественного истощения пластовой энергии и экономических 

причин, годовые отборы постепенно снизились до 431 млрд. м3 в 2010 году, что 

составляет около 80 % от суммарной добычи на территории России. 

Уренгойское месторождение природного газа — крупное газовое 

месторождение, третье в мире по величине пластовых запасов, которые 

превышают 10 триллионов кубических метров (10¹³ м³). 

Общие геологические запасы оцениваются в 16 трлн. м³ природного 

газа. Остаточные геологические запасы составляют 10,5 трлн. м³ природного 

газа и 65,63 % от общих геологических запасов Уренгойского месторождения. 

Уренгойское месторождение по физико-географическому 

районированиюи расположено в северной части Западносибирской 

низменности. В административном отношении оно входит в состав Надымского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. 
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Граница полярного круга проходит между УКПГ 9 и УКПГ 10. 

Территория Уренгойского месторождения представляет собой сильно 

заболоченную равнину. Характерной гидрогеологической особенностью 

является обилие рек, ручьев, озер. Около 50% территории занимают болота, что 

делает ее труднопроходимой, а местами и вовсе непроходимой. Район работ 

находится в зоне распространения многолетнемерзлых пород. 

Непосредственно на Уренгойском месторождении ведется добыча газа, 

конденсата и нефти из сеноманских и валанжинских отложений. 

Разрез Уренгойского месторождения представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 - Карта сеноманской залежи Уренгойского месторождения 
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Рисунок 2 - Геологический разрез Уренгойского месторождения 

 

Под 400-метровым слоем вечной мерзлоты располагаются три этажа 

нефтегазоносности:  

Первый – сеноманский газовый горизонт, который является наиболее 

крупным и играет более важную роль в экономике России. Так, из всего фонда 

2400 скважин УНГКМ 1400 пробурены на сеноман для добычи газа.  

По контуру охватывает три структуры: Уренгойский вал, Песцовое и Ен-

Яхинское поднятия. Эту залежь отделяет от поверхности Земли немногим более 

тысячи метров. Начальное пластовое давление газа 122 атмосферы, а 

температура +31 С. В составе пластового газа преобладает метан (почти 98%). 

Здесь нет опасного сероводорода, крайне малы примеси азота, аргона, гелия, 

углекислого газа [2].  

Отложения характеризуются исключительно благоприятными условиями 

для накопления и сохранения крупных залежей газа. Песчано-алевролитовые 

коллекторы сеномана отличаются высокими емкостными свойствами: открытая 

пористость их 26–34%, проницаемость нередко достигает 3000–6000 мД, 

составляя в среднем 1000–1500 мД. Это и обусловливает очень высокие дебиты 

газа из сеноманских отложений.  

Второй – нефтегазоконденсатные залежи нижнего мела, залегают на 

Уренгойской, Ен-Яхинской, Песцовой, Северо-Уренгойской площадях на 

глубинах 1700–3340 метров. В нем выделяют до 17 нефтегазоконденсатных 

пластов. Газа тут уже не так много, как в верхнем ярусе, зато очень много жидких 

углеводородов – нефти и конденсата. B нижнемеловых отложениях выявлено 

свыше 25 залежей газового конденсата, в том числе 7 c нефтяными оторочками. 

Продуктивные пласты представлены чередованием песчаников, алевролитов и 

аргиллитов c резкой литологической изменчивостью.  

При этом на долю коллекторов приходится 50–70%, на долю глин – 25–50%. 

Глинистые прослои не выдержаны по площади, поэтому все пласты песчано-

алевролитовых коллекторов являются гидродинамически взаимосвязанными. Они 

отличаются высокими емкостными свойствами.  
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Давление не в пример «первому» этажу достаточно высокое – около 300 

атмосфер, да и температура до +97 С.  

На одной из скважин в этих отложениях получен необычный результат: 

суточный дебит составил около полумиллиона кубометров газа и более 200 тонн 

конденсата. Он содержит этан, пропан, бутан. Эффективная мощность 

коллекторов 1,6–69,2 м, мощность глинистых прослоев 2–45 м. Высота залежей 

до 160 м.  

Перспективы третьего этажа (нефтегазоконденсатные залежи 

ачимовской толщи и юры) растут по мере его дальнейшего изучения. Кроме 

того, возможен выход к еще более глубоко залегающему, четвертому, этажу 

газоносности – триас-полеозойскому [3]. 

Возможны осложнения в процессе бурения, например, замерзание 

промывочной жидкости в скважине, а также протаивание и потеря связности в 

рыхлых породах с образованием значительных по объему каверн. В процессе 

эксплуатации скважин отмечается образование песчаных пробок, забивающих 

скважинное оборудование. 

Снижение пластового давления и дебита ухудшают условия выноса 

жидкости и механических примесей с забоя скважин. Накопление воды 

приводит к увеличению фильтрационных сопротивлений, дальнейшему 

снижению продуктивности и в итоге к остановке или так называемому 

«самозадавливанию» скважин. 

Без проведения различных геолого-технических мероприятий, 

направленных на поддержание режима работы «самозадавливающихся» 

скважин, объем низконапорных запасов газа будет возрастать. 

К геолого-техническим мероприятиям по поддержанию режима работы 

газоконденсатных скважин сеноманской залежи Уренгойского месторождения 

относятся: 

 проведение капитального ремонта скважин, включающего 

крепление призабойной зоны пласта и водоизоляционные работы; 

 осуществление ГРП и ЗБС; 

 периодическая продувка скважин с выпуском газа в атмосферу; 

 обработка забоя скважин твердыми и жидкими поверхностно-

активными веществами (ПАВ); 

 замена насосно-компрессорных труб (НКТ) на трубы меньшего 

диаметра; 

 применение плунжерного лифта; 

 использование концентрического лифта; 

 циклическая закачка сухого газа в затрубное пространство; 

 применение модульных компрессорных установок. 

Таким образом, только своевременное применение этих 

апробированных технологий позволяет преодолеть трудности эксплуатации 

выработанных сеноманских газовых залежей Западной Сибири. По нашему 

мнению, именно этим и будет определяться дальнейшее развитие 

отечественной газовой отрасли ближайшее время. 
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GEOLOGICAL AND COMMERCIAL FEATURES OF THE USE OF HYDRAULIC 

FRACTURING AND HYDRAULIC FRACTURING IN THE WELLS OF THE URENGOY FIELD 

 

  

Currently, the most developed gas condensate deposits are the 

Cenomanian deposits of the Vyngapurovskoye, Medvezhye, Yamburgskoye and 

Urengoyskoye fields. The development of these fields is accompanied by a decrease 

in reservoir pressure, an increase in gas-water contact and flooding of the bottom-

hole zone of wells with condensation and reservoir water. The article analyzes the 

geological and commercial features of the use of hydraulic fracturing and hydraulic 

fracturing in the wells of the Urengoy field, describes the Cenomanian deposits of the 

Urengoy field, and suggests geological and technical measures to maintain the 

operating mode of gas condensate wells in the Cenomanian deposit of the Urengoy 

field. 

 

Keywords: cenomanian and valanginian gas deposits, gas condensate field, 

Hydraulic fracturing, side barrel drilling. 
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В статье представлены постановки задач закачка сухого активного ила. В 

НГДУ “Чекмагушнефть” внедрение закачки сухой формы активного ила было 

начато в 1990 г. 

 

Ключевые слова: фильтрация газа, давление, температура, газоносный 

пласт, пористость, проницаемость, дифференциальное уравнение, граничное 

условие, призабойная зона. 

 

***** 

Биореагент представляет собой активный ил очистных сооружений 

микробиологических или гидролизных производств, полученный путем сгущения 

до 20…25 г/дм³ для сушки на распылительных сушилках при температуре не 

более 90 ºС до влажности 10 %. 

Закачка реагента осуществляется через нагнетательные скважины. 

Обработку скважин следует проводить одно- и многократно. Периодичность 

устанавливается по результатам исследований скважин и уточняется в 

ежегодных программах промысловых работ. 

Нефтяные месторождения НГДУ “Чекмагушнефть” Манчаровском 

месторождении характеризуются существенными различиями геолого-

промысловых условий, степени выработанности запасов нефти и 

эффективности применения методов воздействия на пласт. В настоящее время 

естественное падение добычи нефти не компенсируется соответствующим 

приростом геологических запасов за счет открытия новых месторождений, 

альтернативным направлением поддержания добычи нефти на достигнутом 

уровне является широкомасштабное внедрение в практику нефтедобычи 

прогрессивных методов повышения нефтеотдачи пластов [1-4]. 

Одним из таких методов, нашедших широкое применение на 

месторождениях НГДУ “Чекмагушнефть”, является микробиологическое 

воздействие на пласты в различных его модификациях (закачка сухого активного 

ила, избыточного активного ила, биокомплексное воздействие) [5-7]. 

В 1996 г. закачку провели на пяти скважинах Таймурзинского 

месторождения, за отчетный год дополнительная добыча составила лишь 241 т 

нефти, таким же низким оказался переходящий эффект от этих пяти скважин в 

1997 г. – 38 т нефти. Повторная обработка проводилась в 1997 г.  
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Закачка бактерицида F-777 на Юсуповской площади. Сначала в 1996 г. 

закачку проводили по отдельным 25 скважинам участка Юлдуз Юсуповской 

площади, затем воздействовали через КНС-6, КНС-9, КНС-5 и БКНС-11 системы 

ППД полностью на участки Юлдуз и Грем-Ключ Юсуповской площади. За первые 

месяцы 1996 г. Эффект от данной обработки не был выявлен, а в 1997 г. по всему 

переходящему фонду дополнительная добыча от этой обработки составила 

3183 т нефти. В 1997 г. закачивали F-777 в те же объекты, что и в 1996 г. 

Дополнительная добыча нефти составила 2277 

Материалы и методы 

Почти во всех предлагаемых новых физико-химических методах 

обработки скважин и залежей основу применяемых реагентов также составляет 

закачиваемая вода. При термических методах обработки рекомендуется 

закачивать пар и горящий воздух, некоторые авторы предлагают закачивать в 

пласты такие энергичные окислители, как азотная и серная кислота разной 

концентрации, олеум, перекись водорода и др. По-видимому, полностью 

абстрагируясь от того обстоятельства, что нефти как минеральное скопление 

углеводородов в силу особенностей своего состава может существовать в 

земной коре только при сугубо определенных, а именно восстановительных, 

свойствах среды. 

Изучение литературы по аэробному и анаэробному окислению 

нефтей, нефтяных фракций, индивидуальных углеводородов и 

неуглеводородных компонентов и анализ условий распространения и развития 

микроорганизмов в нефтеносных горизонтах позволили Э.М. Юлбарисову 

выбрать основные критерии, необходимые при выработке объекта для 

микробиологического воздействия и наметить наиболее перспективные 

направления использования биохимических процессов для повышения 

эффективности разработки нефтяных месторождений. 

Результаты 

В результате проведения работы по проекту : 

Дополнительный годовой прирост добычи нефти, т = 1657 

Дополнительная прибыль, тыс. Руб = 924,02 

Изменение производительности труда, т/чел = 1,1 
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JUSTIFICATION OF MICROBIOLOGICAL IMPACT ON PRODUCTIVE FORMATION 

AT MANCHAROVSKY DEPOSIT 

 

 

The article presents the problem statements for pumping dry activated 

sludge. In NGDU "Chekmagushneft" the introduction of injection of a dry form of 

activated sludge was started in 1990. 

 

Key words: gas filtration, pressure, temperature, gas-bearing layer, porosity, 

permeability, differential equation, boundary condition, bottomhole zone. 
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В первой половине ХХ века химики работали над созданием эпоксидной 

смолы. Александр Павлович Дианин в 1891 году получил бисфенол А 

(дифенилолпропан, диан) – это один из ключевых компонентов для производства 

эпоксидных смол. Для современников Дианина синтез дифенилолпропана не 

стал заметным событием. Им заинтересовались позже – в 1930-х годах химик П. 

Шлак получил первые промышленные эпоксидные смолы. Немецкий химик 

запатентовал смолу янтарного цвета, которую рекомендовал использовать для 

изготовления зубных протезов. Это направление химических разработок 

оказалось очень перспективным. Промышленное производство эпоксидных 

смол началось в 1947 году [6]. 

Внешне эпоксидная смола напоминает органическое стекло. Изделия 

из нее выглядят необычными. Украшения из эпоксидной смолы обладают 

высокой прочностью. Этот материал имеет перспективы для использования в 

медицине.  

 

Ключевые слова: эпоксидная смола, применение эпоксидной смолы, 

изделия из эпоксидной смолы, фармакопейные растения.  

 

***** 

 

Введение. Синтетические смолы – это продукт химической 

промышленности, который представляет собой высокомолекулярные 

соединения. Они синтезируются в ходе реакций полимеризации и 

поликонденсации [5]. 

Эпоксидная смола - это одна из разновидностей синтетических смол, 

которую используют для производства клеев, лакокрасочных материалов и т.д. В 

чистом виде она не применяется, а приобретает все свои качества при 

смешивании с отвердителем и завершении реакции полимеризации [9]. 

Актуальной данная тема является, так как эпоксидная смола встречается 

нам повсюду. Эпоксидная смола используется в разных сферах нашей жизни. 

Например, в строительстве, судостроении и радиотехнике. Эпоксидная смола 

– универсальный материал, у неё есть перспективы для использования в 
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медицине. Также из эпоксидной смолы можно изготавливать плитки, которые 

можно будет использовать на уроках биологии в качестве изучения каких-либо 

объектов в 3-д формате (например, фармакопейные растения). 

Цель: изучить свойства эпоксидной смолы, ее влияние на окружающую 

среду; узнать о применении эпоксидной смолы в различных областях; создание 

плитки из эпоксидной смолы в домашних условиях.  

Материалы и методы 

Изучение литературы, эксперимент, наблюдение, запись результатов. 

Результаты 

В ходе изучения литературы были изучены свойства и применение 

эпоксидной смолы. Из нее изготавливают различные виды клея, лакокрасочные 

средства, пластмассы, текстолит (стекло- и углепластики), композитные 

материалы, заливочные компаунды, электроизоляционные лаки, и 

пластоцементы, которые используются в качестве взрывозащиты [3]. 

Из стеклоткани с эпоксидной смолой делают корпуса плавсредств, 

которые выдерживают очень сильные удары, различные детали для автомобилей 

и других транспортных средств [3]. 

Эпоксидную смолу можно использовать в протезировании. Например, 

эндопротез коленного сустава с использованием эпоксидной смолы [2]. 

Также эпоксидная смола используется для гидроизоляции пола и стен 

подвальных помещений и бассейнов.  

Сама по себе эпоксидная смола нетоксична и не летуча, однако 

соединения, используемые для её отверждения, являются опасными для здоровья 

[4]. 

При контакте отвердителей с кожей часто возникают такие проблемы, 

поскольку среди них есть раздражители, вызывающие токсическую экзему, и 

сенсибилизаторы, приводящие к развитию аллергического контактного 

дерматита. Алифатические полиаминовые отвердители, кроме того, могут 

вызвать ожоги. При вдыхании небольших количеств паров отвердителей, как 

правило, отравления не происходит (возможны исключения, поэтому в каждом 

конкретном случае лучше свериться с инструкцией), но все они обладают 

неприятным запахом и могут вызывать раздражение верхних дыхательных путей 

[1]. 

Таким образом, при работе с эпоксидной смолой следует принять 

меры, чтобы избежать контакта используемых веществ с кожей. Также в 

помещении вентиляция должна быть максимально возможной для условий, в 

которых проводится работа. Не следует оставлять ёмкости открытыми, даже 

если содержавшееся в них вещество полностью израсходовано, их нужно при 

первой же возможности выбросить. Рабочими перчатками не следует лишний 

раз прикасаться ни к чему, что не связано с выполнением работы. Также следует 

не забывать о правилах и средствах индивидуальной защиты (резиновые 

перчатки, респиратор, очки) [1]. 

После застывания масса совершенно безопасна в эксплуатации, не 

имеет запаха и не выделяет токсичных элементов [1]. 

Для изготовления данных плиток понадобились: пластиковые формы 

(матрицы), эпоксидная смола, отвердитель, фармакопейные растения 

(белена, душица, зверобой, пастушья сумка, пижма, полынь, ромашка, сосна 

с шишкой, тысячелистник, чабрец), фен, мелкозернистая наждачная бумага. 

Фармакопейные лекарственные растения – это официальные растения, 

требования к качеству лекарственного растительного сырья которых изложены в 

соответствующей статье Государственной Фармакопеи или международных 

фармакопей. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё 

изучает одно из направлений фармацевтической науки - фармакогнозия [8]. 

Алгоритм изготовления плиток с фармакопейными растениями из 

эпоксидной смолы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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1. Подготовить пластиковые формы (матрицы); 

2. Смешать эпоксидную смолу ЭД-20 и отвердитель ПЭПА 

(полиэтиленполиамин) в пропорции 1:10 (на 1 часть отвердителя добавить 10 

частей смолы) ; 

3. Залить на дно матрицы 2-3 мм полученной смеси – это будет 

нижним слоем. Для удаления пузырьков воздуха из смолы необходимо 

воспользоваться феном. Слой будет затвердевать в течение суток.  

4. Разместить фармакопейное растение на поверхности нижнего 

слоя; 

5. Заливать смесь, полученную в пункте 2, в несколько слоев, пока 

растение не будет полностью погружено в смолу. Каждый последующий слой 

необходимо заливать после того, как предыдущий слой смеси застынет.  

6. После отверждения смолы необходимо аккуратно извлечь плитку 

из матрицы; 

7. Поместить плитку под пресс (например, под книги) на неделю. 

Это необходимо для того, чтобы при отверждении сохранялась правильная 

форма изделия; 

8. Отшлифовать изделие мелкозернистой наждачной бумагой; 

9. Покрыть плитки лаком.  

 

 
 

Рисунок 1 - Изготовленные плитки с фармакопейными растениями 

(чабрец, полынь, зверобой, тысячелистник, ромашки, пастушья сумка, сосна, 

пижма, душица, белена) 

 

Заключение 

В ходе проведённого исследования было выявлено, что при работе с 

эпоксидной смолой нужно следить за многими факторами (чистота и 

вентиляция в помещении). Во время работы были установлены свойства 

эпоксидной смолы. Данный вид синтетических смол имеет множество способов 

применения.  

Выводы  

- в ходе работы были выявлены области использования эпоксидной 

смолы; 

- у эпоксидной смолы есть перспективы применения в медицине. 

Эпоксидную смолу можно использовать при создании эндопротезов 

(например, коленных суставов); 
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- было изучено влияние эпоксидной смолы на организм. Она не является 

токсичной и работать с ней безопасно, но соединения, используемые для 

отверждения эпоксидной смолы, являются опасными для здоровья; 

- в ходе исследования был установлен алгоритм работы с эпоксидной 

смолой; 

- были созданы плитки из эпоксидной смолы с фармакопейными 

растениями; 

- плитки из эпоксидной смолы с фармакопейными растениями можно 

использовать для наглядного изучения строения растений.  

 

Список использованных источников 

 

1. Вред эпоксидной смолы/ Biodegradation of waste low viscosity 

epoxy resin // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying 

Geology and Mining Exology Management, SGEM. 2017. P. 529-535.(дата 

обращения 10.03.2020) 

2. Импланты для суставов/ Д. И. Мельниченко, И. Г. Романенко, П. В. 

Мельниченко, С. М. Горобец, О. В. Горобец // Протезирование с опорой на 

имплантах// Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», 2019. №6. С. 178-184. 

(дата обращения 05.05.2020) 

3. Области применения эпоксидной и полиэфирной смолы/ 

Ковалёва Е. Г., Радоуцкий В. Ю.// Эпоксидные полимеры в строительстве: 

проблемы и перспективы// Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова, 2011. №2. С. 39-42. (дата 

обращения 10.03.2020) 

4. Правила работы с эпоксидной смолой/ Далин А. Р., Корольков В. 

И., Бобылев В. А., Белохвостов В. М.// Латентная эпоксидная смола для 

теплостойких композитов и клеев// Композитный мир, 2018. №3. С. 40-43. (дата 

обращения 10.03.2020) 

5. Синтетические смолы/ П. А. Глухов, В. С. Писарева, Я. Ю. 

Завражнов, С. С. Сабитов// Синтетические смолы на основе циклогексанона и 

гексаметилентетрамина// Башкирский химический журнал, 2012. №5. С. 25-28. 

(дата обращения 04.05.2020) 

6. Сравнительное исследование композиционных материалов на 

основе диглициловых производных дифенилолметана и дифенилолпропана / 

Кочергин Ю. С., Золотарёва В. В. / Вестник БГТУ им В. Г. Шухова, 2018, №11. С. 91-

97. (дата обращения 11. 09. 2020) 

7. Эксплуатация и безопасность эпоксидной смолы/ Благонравова 

А. А., Непомнящий А. И.// Лаковые эпоксидные смолы// М. – «Химия», 1970. С. 

248. (дата обращения 15.04.2020) 

8. Химическая классификация фармакопейных растений как 

методологическая основа стандартизации лекарственного растительного сырья 

/ В. А. Куркин / The Journal of scientific articles “Health and Education Millennium”, 

2016. Vol. 18. №12. С. 135-137 (дата обращения 14.02.2021) 

9. Эпоксидная смола/ Воробьев А. // Эпоксидные смолы// 

Компоненты и технологии, 2003. №8. С. 170-173 (дата обращения 10.03.2020)  

 

***** 

 

Synthetic resins, production of epoxy resin tiles 

using pharmacopoeial herbs 

 

In the first half of the twentieth century, chemists worked on the development 

of epoxy resin. Alexander Pavlovich Dianin obtained bisphenol A (diphenylolpropane, 

dian) in 1891, one of the key components for the production of epoxy resins. For 

Dianin's contemporaries, the synthesis of diphenylolpropane was not a notable event. 
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It became of interest later - in 1930s chemist P. Schlack obtained the first commercial 

epoxy resins. The German chemist patented an amber-coloured resin that he 

recommended for use in the manufacture of dentures. This direction of chemical 

development proved to be very promising. Industrial production of epoxy resins 

began in 1947.  

Outwardly epoxy resin resembles organic glass. It makes products made of it 

look unusual. Jewellery made of epoxy resin is highly durable. The material has 

prospects for medical applications. 

 

Keywords: epoxy resin, application of epoxy resin, epoxy resin products, 

pharmacopoeial herbs.  
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Увeличeниe тoкa короткое замыкание (к.з.) зa cчeт пoдпитки oт 

cинxpoнныx и acинxpoнныx двигaтeлeй пpoявляeтcязaмeтнo в тexcлyчaяx, кoгдa 

мoщный двигaтeльпoдключeн (или гpyппa двигaтeлeй) в нeпocpeдcтвeннoй 

близocти к тoчкe пoвpeждeния. Тaкиe ycлoвия вoзникaют в ycтaнoвкax 3-6 кВ 

coбcтвeнныx нyжд тeплoвыxcтaнций или нa пoдcтaнцияx пpeдпpиятий c 

двигaтeлями 6-10 кВ. Пpи внeзaпнoм тpexфaзнoм к. з. нa зaжимax двигaтeля или 

зa мaлым внeшним coпpoтивлeниeм (нaпpимep, зa кaбeлeм) зa cчeт 

зaпaceннoй элeктpoмaгнитнoй энepгии двигaтeль пocылaeт тoк к мecтy 

пoвpeждeния. Этoт тoк в пpoцecce к. з. y acинxpoннoгo двигaтeля cпaдaeт дo 

нyля, a ycинxpoннoгo - дo ycтaнoвившeгocя знaчeния, oпpeдeляeмoгo тoкoм 

вoзбyждeния. Пoдпиткy oт двигaтeлeй cлeдyeт yчитывaть пpи пpoвepкe aппapaтoв 

и пpoвoдникoв PY 3-10 кВ пo ycлoвиям к. з., a тaкжe пpи pacчeтe peлeйнoй зaщиты 

oбopyдoвaния 3-10 кВ. Для yкaзaнныx цeлeй нaдo знaть cвepxпepexoдный тoк 

двигaтeля , yдapный тoк , пepиoдичecкyю  и 

aпepиoдичecкyю  cocтaвляющиe тoкa в пpoизвoльный мoмeнт t пepexoднoгo 

пpoцecca и в мoмeнт oтключeния к. з. t, т. e. . 

 

Ключeвыe cлoвa: Элeктpичecкийтoк, кopoткoe зaмыкaниe, 

элeктpoдвгитaтeль, cвepxпepexoдный тoк, yдapныйтoк, peaктивнocть, 

cпpoтивлeниe. 

 

***** 

 

Пoлнaя cxeмa зaмeщeния для cxeмы pиc.1 пpeдcтaвлeнa, гдe 

cинxpoнныe двигaтeли oбъeдинeны в oдин эквивaлeнтный cинxpoнный двигaтeль 

c Pн.эк=4*800= 3200 кВт. Гeнepaтopы acлeдoвaтeльнo и блoчныe тpaнcфopмaтopы 

(Pн.эк=4*400=1600 МВA) тaк жe oбъeдиняeм в эквивaлeнтный гeнepaтop c Pн.эк 

=4*300=1200 МВA[2]. 
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Oпpeдeлим coпpoтивлeния cxeмы pиc.2 пpимeнив тoчнoe пpивeдeниe в 

oтнocитeльныx eдиницax. 

Пpинимaeм зa глaвнyю cтyпeнь выcoкoгo нaпpяжeния, т.e. бaзиcнoe 

нaпpяжeниe втopoй cтyпeни paвнo UбII=230кВ. Зa бaзиcнyю мoщнocть 

пpинимaeм Sб=1000МВA, тoгдa пo (1), бaзиcный тoк для втopoй cтyпeни мoжнo 

oпpeдeлить пo выpaжeнию: 

б

б

б
U

S
I




3
       (1) 

 

гдe Uб-бaзиcнoe нaпpяжeниe тoй cтyпeни, гдe oпpeдeляeтcя бaзиcный 

тoк, кВ; Sб - в МВA 

 
Pиcунок 1 -  Cxeмa ЭЭC и pacчeтныeтoчки КЗ 

 

 
 

Pиcунок 2 -  Oбщa яcxeмa зaмeщeния 
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Для cтyпeни II имeeм: 

кА
U

S
I

бII

б
бII 56,2

2303

1000

3








    (2) 

Бaзиcныe нaпpяжeния нa дpyгиx cтyпeняx мoжнo oпpeдeлить пo (1): 

 nбIIбi KKKKUU .....321 
    (3) 

гдe К1;K2;K3…Kn– кoэффициeнт тpaнcфopмaции тpaнcфopмaтopoв 

чepeз кoтopыe нaпpяжeниe Uбi cвязaнo c нaпpяжeниeмUбII: 

кВU бI 64,313
242

330
230 

 

кВUбIII 45,10
242

11
230 

 

кВUбIV 11
230

11
230 

 
Cooтвeтcтвeннo пo фopмyлe (1) бaзиcныe тoки cтyпeни I, III и IV paвны: 

кАIбI 84,1
64,3133

1000





 

кАIбIII 25,55
45,103

1000





 

кАIбIV 49,52
113

1000





 
Peaктивнocть энepгocиcтeмы пo [1] (в oтн.eд): 

)0(
"1*

I

I
Х бI

       (4) 

гдe I”(0) – нaчaльный cвepxпepexoдный тoк энepгocиcтeмы, кA, I”(0) = 13кA: 

1415,0
13

84,1
1* Х

 
В дaльнeйшeм для yпpoщeния oбoзнaчeния индeкc “*” пиcaть нeбyдeм, 

пoдpaзyмeвaя, чтo вce пoлyчeнныe знaчeния coпpoтивлeний дaютcя в 

oтнocитeльныx eдиницax и пpивeдeны к бaзиcным ycлoвиям. Тaкимo бpaзoм: 1Х

=0,1415 

Пo [I, c.235] oпpeдeляeм oтнoшeниeХ1/r1=50, oткyдa aктивнoe 

coпpoтивлeниe энepгocиcтeмы paвнo: 

31
1 1043,9

50

1415,0

50


X

r
 

Peaктивнocть aвтoтpaнcфopмaтopoв oпpeдeлимпo (1): 

 

)(5,0 НкССкВНкВкВ UUUU  
 (5) 

)(5,0 НкВНкССкВкС UUUU  
 

)(5,0 СкВНкСНкВкН UUUU  
 

 

гдe Uкв-c– нaпpяжeниe к. з.oбмoтoк ВН и CН %; SнoмAТ– нoминaльнaя 

мoщнocть aвтoтpaнcфopмaтopa, МВA: 
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%3,7СКВU %70НКВU %60НКСU
тoгдa: 

%65,8)603,770(5,0 КВU
 

%35,1)70603,7(5,0 КСU
 

35,61)3,76070(5,0 кНU
 

3604,0
240

1000

100

65,8

100

%
32 
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бкВ
ВВ

S

SU
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0562,0
240

1000

100

35,1
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%
32 
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бкС
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S

SU
ХХ

 

56,2
240

1000

100

35,61

100

%
32 
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бкН
НН

S

SU
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Aктивнoe coпpoтивлeниe oбмoтoк aвтoтpaнcфopмaтopa oпpeдeлимпo 

(1): 

нАТ

б

н

СкВ

S

S

S

P
rr 


 

32

 (6) 

гдe PкВ-C – пoтepи кopoткoгo зaмыкaния пapы oбмoтoв, ∆PкВ-C = 0,43МВт, 

тoгдa: 

2

32 1075,0
240

1000

240

43,0  rr
 

Peaктивнocть вoздyшныx линий, пo (1). 

2

ср

б
уд

U

S
lXX 

 (7) 

гдe Xyд – индyктивнoecoпpoтивлeниe линии нa 1км длины, Oм/км l-длинa 

линии, км 

Ucp – cpeднee нaпpяжeниe в мecтe ycтaнoвки дaннoй линии, кВ 

Xyд=0,435 Oм/км, тoгдa: 

206,0
230

1000
25435,0

2254 
ср

б
уд

U

S
lXXХ

 

033,0
230

1000
4435,0

22276 
ср

б
уд

U

S
lXХX

 

0164,0
230

1000
2435,0

2231510 
ср

б
уд

U

S
lXХX

 
Aнaлoгичнo пo (1) oпpeдeляeм aктивныe coпpoтивлeния линий[3]: 

2

ср

б
уд

U

S
lrr 

 (8) 

гдe ryд – aктивнoe coпpoтивлeниe линии нa 1км длины, Oм/км 

ryд=0,12 Oм/км 

567,0
230

1000
2512,0

254  rr
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INITIAL SUPER-TRANSIENT AND SHOCK CURRENTS 

 

The increase in the current at the fault point due to the feed from synchronous 

and asynchronous motors is noticeable in cases where a powerful motor (or a group 

of motors) is connected in close proximity to the fault point. Such conditions arise in 

installations of 3-6 kV of own needs of thermal power plants or at substations of 

enterprises with engines of 6-10 kV. In the case of a sudden three-phase short circuit 

at the motor terminals or behind a small external resistance (for example, behind a 

cable), the motor sends current to the damage site due to the stored 

electromagnetic energy. This current is in the process of KZ for an asynchronous motor, 

it drops to zero, and for a synchronous motor, it drops to a steady value determined 

by the excitation current. The feed from the engines should be taken into account 

when checking the devices and conductors of the 3-10 kV RC according to the 

conditions of the short circuit, as well as when calculating the relay protection of the 

3-10 kV equipment. For these purposes, it is necessary to know the super-transient 

current of the motor , shock current , periodic  and aperiodic  the 

components of the current at an arbitrary moment t of the transient process and at 

the moment of switching off the AC t, i.e.. . 

 

Keywords: Electric current, short circuit, electric motor, super-transient 

current, shock current, reactivity, resistance.нa Allbest.ru.  
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНО-ВСЕОБЩЕГО  

В ФИЛОСОФИИ Г.В.Ф.ГЕГЕЛЯ 
 

 

 

Коромыслов Виталий.Валерьевич 

Канд. филос. наук, ФГБОУ ВО «Пермский аграрно-технологический  

университет им. Д.Н. Прянишникова» 

 

 

В статье рассматривается концепция всеобщего у Гегеля. Показывается, 

что он чётко разделяет понятия абстрактно-всеобщего и конкретно-всеобщего. 

Если первое связано с совокупностью общих признаков предметов, то второе – 

связано с законом существования и изменения бесконечного ряда единичных и 

особенных явлений. Отмечаются наиболее интересные идеи Гегеля по 

проблеме всеобщего, которые имеют ценность и для развития современной 

научной мысли. 

 

Ключевые слова: Гегель, абстрактно-всеобщее, конкретно-всеобщее, 

подлинно-всеобщее, объективно-всеобщее.  

 

***** 

 

В последнее время набирают популярность учения, отрицающие 

возможность полноценного познания объективных основ, законов и 

закономерностей мира. Как известно, такие тенденции зарождались во многом 

как реакция на философскую систему Г.В.Ф.Гегеля, на его логоцентризм. 

Однако это как раз тот случай, когда «вместе с водой выплёскивается и 

ребёнок». Помимо высокой абстрактности и идеализма, его учение содержит и 

много ценных моментов, которые актуальны и для современных форм научной 

философии. И прежде всего наиболее интересными выглядят его находки в 

отношении попыток осмысления всеобщих основ мироздания. 

Гегель выдвигает учение о всеобщем как единственно объективной и 

истинной реальности, в лоне которой рождается всё многообразие бытия. При 

этом всеобщее наделяется внеприродным происхождением, отрывается от 

реального многообразия единичных вещей и оказывается противостоящим 

материальному миру. Единичные вещи оказываются лишь продуктом развития 

всеобщего, рождаются из мистифицированной "идеи", предельной 

абстракции, таящей в себе всё многообразие особенного.  

Вся система Гегеля представляет собой развёртывание из собственных 

основ понятия логической идеи из её логически простого, свёрнутого состояния 

в абсолютно полное и завершённое. В конечном счёте, такое состояние 

оказывается совпадающим с изначальным. Весь мир, по Гегелю, есть логическая 

идея в процессе своего развития, т.е. некая объективная мысль, развивающаяся 

по законам логики. Процесс развития этой идеи заключается в её познании 

самой себя, которое выражается в творении конкретных форм бытия, и вместе 

с тем, в их видоизменении в соответствии с ней. 

Логическая идея у Гегеля – это всеобщее, которое определяя само себя, 

порождает всё богатство особенного и единичного. Движение логической идеи 

идёт от абстрактно-всеобщего (чистого бытия) к конкретному, которое в то же 
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время есть также всеобщее, но заключающее в себе всё конкретное, т.е. 

конкретно- всеобщее [3,132].  

Понятие конкретно-всеобщего является одним из крупнейших открытий 

Гегеля. Как отмечает В.В. Орлов: «Он первый в истории человеческой мысли 

понял, что с определённого момента абстрактно-всеобщие понятия, 

исключающие особенное, различия и, следовательно, противоречия, становятся 

мёртвыми, безжизненными. Конкретно-всеобщее понятие включает в себя всё 

содержание абстрактно-всеобщего понятия, но также – своеобразным 

способом – особенное, различия, противоречия» [3, 133]. Однако Гегелю ещё не 

удаётся в полной мере решить проблему способа включения особенного во 

всеобщее. 

Другим выдающимся открытием Гегеля является открытие способности 

всеобщего к развитию. Он впервые понял, что общее и всеобщее способны к 

развитию путём новообразования, "расширения", усложнения, обогащения, 

"сгущения" и "уплотнения" накопленного содержания. Так, он пишет: "… на 

каждой ступени дальнейшего определения всеобщее возвышает всю массу 

своего предыдущего содержания и не только ничего не теряет от своего 

диалектического движения вперёд, не только ничего не оставляет позади себя, но 

несёт с собой всё приобретённое и обогащается и сгущается внутри себя" 

[1,306-307].  

Тем самым Гегель открывает своеобразную всеобщую закономерность 

– закономерность аккумулятивного развития, которая представляет собой суть 

целостного процесса развития. Это открытие является стержневым для 

построения концепции мира как единого закономерного процесса развития. 

Гегель, также как и И.Кант, отличал "подлинно всеобщее" от "просто 

общего". Если "подлинным всеобщим" у него выступала абсолютная идея, то под 

"просто общим" он понимал "абстрактно-всеобщее" как форму человеческого 

представления. Он пишет: «В высшей степени важно, как для познания, так и для 

практического поведения, чтобы мы не смешивали лишь общее с истинно 

всеобщим…» [2, 269]. 

 Гегель отмечает, что "Абстрактно-всеобщее" является лишь вербально 

выраженным тождеством ряда явлений друг другу. Конкретно-всеобщее имеет 

совсем иную природу. Оно связано с самим законом существования и 

изменения бесконечного ряда единичных и особенных явлений. Такое всеобщее 

это уже не просто сходство ряда явлений одно другому, напротив, оно 

осуществляется через различия и противоположности отдельных предметов, 

явлений и индивидуумов, выступает как их внутренний стержень, всеобщий 

механизм, как конкретность. По его выражению подлинно-всеобщее есть "душа 

единичного", т.е. его основание, корень, субстанция [4,303].  

Так, у Гегеля каждое из единичных проявлений, в том числе человеческий 

индивид, осуществляет в способе своего бытия лишь какой-то абстрактный 

момент конкретно-всеобщего. Он пишет: «Отдельный человек, в частности есть 

то, что он представляет собою лишь постольку, поскольку он прежде всего есть 

человек как таковой, поскольку он есть во всеобщем. И это всеобщее… 

проникает собою и заключает внутри себя всё особенное» [2, 283] . 

Однако, тем самым, история человечества у Гегеля представала как 

продукт деятельности "всеобщего субъекта", как процесс реализации его 

всеобщих, абсолютных, навязанных извне для самой действительности целей, 

которые осуществлялись деятельностью этого духа в пассивном мире единичных 

вещей.  

В таком порядке вещей Гегель усматривал свидетельство и 

доказательство объективной реальности всеобщего, а вместе с тем и критерий 

различения "подлинно всеобщего" от просто общего. 

Гегелевская абсолютная идея в своём развёртывании от "начала" до 

"конца", выступает как абсолютное знание и вместе с тем как абсолютное 
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добро. И это вовсе не случайно, так как здесь Гегель схватывает реальный 

момент бытия, а именно, незыблемость, абсолютность глубинных основ 

всеобщего, его фундаментальность для всё усложняющейся действительности. 

Всеобщее в своей основе, оказывается стержнем, фундаментом на базе 

которого разворачиваются конкретные формы бытия. Факт развития всеобщего 

не отрицает наличие его устойчивой сути. Способ развития всеобщего – это его 

движение вглубь, развёртывание богатства его содержания, его бесконечного 

потенциала. 

Гегель находит смысл абсолютной мысли, находящейся в постоянном 

развитии, творении бытия, в её движении к истине и добру. При этом каждая 

последующая ступень её развития оказывается истиной предыдущей. Таким 

образом, истина и добро выступают целью, содержанием и смыслом 

вселенского процесса. Мир, по Гегелю, оказывается бесконечным процессом 

воплощения идеи истины и добра. 

Тождество абсолютной истины (выступающей в качестве всеобщего) и 

абсолютного добра, становится понятным в применении к законам развития 

человеческой сущности. Для человека, общества соблюдение этих законов, 

творение реальности в соответствии с ними равнозначно, в конечном счёте, с 

собственным благоденствием и процветанием. А каждый последующий этап 

развития общества выступает как отражение соответствия творимой ранее 

реальности глубинным законам сущности человека. И в этом смысле, 

прогрессивное развитие общества – это его движение к абсолютной 

истине=добру, олицетворяющими собой концентрированное в человеке 

всеобщее. 

Концепция человека и общества у Гегеля находится в прямой связи с его 

концепцией единого закономерного мирового процесса. Человек и его история 

выступают закономерным этапом этого процесса, выводятся из закономерно 

развивающегося мирового целого. Человек у Гегеля – это логическое следствие 

самой природы идеи, высшая и закономерная ступень её саморазвития. Таким 

образом, являясь вершиной развития абсолютной идеи, человек оказывается 

способен к познанию самой сущности мира, трактуемой Гегелем как 

воплощение и развитие этой идеи.  

Однако понимание мира как духовно-логической сущности, приводит к 

тому, что человек фактически оказывается проявлением логической идеи. Не 

реальный, живой человек является подлинным субъектом истории, а логическая 

идея, в качестве своей ипостаси – субъективности – движет человеком. Отсюда и 

смысл человеческого существования заложен не в самой сути человека как 

человека, а в движущей им субъективности, идущей к своей цели – истине. 

Смысл человеческой жизни оказывается довлеющим над этой жизнью как нечто 

потустороннее для неё. Люди оказываются марионетками в деятельности 

мирового духа, инструментами в его руках. Всеобщее, выведенное из всей 

совокупности единичного и затем положенное в ней в качестве самостоятельной 

сущности, управляющей всем мировым процессом, подавляет свободу 

человека, превращает творческую природу человека в пассивное продолжение 

творческой природы всеобщего духа.  

Тем не менее, следует отметить, что основные посылки гегелевской 

философии приводят к рассмотрению индивида, как существа общественного, 

не обособленного, и ставят всеобщие цели, задачи выше индивидуальных. При 

этом развитие индивидуального, особенного не отрицается развитием 

всеобщего, а находит в развитии последнего опору и поддержку, наилучшее 

условие собственного развития. Так, например, он считал, что государство как 

форма всеобщности «есть единственное условие достижения особенной цели 

и особенного блага».  

Гегель впервые рассматривал индивида как единство всеобщего, 

особенного и единичного, точнее, рассматривал всеобщее и особенное, в 
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качестве моментов становления единичного, а развитие индивидуальности и её 

осознание – в качестве одной из сторон исторического процесса. 

По существу, Гегель вплотную подходит к идее существования 

специфической социальной закономерности, обуславливающей деятельность 

людей и проявляющейся в ней. Обнаруженный Кантом, Шеллингом и другими 

философами факт несовпадения сознательно поставленных целей 

деятельности людей и социальных последствий их действий, расценивается им 

как следствие действия объективных тенденций, заложенных в 

целенаправленной деятельности субъектов. Он развивает мысль Канта, Вико, 

Смита, о том, что разум, сознательно ли или под влиянием страстей, заставляет 

людей служить всеобщему. И чем менее в истории успела восторжествовать 

разумность, тем более мировой разум через собственную "хитрость" 

направляет ход истории к своим целям. Эта гегелевская идея о том, что 

всеобщая воля, в конечном счёте, господствует над всей массой 

индивидуальных воль, содержит в себе догадку о том, что в основе деятельности 

людей лежит некая, неосознаваемая ими объективная закономерность, которой 

нельзя пренебречь, ибо она продиктована самой природой человека. 

К достижениям Гегеля можно также отнести, то, что ему удалось схватить 

три основных наиболее общих объективных закона развития, рассматриваемых 

пока ещё в качестве законов мышления. Большой вклад Гегель внёс в учение о 

категориях, понимание структуры всеобщего в объективном мире. Вся его 

философская система представляет собой развёртывающуюся систему 

категорий, которая является целостной, т.е. замыкается на себе самой. А также 

его достижением является открытие способа развития всеобщего, как развития 

путём самоуглубления. Индивидуальность, таким образом, оказывается 

закономерным результатом развития всеобщего. 

В целом, основной заслугой Гегеля является его диалектическое 

представление о всеобщем, как находящимся в процессе непрерывного 

становления, развития по диалектическим законам. Всеобщее им было 

представлено в структурном виде, отражающем диалектические моменты 

становления действительного мира, в его действительных взаимосвязях, 

взаимозависимостях и взаимопереходах всех явлений, в его тождестве 

противоположностей, вечной смене и движении всех процессов и явлений.  
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THE PROBLEM JF THE OBJECTIVELY-UNIVERSAL 

 IN THE PHILOSOPHY OF G.V.F. HEGEL 

 

 

The article deals with Hegel's concept of the universal. It is shown that he 

clearly separates the concepts of the abstract-universal and the concrete-universal. 

If the first is associated with a set of common features of objects, then the second is 

associated with the law of existence and change of an infinite number of single and 
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special phenomena. The most interesting ideas of Hegel on the problem of the 

universal, which are also valuable for the development of modern scientific thought, 

are noted. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы взаимодействия языка 

и общества. Обозначены новые явления и процессы в языке, отражающие суть 

современного языка и культуры. Приводятся данные по развитию и 

пропагандированию современного русского языка в мире.  

 

Ключевые слова: язык, общество, словарный запас, нация, речь, 

неологизм, коронавирус, феминизм, феминитивы.  

 

***** 

 

Язык – это форма существования сознания. На всех этапах своего 

исторического развития язык неразрывно связан с обществом, в котором 

функционирует речь. В нашем безграничном понимании роли языка в жизни 

человека мы не перестаем замечать тесную связь взаимовлияния языка и речи. 

Чем умнее и глубже человеческие познания, тем смелее и выразительнее 

выглядит язык.  

Каков язык, таково и общество. Через язык человек выражает всю свою 

сущность: мысли, чувства, сознание и т.д. Даже сама общественная жизнь 

определяется нашим языком.  

Мы все привыкли говорить о русском языке как о «великом, могучем и 

правдивом». Однако невозможно не замечать, как скудеет словарный запас 

современного человека, как былое могущество великого русского языка 

разбивается об безграмотность, бедность словарного запаса, грубость и 

невежество, что, к сожалению, является характерными признаками 

современного русского языка. 

 Чем примитивнее, грубее язык, тем беднее и слабее выглядит нация. Как 

говорил Л.Н. Толстой: «Обращаться с языком кое-как – значит мыслить кое-как: 

неточно, приблизительно, неверно» [1].  

В последнее время мы наблюдаем острое противоречие между речью 

письменной, которая остается нормативной, грамотной, правильной, и речью 

устной, которая стала формой повседневного общения. Известный психолог Л. 

Выготский разграничивает слова высокого стиля, среднего и низкого. Высоким 

стилем нужно разговаривать с богом, средним – в повседневном общении, а 

низким стилем только самим с собой. Что мы видим сегодня в нашем 

обществе? Высокого стиля практически не существует, его место занял средний 

стиль, а низким стилем мы позволяем себе выражаться в повседневном 

общении, забывая, что есть внутренняя речь, монолог с самим собой. Мы забыли 

о силе внутреннего голоса, о том, что «Молчание – золото…». Как говорил 
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немецкий философ Ницше: «Чем больше человек молчит, тем больше он 

начинает говорить разумно». 

Все разговоры о языке в последнее время направлены на устную форму 

выражения. В средствах массовой информации сегодня практически не 

существует цензуры. Репортеры с новостных лент позволяют себе грубые 

ошибки в речи, такие как «вАловый национальный продукт», «обеспечЕние 

безопасности», не говоря уже о грубой неформальной лексике, которую 

активно внедряют в наш язык журналисты: устаканиться, беспредел, разрулить, 

заморачиваться и т.д.  

Одним из спорных вопросов современного русского языка остается 

вопрос о количестве и качестве неологизмов, которыми изобилует речь в 

последние десятилетия. Ежегодно в русский язык приходит около 5000 новых слов, 

из которых оседает не менее двух тысяч слов и выражений. Естественно, наука 

идет в ногу со временем, не остается в стороне политика и экономика, культура. 

Новые слова отражают современные явления нашей действительности, и уже 

нельзя обойтись без понятий «демпинг, сейснер, менчендайзер, слайсер». 

Однако столь же необходимы для нашей культуры такие понятия как анбоксинг 

(зафиксированный в фото- и видеосъемке процесс распаковывания товаров), 

бодишейминг (дискриминация людей по тому, как выглядит их тело), вендинг 

(автоматизированная продажа), краудфандинг (привлечение денежных средств 

через интернет-площадки) и др.? 

2020 год является для нас годом, перевернувшим нашу жизнь, наше 

сознание, нашу деятельность. Не остался в стороне и язык. Пандемия COVID-19 

оказала огромное воздействие не только на здравоохранение, экономику, 

политику, не обошла она стороной и этимологию русского языка. В начале 

прошлого года в язык за очень короткий период вошло и прочно осело несколько 

десятков новых слов и выражений. Эти слова стали повседневными даже на 

официальном уровне: «самоизоляция, ковид» – были включены в Оксфордский 

словарь в апреле прошлого года. Другие слова, известные узким специалистам, 

теперь знакомы даже детям: ИВЛ, коронавирус и др.  

Слова начинают приобретать новые значения: «корона» – смертельный 

вирус, «красная зона» – специальное закрытое отделение для больных. 

Расширение словарного запаса неологизмами происходит за счет 

однокоренных слов, способ образования которых отвечает нормам русского 

словообразования: ковидиот – «человек, игнорирующий меры безопасности», 

ковидник – «болеющий вирусом», ковидарность – «солидарность в 

профилактике вируса», коронагедон – «то же, что и армагедон – конец света» – 

все эти примеры встречаются в прессе [2].  

Некоторые слова были переосмыслены и стали популярными именно в 

2020 году. «Социальная дистанция» – термин 1957 года, означает уже не 

отчужденность от остальных людей, а физическое дистанцирование. 

«Самоизоляция» – слово по данным Национального корпуса русского языка 

существует с 1940 года, однако всё это время использовалось в 

психологическом контексте, сейчас стало актуально в значении «воздерживаться 

от прогулок в общественных местах в условиях пандемии».  

Ну и, конечно же, игровые выражения, которые, скорее всего, долго в 

языке не продержатся, однако повеселить успеют: карантикулы (каникулы), 

корониалы (родившиеся в период изоляции дети), коронованная особа 

(переболевший коронавирусом), расхламинго (генеральная уборка) и прочие 

слова: удаленка, дистант, зумить, наружа и т.д.  

Некоторыми из неологизмов мы вполне законно будем пользоваться. 

Остальные же, в конечном счете, исчезнут, приобретут более узкое значение для 

профессиональной речи или останутся на уровне жаргонов.  

Наблюдаемые в последние годы языковые явления можно назвать неким 

индикатором, лакмусовой палочкой, которая отражает общественное 
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сознание. Возьмём, к примеру, течение, которое будоражит Европу в последнее 

десятилетие – феминизм (женское движение за полное уравнение в правах с 

мужчинами). Нельзя считать это явление только социальным или политическим. 

Феминизм распространяется во все сферы общественных отношений. Так, в 

лингвистике набирает оборот новое направление – феминитивы.  

Алия Низамова, сотрудник программы «Гендерные исследования» 

полагает, что господство мужских форм в названиях профессий снижает 

мотивацию женщин к труду и препятствует собственному развитию [3]. В 

русском языке наименование женских профессий известны с давних времен: 

кружевница, банщица, золотодница – эти женские профессии существовали в 

XVII веке. В XIX веке к ним добавляются художница, танцовщица, комедианша, 

актриса. В XX веке происходит расцвет феминитивов: у женщин появляется 

возможность получать образование. Популярными становятся профессии 

телеграфистки, продавщицы, работницы, воспитательницы, учительницы. Так, 

получившая популярность в начале XX века Анна Ахматова просит называть себя 

не поэтом, а поэтессой. Однако с 30-х годов на официальном уровне 

закрепилось уважительное отношение к человеку с использованием мужской 

формы: товарищ секретарь Иванова, работник цеха Самотина и т.д. А с 60-хх 

годов это стало нормой.  

Что предлагает сегодня феминистское движение? На Украине в 

последние годы появляются профессии социологинь и инженерок. Власти этой 

страны разрешили использовать феминитивы на официальном уровне в 

отношении любых профессий. Об этом говорится в приказе Министерства 

развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Конечно, речь идет 

о соседнем государстве. Может ли это прийти в наш язык – естественно. Будут 

ли у нас закреплены такие формы феминитивов как адвокатесса, 

агрономщица, филологиня – покажет время (формы взяты из официальной 

страницы словаря феминитивов – www.feminitives.ru) [4].  

Сохранение и укрепление русского языка должно стать пропагандой 

ценностных ориентиров общества. Нужно представлять, какие нравственные 

позитивные ценности необходимы для того, чтобы не утратилось чувство 

общности в борьбе за национальные приоритеты и самосознание.  

Нет сомнения, что в целом общество осознаёт важную роль сохранения 

и развития русского литературного языка, не перестаёт ценить то богатство и 

красоту, которую нам передали наши великие предки.  

«Необходимо сохранять и совершенствовать свой язык – это громадное 

удовольствие, не меньшее, чем хорошо одеваться», – высказывался Д.С. Лихачев. 

В последние годы государство поддерживает идею развития ценностей, в их 

числе не малую роль отводят сохранению русского национального языка. В 2007 

году создан Фонд «Русский мир», открыто около 99 Центров и 136 Кабинетов 

Русского языка в мире. Около 3000 грандов направлено на поддержку русского 

языка во всем мире. Каждые 4 года проходят конференции МАПРЯЛ 

(Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы), 

при этом площадками для конференции выступают страны, в которых интерес 

к русскому языку возрастает с каждым годом (Болгария, Китай, Испания, 

Казахстан и др.).  

Таким образом, взаимоотношения между языком и обществом должны 

строиться из потребности носителей языка в сохранении своего богатства, 

выраженного словом и в стремлении идти в ногу со временем, не забывая слова 

нашего великого писателя Н.В. Гоголя: «Нет слова, которое бы так вырвалось из-

под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное 

русское слово»!  

  

http://www.feminitives.ru/
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В статье рассмотрен ресурсно-функциональный подход в оценке 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Отмечено, что 

отличительной особенностью данного метода является многогранность, а 

именно исследование объекта сразу с семи разных аспектов: финансово-

экономического, технико-технологического, политико-правового, 

интеллектуального и кадрового, информационного, экологического, а также 

силового. Подтверждено, что при применении данного метода выявляется 

уязвимый сектор, а значит возможен риск возникновения угрозы. 

 

Ключевые слова: ресурсно-функциональный подход, функциональные 

составляющие, экономическая безопасность, служба экономической 

безопасности.  

 

***** 

 

Вопрос экономической безопасности (далее – ЭБ) в последние года 

становится все более актуальным. В мировой экономике пандемия в связи с 

COVID-19 принесла массу непредвиденных затрат, хозяйствующие субъекты 

были вынуждены снизить свою активность, государственный сектор увеличивает 

расходы на помощь пострадавшим.  

По состоянию на середину января 2021 года, число летальных исходов 

COVID-19 перешагнуло отметку в два миллиона, всего случаев заболевания по 

всему миру выявлено 96 миллионов человек. Касательно Российской 

Федерации статистика выявила, что на середину января случаев по заболеванию 

коронавирусом составила 3,6 миллиона человек. Расходы бюджета РФ по 

борьбе с последствиями данного заболевания составят 2 трлн рублей в 2021 г. 

 Помимо пандемии, также присуще и другие угрозы экономическому 

сектору, но несмотря на это, к примеру, внутренний рынок валюты показывает 

стабильную динамику, изменение цен на импортные товары незначителен, 

поэтому не приводит к значимому повышению уровня инфляции, общий уровень 

финансового стресса меньше в сравнении с другими государствами. 

Экономическая безопасность на уровне страны рассматривает вопрос 

защищенности деятельности предприятия, на которые может повлиять ряд 

отрицательных факторов внешней среды. Оперативное устранение угроз и 

приспособленность к существующим условиям, которые не сказываются 
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отрицательно на деятельности компании – это одни из самых важных вопросов 

на сегодняшний день. 

Практически во всех хозяйствующих субъектах, в особенности крупных, 

сейчас есть внутренние отделы или службы, отвечающие за систему ЭБ внутри 

компании. Для достижения наиболее высокого уровня защищенности от 

различных угроз, предприятие обязано держать на контроле обеспечение 

максимальной безопасности основных функциональных составляющих 

системы экономической безопасности предприятия. 

Различные авторы выделяют основные функциональные составляющие 

экономической безопасности предприятия (далее - ЭБП), которые 

представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 5 - Функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия 

 

Существует множество различных методов, которые позволяют оценить 

уровень ЭБП, в данной статье мы рассмотрим один из них, который охватывает 

практически все ресурсы организации, входящие в основные функциональные 

составляющие. 

Метод ресурсно-функционального подхода (далее- РФП) к оценке ЭБП 

предполагает эффективное использование всех ресурсов и стабильное 

финансовое состояние организации в период ее функционирования. В 

соответствии с этим подходом составляющие ЭБ выполняют свои функции, а 

общая цель достигается при выполнении следующих целевых функций: 

1. Функция финансовой эффективности и устойчивости; 

2. Функция технологической и финансовой независимости; 

3. Функция обеспечение защиты конфиденциальной 

информации; 

4. Функция минимизации вредного влияния на окружающую среду; 

5. Функция безопасности работы персонала и капитала 

предприятия; 

6. Функция эффективности работы персонала и эффективность 

использования имущества. [1] 

РФП основывается на гипотезе, что при предотвращении опасности 

неблагоприятных влияний на ЭБП достигается наиболее результативное 

применение корпоративных ресурсов. В основе данного подхода заложена 

оценка уровня ЭБП, осуществляемая путем взвешивания и суммирования 
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отдельных функциональных критериев, которые могут быть определены путем 

сравнения возможной величины ущерба хозяйствующему субъекту и 

эффективности мероприятий по предотвращению такого ущерба. [2]  

Рассмотрим теоретические аспекты на каждом из этапов РФП. 

Этап 1. Анализ и оценка финансовой составляющей - включает 

исследование результатов работы предприятия на основе данных и финансовой 

отчетности, то есть анализ основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Этап 2. Оценка технико-технологической составляющей - оценка 

собственного технологического потенциала, насколько используемое 

оборудование и технологии соответствуют современной действительности, 

определение уровня использования производственных фондов, выявление 

резервов и потенциала развития технологий. 

Этап 3. Оценка политико-правовой составляющей - оценка уровня 

организации работ по ее обеспечению, наличие сотрудников с 

соответствующей квалификацией, ресурсное обеспечение работ, анализ 

бюджета предприятия по политико-правовому обеспечению и эффективности 

принимаемых мер. 

Этап 4. Оценка интеллектуальной и кадровой составляющей. Оценка 

уровня существующего в организации планирования и управления персоналом, 

анализ численного состава, эффективности использования труда, качества 

мотивационной системы, состояния интеллектуального потенциала предприятия 

и возможности развития, а также анализ эффективности принимаемых мер по 

обеспечению интеллектуальной и кадровой составляющей. 

Этап 5. Анализ информационной составляющей. Анализ в области 

соблюдения конфиденциальной информации, наличия утечек информации, 

состояния защищенности компьютерных систем, уровня ресурсного 

обеспечения работы службы, анализ бюджета предприятия на 

информационно-аналитическую деятельность и эффективность принимаемых 

мер по обеспечению информационной безопасности. 

Этап 6. Оценка экологической составляющей. Оценка соответствия 

общемировым систем минимально допустимых содержаний вредных веществ 

в отходах предприятий, а также экологических параметров выпускаемой 

продукции. 

Этап 7. Оценка силовой составляющей. Оценка имеющегося уровня 

обеспечения безопасность имущества и капитала предприятия, наличие 

страхования имущества, физической безопасности сотрудников, анализ 

бюджета по обеспечению силовой составляющей и расчет эффективности 

предпринимаемых мер. 

Метод РФП в оценке ЭБ предприятия предполагает эффективное 

использование всех ресурсов и стабильное финансовое состояние 

организации в период ее функционирования. Рассмотрим данный метод на 

примере Общества с ограниченной ответственностью, название которого 

условно обозначим «Б». Компания открыта менее 4 лет назад, но уже занимает 

одну из лидирующих позиций на рынке металлторговли, выступает надежным 

поставщиком и производителем.  

Результаты ресурсно-функционального подхода на примере ООО «Б» 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1- Сводная информация по примененному РФП  

на примере ООО "Б" 

 
Содержание РФП Вывод 

1.Финансовая функциональная составляющая 

Анализ результатов работы 

предприятия и финансовой 

отчетности, то есть анализ 

основных показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Финансовая диагностика ООО «Б» показала, 

что коэффициент абсолютной и срочной 

ликвидности ниже нормативного, что говорит 

о том, что денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений предприятия 

недостаточно для покрытия краткосрочных 

обязательств. Для улучшения показателей 

ликвидности и платежеспособности 

предприятия необходимо принять меры, 

способствующие увеличению прибыли, 

уменьшению стоимости материальных 

активов и дебиторской задолженности, а 

также оптимизации структуры капитала 

предприятия. Для этого необходимо 

перераспределить оборотные средства 

предприятия. Это поможет увеличить запас 

ликвидных денежных средств и уменьшить 

величину неликвидных производственных 

запасов. 

2.Технико-технологическая функциональная составляющая 

Оценка собственного 

технологического 

потенциала, насколько 

используемое оборудование 

и технологии соответствуют 

современной 

действительности, 

определение уровня 

использования 

производственных фондов, 

выявление резервов и 

потенциала развития 

технологий. 

По проведенному технико-технологическому 

анализу, можно сделать вывод о том, что 

компания использует новейшие 

технологические ресурсы, так как на рынок 

она зашла сравнительно недавно и 

приобрела при этом производственные 

установки последних модификаций. 

3.Политико-правовая функциональная составляющая 

Оценка уровня организации 

работ по ее обеспечению, 

наличие сотрудников с 

соответствующей 

квалификацией, ресурсное 

обеспечение работ, анализ 

бюджета предприятия по 

политико-правовому 

обеспечению и 

эффективности 

принимаемых мер. 

Процесс обеспечения политико-правовой 

составляющей экономической 

безопасности предприятия проводится в 

соответствии с положениями организации. 

Это в первую очередь ситуационный анализ и 

анализ прецедентов. С помощью данного 

анализа обеспечивается высокая 

эффективность в установлении причинно-

следственных связей.  

4.Интеллектуальная и кадровая функциональная составляющая 

Оценка уровня 

существующего в 

организации планирования и 

Интеллектуальная и кадровая составляющая 

ООО «Б» является важным ресурсом. Отдел 

кадров подбирает компетентный персонал, 
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управления персоналом, 

анализ 

Численного состава, 

эффективности 

использования труда, 

качества мотивационной 

системы, состояния 

интеллектуального 

потенциала предприятия и 

возможности развития, а 

также анализ 

эффективности 

принимаемых мер по 

обеспечению 

интеллектуальной и кадровой 

составляющей. 

благодаря внутренней отчетности 

отслеживается эффективность каждого 

сотрудника. По итогам отчетных кварталов 

производится премирование. Применяется 

на постоянной основе практика в обучении 

персонала новым методикам в продажах и 

производится повышение их квалификации 

на соответствующих курсах. 

5.Информационная функциональная составляющая 

Анализ в области 

соблюдения 

конфиденциальной 

информации, наличия утечек 

информации, состояния 

защищенности 

компьютерных систем, 

уровень ресурсного 

обеспечения работы 

службы, анализ бюджета 

предприятия на 

информационно-

аналитическую деятельность 

и эффективность 

принимаемых мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Соответствующие службы предприятия ООО 

«Б» эффективно выполняют определенные 

для них функции, а именно процесс 

создания и защиты информационной 

составляющей экономической 

безопасности. Сбор и анализ информации 

осуществляется компетентными 

сотрудниками в определенные для этого 

сроки. Разработаны соответствующие 

положения по защите конфиденциальной 

информации. Производится надзор за 

действиями персонала. 

6. Экологическая функциональная составляющая 

Оценка соответствия 

общемировым систем 

минимально допустимых 

содержаний вредных 

веществ в отходах 

предприятий, а также 

экологических параметров 

выпускаемой продукции. 

Негативного воздействия в данной 

составляющей не выявлено. 

7.Силовая функциональная составляющая 

Оценка имеющегося уровня 

обеспечения безопасность 

имущества и капитала 

предприятия, наличие 

страхования имущества, 

физической безопасности 

сотрудников, анализ 

бюджета по обеспечению 

силовой составляющей и 

ООО «Б» оптимизировал затраты на меры по 

обеспечению силовой составляющей с 

целью достижения минимального 

приемлемого уровня материального 

ущерба при надежном обеспечении 

физической безопасности сотрудников 

организации, членов их семей и сохранении 

безопасности капиталов и имущества 

организации. 
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расчет эффективности 

предпринимаемых мер. 

  

Исходя из проведенного анализа на основании ресурсно-

функционального подхода можно сделать вывод, что на данный момент в 

финансовой составляющей требуются коррективы. Так как компания была 

открыта сравнительно недавно, обороты при реализации продукции еще не 

вывели ее на уровень достаточной платежеспособности, но по остальным 

функциональным блокам ООО «Б» показало отличный результат. 

Успешная защита организации от угроз экономической безопасности 

зависит от системного подхода к проблеме, предполагающего участие служб в 

целях раннего предотвращения опасности, контроля ситуации. В ООО «Б» 

отсутствует служба экономической безопасности, стоит задуматься об 

формировании данной службы. 

Как мы видим по данным исследования, ресурсно-функциональный 

подход позволил рассмотреть экономическую безопасность общества с разных 

сторон, что говорит о его многогранности. Данный метод подойдет как для 

малых, так и для крупных предприятий. Взяв за основу РФП возможно применение 

по отдельным функциональным составляющим разные виды методов: 

сравнение, анализ с применением математических вычислений и т.п. Также 

данный метод можно считать универсальным, т.к. может быть применен к 

хозяйствующему субъекту независимо от его основного вида деятельности. 
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RESOURCE-FUNCTIONAL APPROACH TO ASSESSING  

THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY 

 

The article considers the resource-functional approach to the assessment of 

economic security of an economic entity. It is noted that the distinctive feature of this 

method is its versatility, namely, the study of the object from seven different aspects 

at once: financial and economic, technical and technological, political and legal, 

intellectual and personnel, information, environmental, and power. It is confirmed 

that when using this method, a vulnerable sector is identified, which means that the 

risk of a threat is possible. 
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В статье проведен процесс разработки финансовых бюджетов 

коммерческих организаций. В то же время была проанализирована специфика 

бизнес-модели кадровых агентств и на ее основе выработана методология для 

разработки качественных бюджетов в условиях неопределенности и риска. 

 

Ключевые слова: финансовый бюджет, бюджет доходов и расходов, 

бюджет движения денежных средств, бюджет аналитического баланса, 

кадровые агентства. 

***** 

 

Все организации осуществляют свою деятельность в условиях 

неопределенности, поскольку каждый день сталкиваются с рисковыми 

ситуациями, которые оказывают влияние на их результаты, перспективы и 

направления развития. Поэтому необходимо в рамках составления финансовых 

бюджетов анализировать взаимоотношение бизнеса с внешней средой, 

учитывать вероятность их хаотических изменений в ту или иную сторону. Кадровые 

агентства не являются исключением и подвержены высокому уровню 

волатильности внешней и внутренней обстановки, их деятельность подвержена 

изменениям внешней среды [4]. 

В международной и отечественной экономической науке процессу 

бюджетирования уделяется большое внимание. В существующих подходах к 

формированию финансовых бюджетов имеется классификация 

бюджетирования, распределяющаяся на макроуровень и микроуровень. 

Финансовый бюджет – это план, отражающий ожидаемые источники 

средств и способы их использования. Финансовый бюджет включает 

капитальные затраты организации и бюджеты ее фондов, а также 

подготовленные соответствующим образом отчеты и аналитическое 

обоснование к ним. Стоит определить цель построения финансовых бюджетов 

хозяйствующего субъекта, которая представляется как обеспечение 

деятельности компании на планируемый период финансовыми ресурсами для 

реализации стратегических целей, стоящими перед компанией [1]. 

По результатам поставленной цели необходимо определить задачи для 

разработки этих бюджетов в организациях: 

1. Прогнозирование финансово-экономического состояния 

организации, которое предполагает анализ стратегических планов, их 

выполнение, учет влияния внутренних и внешних факторов на планируемый 

период, тенденции изменений основных финансово-экономических 
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показателей компании в сравнении с отраслевыми изменениями и 

тенденциями. 

2.  Оценить эффективность работы управленческого аппарата и 

определить реалистичность поставленных стратегических целей, поскольку 

ожидания могут быть завышенными, из-за чего результаты бюджетирования 

оказываются некорректными и не отражают видения всей ситуации, 

происходящей в отчетном периоде.  

3. Также одной из задач бюджетирования становится повышение 

уровня мотивации среди персонала, поскольку по итоговым за отчетный период 

результатам и сравнению бюджетных показателей с фактическими 

выстраивается система материальной мотивации персонала, что в 

особенности отражается в деятельности кадровых агентств. 

4. Контроль за финансовым состоянием компании также является 

одной из ведущих задач бюджетирования, поскольку позволяет вовремя 

отслеживать изменения и определять дальнейшие мероприятия по 

распределению финансовых ресурсов компании. 

5. Разработка бюджета служит для выявления возможных резервов 

повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации, так как построенные бюджеты могут отразить 

возможные финансовые возможности для дальнейшего расширения бизнеса-

процессов. 

На основании проведенного анализа понятия, целей и задач разработки 

финансовых бюджетов составляется документарная отчетность. Результат 

формирования бюджетов осуществляется в виде трех основных видов 

отчетности: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет о 

движении денежных средств. На основании проведенного анализа финансово-

хозяйственной деятельности кадрового агентства можно перейти к определению 

методики разработки финансовых бюджетов кадровых агентств с учетом их 

отраслевой специфики. 

В первую очередь, необходимо определить виды возможных методов, 

которые используются в коммерческих организациях при построении бюджетов. 

Методы, используемые при построении бюджетов: 

Метод «от достигнутого», который заключается в анализе фактических 

финансовых результатов за предыдущие периоды и в построении на их основе 

«приростных» бюджетов. Данный вид относится к числу превалирующих методов, 

поскольку в устоявшемся бизнесе на жизненном цикле можно точнее 

определить  

Бюджеты «с нуля» составляются на основе гипотезы о том, что по данному 

бизнес-процессу бюджет формируется первый раз.  

Бюджеты с проработкой дополнительных вариантов – это среднее звено 

между «приростными» бюджетами и бюджетами с нулевым уровнем, которые 

отличаются от обычных преемственных бюджетов оценкой разных вариантов. 

Детализация проводимой оценки и шаг вариации устанавливаются финальным 

ожидаемым результатом от выполнения намеченного решения [3]. 

Ввиду того, что виды деятельности и виды услуг у кадровых агентств не 

отличаются в последние года, в рамках которых проводится анализ, то метод 

построения бюджета «с нуля» является нерелевантным. Соответственно, в 

превалирующих случаях будет использоваться в дальнейшем метод «от 

достигнутого». 

На основании вышеизложенной методологии можно сформировать 

конкретизированные этапы. Этапы для разработки бюджета аналитического 

баланса кадрового агентства представлены на Рисунке 1. 



 

~ 151 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы разработки финансовых бюджетов кадровых агентств 

 

Данная методология осуществляется с использованием инструментария 

финансового анализа. В финансовом контроле существуют методы, которые 

позволяют оценить уровень финансового состояния организации. Однако, 

необходимо анализировать более тщательно информацию.  

Также было отмечено выше в методологии учет нефинансовых факторов 

при бюджетировании. Это связано с тем, что инициативы в области устойчивого 

развития остаются в авангарде стремлений к позитивным изменениям в мире и 

на рабочем месте, вследствие чего необходимо определять цели и учитывать 

нефинансовые факторы, которые помогают решать экологические и 

социальные проблемы в мире, добавляя ценность заинтересованным сторонам 

[2]. По проведенному анализу кадровые агентства лишь с 2019 года начали 

уделять внимание нефинансовым факторам и стремиться привести свою 

деятельность в соответствие с целями в области устойчивого развития. В рамках 

поддержания инициатив организуются процессы и процедуры для 

упреждающего продвижения устойчивого развития, что приводит к повышению 

производительности и показателей в процессах внешней оценки. 

Исходя из всего вышеизложенного в данной статье, была разработана 

методика построения финансовых бюджетов кадровых агентств и их 

обоснования. Были предложены этапы разработки бюджета аналитического 

1.План-факт анализ полученных результатов и корректировка бюджета.

1.Оценка степени влияния ESG-факторов на финансовые результаты 
бюджета кадрового агентства.

1.Построение эконометрической модели для отбора ключевых факторов 
устойчивого развития (экзогенных и эндогенных) кадрового агентства.

1.Анализ основных нефинансовых показателей для оценки их влияния на 
финансовые результаты.

1.Проведение разработки финансовых бюджетов кадровых агентств без 
учета факторов устойчивого развития.

1.Определение основных параметров и ограничений для разработки 
финансовых бюджетов.

1.Проведение ретроспективного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности кадрового агентства.

Проведение анализа отрасли с целью выявления возможных рисков и 
направлений развития для организации.
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баланса кадровых агентств. В результате должны получиться построенные 

бюджеты кадровых агентств. 
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commercial organizations. Also, the specificity of the business model of recruiting 

agencies was analyzed and a methodology was represented on its basis for 

developing high-quality budgets in conditions of uncertainty and risk. 
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В статье проведен анализ влияния пандемии новой коронавирусной 

инфекции на состояние отечественных предприятий в контексте 

корпоративного банкротства, представлен краткий обзор статистических 

показателей демографии отечественных организаций, исследованы 

статистические данные о результатах процедур в делах о банкротстве 

юридических лиц в динамике за последние насколько лет.  

 

Ключевые слова: корпоративное банкротство, банкротство 

юридических лиц, отложенное банкротство, мораторий на банкротство, 

пандемия, демография организаций. 

 

***** 

 

В основе развития рыночных процессов и систем неискоренимо 

заложен циклический принцип развития. Хозяйствующий субъект, как 

институциональная единица, в рамках постоянно меняющихся условий 

внутренней и внешней среды перманентно вынужден адаптировать свою 

деятельность к условиям деловой и производственной неопределенности, искать 

эффективные управленческие решения, способные давать адекватный ответ на 

кризисные ситуации. Одним из индикаторов реакции частного сектора на 

рыночную турбулентность является институт корпоративного банкротства. 

Кризис, спровоцированный пандемией новой коронавирусной 

инфекцией, привел к беспрецедентному замедлению темпов роста отраслевых 

рынков. Сокращение объемов потребления домохозяйств и перебои в цепочках 

создания добавленной стоимости нанесли как мировым, так и отечественным 

компаниям серьезный удар: резкое снижение доходов привело к росту объемов 

корпоративной задолженности, существенному снижению 

платежеспособности бизнеса и увеличению числа платежных дефолтов.  

На протяжении последних лет в отечественной деловой среде вполне 

однозначно была намечена тенденция к сокращению предприятий-банкротов 

(см.таб.1). В условиях пандемии волну банкротств в России также удалось 

сдержать: число корпоративных банкротств в 2020г. оказалось на 19,9% ниже, 

чем было зафиксировано в 2019 г. [2].  
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Таблица 1 – Динамика судебных решений связанных  

с банкротством отечественных организаций 

 

Количество судебных 

решений… 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

...о признании должника 

банкротом  
12 549 13 541 13 117 12 401 9 931 

...о введении наблюдения 
10 487 11 495 10 547 10 134 7 775 

...о введении внешнего 

управления 
372 363 278 209 150 

... о завершении 

конкурсного 

производства 

6 112 6 759 7 260 7 624 6 650 

 

Причина снижения имеет в своей основе явление не совсем 

естественного экономического происхождения и обусловлена мораторием, 

действующим в период с 6 апреля 2020г. по 7 января 2021г.[4]. Действия 

моратория распространялись на организации и ИП, включённые в перечень 

наиболее пострадавших отраслей экономики, а также организации, 

включенные в перечень системообразующих и стратегических.  

С момента введения моратория должнику не начислялась неустойка и 

санкции за просрочку платежей, приостанавливалось исполнительное 

производство по имущественным взысканиям. В условиях моратория ранее 

наложенный арест на имущество не подлежал аннулированию, но вступал в 

силу запрет на взыскание заложенного имущества. В случае, если должник 

самостоятельно подал документы на оформление банкротства в период 

действия моратория, заключение мирового соглашения было упрощено: 

достаточно большинства голосов присутствующих на общем собрании 

кредиторов[4]. Суть подобной меры сводится к приостановлению приема 

заявлений о банкротстве должника со стороны кредиторов. 

Подобную меру нельзя считать полноправной модификацией 

процедуры банкротства, но с уверенностью данное явление можно назвать 

мерой превентивного макроэкономического воздействия со стороны 

государства, в рамках попытки стабилизировать ситуацию и предотвратить волну 

массовой ликвидации предприятий со всеми вытекающими последствиями. 

Принятая мера имеет и обратный эффект, что со временем может привести к 

явлению «отложенного банкротства», с которым отечественной деловой жизни 

предстоит столкнуться по итогам 2021г. (см. рисунок 1) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика цепных приростов показателя корпоративного 

банкротства отечественных организаций, в % 
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На фоне реальной угрозы отложенного банкротства, масштаб 

потенциальной угрозы приобретает тенденция, вот уже несколько лет 

намеченная из года в год: увеличивается количество ликвидируемых 

отечественных компаний, которые в силу объективных причин не нашли путей 

развития в сложившихся кризисных обстоятельствах. Кроме того, соотношение 

официально ликвидированных организаций существенно превышает 

количество официально зарегистрированных - речь идет об угрозе демографии 

отечественных компаний, что находит прямое статистическое подтверждение и 

характеризуется одинаково отрицательным трендом, как для коэффициента 

рождаемости организаций, так и для коэффициента ликвидации организаций 

(см. рисунок 2) [1].  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика цепных приростов коэффициентов 

рождаемости и ликвидации организаций (на 1000 организаций), в % 

 

На микроэкономическом уровне упомянутое свидетельствует о 

необходимости разработки и совершенствования мер финансового 

оздоровления посредством реализации оперативных и стратегических 

мероприятий в рамках реактивного и антиципативного антикризисного 

менеджмента, а также о совершенствовании практических методик по оценке 

эффективности и результативности внедрения подобных мер [5]. 

На макроэкономическом уровне решение проблемы преодоления 

кризиса отечественными компаниями на стадии банкротства лежит глубже и не 

столь однозначно. Так как коронавирусный кризис сопровождается высоким 

уровнем непредсказуемости и медленными темпами восстановления деловой 

активности, на фоне меняющейся эпидемиологической ситуации законодатели 

разных стран (в том числе и отечественные) снова обратили внимание на 

регулирование банкротства как эффективный инструмент сохранения 

целостности и экономической ценности компаний, ввиду чего обусловлена 

необходимость «либерализации» законодательства о банкротстве в отношении 

компаний-должников [3]. По мнению коллектива авторов Центра, 

макроэкономических исследовании ̆ среди наиболее эффективных мер 

можно выделить следующие: 

1. В рамках предотвращения спекуляций и роста фактов 

фиктивного банкротства временное освобождение от обязательства подачи 

иска на признание банкротства; 
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2. С целью предоставления компаниям достаточного количества 

времени для полного восстановления временная отмена принципа 

«рекапитализация или ликвидация»; 

3. Временное приостановление права кредиторов на подачу иска 

о принудительном признании банкротства; 

4. Отмена субординации акционерных займов (акционерные 

займы рассматриваются наравне с обычными необеспеченными 

требованиями); 

5. Предоставление возможности проведения заочных собраний 

акционеров (заседаний совета директоров) и электронного голосования [3]; 

На текущий момент ситуация с корпоративными банкротствами в 

отечественных организациях находится в некой точке бифуркации, в которой 

малейшие флуктуации как экзогенного, так и эндогенного характера могут 

кардинально изменить положение как на уровне конкретной организации, так и 

в институциональном масштабе.  

Таким образом, в долгосрочной перспективе на микроэкономическом 

уровне отечественные организации остаются предсказуемы в контексте своих 

стратегических интересов и продолжают быть заинтересованы в достижении 

аттрактора прогресса, стабилизации и укреплении своих позиций на рынке.  

На макроэкономическом уровне цель сводиться не к отсрочке 

неизбежного, а путем синергии административных ресурсов и реализации 

потенциала отечественных компаний достичь стабилизации ситуации с 

отложенным банкротством, предотвратив при этом смену статуса организаций-

банкротов на статус ликвидируемых организаций. Немаловажной задачей 

остается поступательное достижение решения проблемы демографии 

отечественных организаций – ведь пандемия коронавируса не послужила 

первопричиной обозначенных проблем, а стала своего рода стресс-фактором, 

который обнажил декаданс этих явлений. Наряду с прочим, совершенно 

очевидно, что на макроэкономическом уровне корпоративное банкротство 

остается одновременно одним из индикаторов состояния реального сектора 

экономики, и, вместе с тем, инструментом корректирующего 

административного воздействия со стороны государства.  
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В данной работе рассмотрены одни из наиболее актуальных проблем 

бухгалтерского учета на сегодняшний день: проблема перехода российского 

учета к стандартам МСФО, автоматизация бухгалтерского учета, недостаточная 

квалификация кадров и демпинг цен на бухгалтерские и аудиторские услуги. 
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бухгалтерского учета, трансформация отчетности.  

 

***** 

 

Ведение бухгалтерского учета организации – это один из наиболее 

важных факторов развития организации, так как благодаря ведению 

бухгалтерского учета раскрывается полная финансовая, информационная 

база хозяйственного предприятия. Лишь после обработки информации о 

хозяйственной деятельности предприятия возможно принимать эффективные 

управленческие решения. В особенности это важно на сегодняшний день, так 

как 2020 год показал, что экономика может быть крайне нестабильной и 

непредсказуемой, и принятие решения во многом зависит от оперативно 

собранной информации. 

На сегодняшний день существуют множество актуальных и значимых 

проблем ведения бухгалтерского учета и аудиторских проверок. Одной из таких 

проблем является плавный переход российского учета к стандартам МСФО 

(международный стандарт финансовой отчетности). Приближение 

российского учета к международным стандартам было обусловлено 

желанием развивать российские фирмы путем привлечения иностранных 

инвестиций, а также расширение и укрепление сотрудничества российских 

фирм с иностранными компаниями. 

Однако к переходу на МСФО препятствовал ряд проблем:  

Национальные стандарты ведения бухгалтерского учета отличны от 

стандартов МСФО. Так, в Российских стандартах ведения бухгалтерского учета 

основополагающее место занимают корреспонденция счетов и план счетов 

бухгалтерского учета, в то время как для корреспонденции счетов в МСФО 

вместо бухгалтерских счетов применяются названия подотчетных элементов.  

- трудности адаптации МСФО в российской экономике; [1] 

- необходимость кадровой переквалификации;  

- существенные затраты; 
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 - положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые используются в 

России, как национальные стандарты учета. [2] Их функция заключается в 

построении учета в стране. Однако окончательный переход к МСФО 

подразумевает отказ от ПБУ, что в конечном итоге приведет к ослаблению 

позиций России на мировом рынке (снижение имиджа); 

- государственным, муниципальным и унитарным предприятиям 

нецелесообразно переходить на МСФО. [2]  

- нежелание руководства организации обеспечить внешних и внутренних 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности прозрачной, полной и 

достоверной информацией [3] 

На данный момент проблемой является проблема трансформации 

отчетности к международным стандартам. Чтобы перейти к стандартам ведения 

учета согласно МСФО, необходимо применить методы трансформации, под 

которыми понимается перегруппировка учетной информации в иные 

бухгалтерские стандарты. [4] 

В случае отказа от национальных стандартов учета и традиций имидж 

России на международной арене снижается, так как отсутствие национальных 

стандартов учета – это характерная особенность малоразвитых стран; расходы 

компании при переходе к стандартам МСФО увеличились, а трудоемкость 

работы для бухгалтеров возросла. 

Иная актуальная проблема бухгалтерского учета – это его 

автоматизация. Суть проблемы заключается в отсутствии гарантии полной 

конфиденциальности данных, что связано с хранением информации на 

облачном сервере, иначе говоря, «в облаке». Конфиденциальность 

информации имеет глобальное значение для развития и успешной работы 

компании.  

Решением данной проблемы было бы хранение информации на 

собственном сервере и дублирование информации на внешние носители 

(например, жесткие диски). В случае хранении информации в облаке нет 

гарантии в целостности и безопасности информации. 

Следующая проблема бухгалтерского учета заключается в 

недостаточной компетенции студентов, которые на сегодняшний день выпускают 

образовательные учреждения. На сегодняшний день выпускники вузов по 

направлению бухгалтерского учета и аудита еще не обладают полным 

спектром знаний по правовым вопросам, налогообложению, менеджменту, 

договорным отношениям, финансам, кредитованию, экономическому анализу, 

прогрессивным формам ведения бухгалтерского учета и аудита, знаниями 

аналитической компетенции, умением работать в режиме ситуационного 

управления [5]. Для качественного процесса обучения необходимо регулярное 

обновление учебных пособий доступным для понимания языком, без 

традиционного изложения материала, включающего в себя лишь дублирование 

нормативных актов. Обучение будущих специалистов должно основываться не 

только на изучении определенного учебного материала, но и включать в себя 

разносторонние дискуссии, ознакомление с новыми методиками и 

реформами касательно бухгалтерского учета, налогообложения и др.  

Также к актуальным проблемам бухгалтерского учета можно отнести 

демпинг цен на бухгалтерские и аудиторские услуги. Это связано с несколькими 

факторами, среди которых увеличение конкуренции между специалистами 

вследствие увеличения их числа и выхода новой редакции федерального закона 

в 2019 году «Об аудиторской деятельности», согласно которому были изменены 

критерии организаций, для которых должен проводиться обязательный аудит. 

Вследствие этих обстоятельств количество предприятий, попадающих под 

обязательный аудит, сократилось.  

Демпинг цен на аудиторские услуги также может быть обусловлен 

низким качеством аудиторской проверки.  
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Таким образом, можно подвести итог, что на сегодняшний день 

существует достаточно много актуальных проблем, связанных с бухгалтерским 

учетом. Постепенно методом государственного контроля, реформ, ситуация 

улучшается, однако на смену одним проблемам (например, несоответствие 

системе национального учета международным стандартам, недостаточное 

количество квалифицированных специалистов) приходят другие (например, 

демпинг цен на аудиторские и бухгалтерские услуги, большое количество 

специалистов, но среди них достаточно большой процент некомпетентных). 

Развитие заключается в постоянной положительной динамике и в Российской 

Федерации эта динамика наблюдается. Но для решения всех актуальных 

проблем требуется также постоянный контроль государства за сферой 

бухгалтерского учета и аудита, а также сферой занятости и образования.  
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В статье рассматриваются сущность трудового потенциала персонала, 

его компоненты, значение для эффективной работы организации 

(предприятия). Показаны некоторые особенности использования данного 

потенциала при работе «вахтовым методом», влияние профессионального 

обучения на трудовой потенциал персонала.  
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***** 

 

На сегодняшний день одной из актуальных задач служб управления 

персоналом является обеспечение устойчивого экономического роста и 

развития организации. Ключевым фактором данного аспекта выступает 

персонал. Зачастую руководители и специалисты служб управления 

персоналом не могут оценить трудовой потенциал персонала, реальные и 

скрытые возможности персонала организации. Для того чтобы понять способна 

ли действующая система управления персоналом достичь поставленных целей 

перед организацией, необходима комплексная оценка трудового потенциала 

организации. 

Термин «трудовой потенциал» получил распространение в 70 – 80 – х 

годах XX века. В настоящее время термин «трудовой потенциал» имеет 

множество определений. Так, Ю. Г. Одегов отождествляет термин «трудовой 

потенциал» и понятие «трудовые ресурсы», где «трудовые ресурсы – это часть 

населения страны, обладающая необходимыми физическими и умственными 

способностями, профессиональной подготовкой и квалификацией для работы 

в общественном производстве» [2]. Но нам ближе мнение А. Я. Кибанова, что 

«трудовой потенциал работника – это совокупность физических и духовных 

качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой 

деятельности, способность достигать в заданных условиях определенных 

результатов, а также совершенствоваться в процессе труда» [1]. 

Трудовой потенциал персонала – это резервные возможности 

человеческих ресурсов данной организации, направленные на осуществление 

текущих и перспективных задач. Несоответствие трудового потенциала задачам 
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реализации, его переизбыток или дефицит отрицательно воздействует на 

работу той или иной организации в целом. Именно поэтому менеджеру по 

управлению персоналом необходимо знать методику оценки эффективности 

трудового потенциала для своевременного выявления его несовершенств.  

Трудовой потенциал персонала прежде определяется социальными и 

профессиональными характеристиками работников, его реализация зависит 

от условий труда персонала, системы мотивации труда персонала, уровня 

организационной культуры и других (в основном) внутренних элементов 

одноименной среды. Поэтому существует определенный риск неверного 

(нерационального) использования трудового потенциала персонала 

организации (Таблица 1). 

 

Таблица 1. - Риски неверного использования управления 

 трудовым потенциалом персонала 

 

]

№ 

Компонент Риски Минимизация рисков 

1 Стиль 

руководства 

Применение жесткого 

авторитарного стиля 

руководства, при котором 

сотрудники будут проявлять 

дисфункциональное 

поведение  

Внедрение 

демократического, 

поддерживающего 

стиля руководства для 

создания 

благоприятного 

микроклимата 

компании 

2 Мотивация 

персонала 

Частое использование 

материальных методов 

стимулирования приведет 

к возникновению привычки 

у работников и 

исчезновению 

вовлеченности в работу, 

удовлетворенности трудом 

Рациональное 

сочетание 

материальных и 

нематериальных 

стимулов к 

побуждению трудовой 

деятельности 

3 Развитие и 

обучение 

персонала 

Зависимость данной 

статьи расходов от 

прибыли компании  

Поощрять 

заинтересованность 

работников в 

прохождении 

обучения за свой счет 

4 Деловая этика, 

отношение к 

работе 

Проявление бунтарского 

стиля поведения в работе. 

Предвзятое отношение к 

некоторым сотрудникам 

Соблюдение 

законодательства РФ, 

тщательно 

продуманная 

кадровая политика, 

справедливая 

система наказаний  

 

С учетом особенностей указанных компонентов, следует учитывать, что 

каждый сотрудник – это конкретный человек с индивидуальным набором 

характеристик: характер, менталитет, ценности и др., поэтому для определения 

эффективности использования трудового потенциала, необходимо провести 

оценку персонала. Этим, в частности, занимается аудит трудового потенциала 

организации, который включает в себя оценку количественных и качественных 

показателей использования труда персонала. Оценка трудового потенциала 

организации может быть проведена по нескольким направлениям, таким как 

анализ численности и кадрового состава, а также анализ трудовых показателей. 
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Особый интерес, на наш взгляд, вызывает оценка трудового потенциала 

отдельных отраслей и особенно «наиболее важных» для экономики РФ. К ним, в 

частности, относится нефтегазовая отрасль. Трудовые коллективы в 

нефтегазовой отрасли является носителями специфических знаний и 

компетенций, связанных с видами работ, характерных только для данной 

отрасли, например, с геологоразведкой, разработкой и эксплуатации 

нефтяных, газовых месторождений в суровых погодных условиях. Весьма 

актуальным является оценка эффективности использования трудового 

потенциала персонала, что включает в себя анализ профессиональных, 

интеллектуальных, психофизиологических и морально-нравственных 

составляющих данного потенциала. Такой анализ поможет обеспечить 

оптимальное соотношение качества и количества персонала.  

 Управление кадровым потенциалом нефтегазовых компаний носит 

сложный и многоаспектный характер, подразумевающий конкретную 

постановку задач и определенных решений для данного подразделения и для 

отдельных работников, в частности. Прежде всего это связанно с применением 

вахтового метода в организации труда. Это особый метод организации работы 

персонала, предполагающий отрыв работника от постоянного места 

жительства на определенное время (при отсутствии условий работы 

традиционным методом). Цель этого метода- максимальное использование 

трудового потенциала работника в условиях, когда работа находится в дальней 

доступности от организации.  

При вахтовом методе (обычный вахтовой или вахтово-экспедиционный), 

следующие условия влияют с разной степенью интенсивности на использование 

трудового потенциала персонала и которые нужно всегда учитывать: 

удаленность объекта работы от места дисклокации организации, особые 

условия жизнедеятельности (часто экстремальные), сложность в налаживании и 

поддержании транспортных коммуникаций, сокращенные сроки проведения 

работ (в отличии от тех, что проводятся в благоприятных условиях). 5Не забываем 

также о таких видах адаптации персонала, как профессиональная адаптация, 

адаптация к экстремальным условиям профессиональной деятельности. 

 «Благодаря» этим условиям, реализация трудового потенциала 

персонала реализуется в сложных (часто в экстремальных) условиях и не всегда 

рационально. Но существуют факторы, минимизирующие влияние 

вышеуказанных условий: возможность получать высокую оплату труда, экономия 

на квартплате и питании, длительный отдых после окончания вахты т.п. 

Согласно 8 статье ТК РФ, работодатель не имеет право ухудшать 

действующее положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством. По этой причине на вахту, обычно, принимается новый 

персонал, который не посчитает такое положение дискриминационным. Иначе 

говоря, работники в условиях вахты считают, что их трудовой потенциал будет 

также эффективно реализовываться, как и в обычных условиях. 

Особо актуально стоит вопрос о профессиональном развитии 

персонала в данных условиях, как совокупности организационно-

экономических мероприятий, направленных на повышение качественных 

характеристик человеческих ресурсов, на подготовку сотрудника к выполнению 

новых производственных функций, занятию новых должностей, решению новых 

задач. Такое развитие персонала реализуется через целенаправленные 

действия менеджмента организации по целенаправленному раскрытию 

потенциальных талантов работников, повышению их возможностей к внесению 

своего вклада в эффективность организации. В крупных организациях 

нефтегазовой промышленности система профессионального развития 

персонала функционирует на основе плана развития, где основными 

направлениями данного процесса являются: цели развития, которые учитывают 

специфику профессий, категорий персонала, должности, особенности 
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рабочих мест. Но данные направления должны иметь конкретное финансовое 

обоснование (например, есть разница между участием в научной 

конференции и самообразованием). Все это в комплексе способствует не 

только формированию эффективного трудового потенциала персонала, но и 

его использованию. И в непростых условиях «трудовой вахты» это крайне ценно. 

На наш взгляд, профессиональное развитие, в основе которого – 

профессиональное обучение, весьма непростой процесс. Об этом еще в 

середине ХХ века указывал швейцарский ученый Ж. Пиаже. Он выделял 

обучение путем ассимиляции и приспособления. Если работник имеет 

основные навыки работы, ему проще воспринимать обучение (ассимиляция). 

Но вахтовым методом часто охвачены работники, имеющие самые общие 

представления о работе (на этапе набора), поэтому для них обучение «через 

приспособление» - непростой и сложный процесс. И последнее как раз и 

сдерживает формирование и эффективное использование трудового 

потенциала персонала. С учетом полученного опыта, работники в дальнейшем 

будут обучаться путем ассимиляции. Эти особенности в профессиональном 

развитии также нужно учитывать.  

 За рубежом есть два близких к российскому понятию «вахта». Эти 

понятия звучат так: Shift in work и Field work.  

Shift in work — это трудовая практика (сменная работа), 

рассматриваемая как трудовая деятельность, которая происходит в течении дня, 

разделенного на смены, в течение которых различные группы работников 

выполняют свои обязанности. Подобная деятельность включает в себя как 

долгосрочные ночные смены, так и рабочие графики, в которых сотрудники 

меняют смены. Работа посменно (work in shift) — это “метод организации 

рабочего времени, когда работники сменяют друг друга на рабочем месте, с 

тем чтобы предприятие могло работать дольше. Если оборудование фирмы 

работает безостановочно всю неделю, то можно говорить о «непрерывной» 

сменной работе с 24 часами работы (семь дней в неделю). 

Field work – сбор данных вне рабочего места (что-то похожее на полевые 

исследования): наблюдение за коллективом, неформальное интервью, анализ 

личных документов и т.п.  

По нашему мнению, с определенной долей условности, ближе к 

«российской вахте» Field work, т.к. предполагает работу в условиях, отличных от 

традиционных. И также стоит проблема эффективного использования трудового 

потенциала персонала. 

5Трудовой потенциал персонала и его всесторонний анализ- сложный и 

многогранный процесс. Каждый сотрудник – это личность с индивидуальным 

набором характеристик: психотип, особенности менталитета, традиции и др., 

поэтому для определения эффективности использования стратегии управления 

трудовым поведением необходимо провести оценку персонала. Главной целью 

оценки персонала является получение достоверной информации о результатах 

деятельности работников, об удовлетворенности сотрудниками условиями 

труда, получаемыми поощрениями.  

Подведем краткие выводы: во-первых, трудовой потенциал персонала- 

один из основных ресурсов организации, который необходимо рационально 

формировать и использовать, во-вторых, особенности «трудовой вахты» 

формируют особые условия использования трудового потенциала организации, 

в-третьих, профессиональное развитие персонала- необходимое условие 

эффективного использования трудового потенциала персонала. 
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В статье рассмотрен фактор образования конфликтных ситуаций – 

разногласия между сотрудниками разных поколений. Выделяется важность 

изучения этой проблемы, так как человеческий ресурс – залог успешной 

деятельности организации. В статье представлены взгляды научных 

исследователей, которые изучают природу и функции конфликта, развитие их 

взглядов. При рассмотрении конфликта со стороны различности поколений 

выявляются особенности сотрудников разных возрастов, как они влияют на 

функционирование организации. 

 

Ключевые слова: социальный конфликт, конфликт, функции конфликта, 

характеристики поколений, конфликты между поколениями, поколение, 

организационный конфликт, интересы поколений. 

 

***** 

 

Наиболее актуальны на сегодняшние конфликты в организациях, а 

именно конфликты между поколениями, так как особое значение продаётся 

человеческому фактору как важнейшей части функционирования организации. 

От этого фактора зависит конкурентоспособность, успех и развитие 

предприятия. Всякое предприятие стремительно развивается, процветает 

благодаря достижениями своих сотрудников. Следовательно, достижение 

благоприятных трудовых условий, дружелюбной атмосферы в коллективе — это 

обязанность руководителей, которые смотрят наперёд. Каждая организация 

сочетает в себе людей, отличающихся по характеру, темпераменту, 

стрессоустойчивости и возрасту. Все они по-разному относятся к своим 

трудовым обязанностям и скорости и способам их исполнения. Также у 

сотрудников предприятия разная степень мотивированности, отношения к 

коллегам, общепринятым нормам поведения в коллективе, руководителям. При 

несовпадении, разногласии каждых из перечисленных факторов и 

характеристик может привести к стрессовым и конфликтным ситуациям внутри 

организации. 

В изучении определенных конфликтных ситуаций чаще всего 

используется следующее определение термина "конфликт": конфликт — это 

«частный вид социального взаимодействия между участниками, имеющими 

взаимоисключающие или несовместимые ценности» [1]. Следовательно, в связи 
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с таким определением можно понять, почему сторонники школы человеческих 

отношений и других ранних школ управления обнаруживали в конфликтных 

ситуациях только ошибочные действия руководящих лиц и неэффективную 

работу предприятия. Работа немецкого и американского социолога Л. Козера 

«Функции социального конфликта» заложила фундамент для другого взгляда 

науки на конфликты. По мнению социолога, «признание конфликта в качестве 

неотъемлемой характеристики социальных отношений никак не противоречит 

задаче обеспечения стабильности и устойчивости существующей социальной 

системы» [2].  

Следовательно, все исследования конфликтных ситуаций, которые 

проводят ученые, имеют в основе окончательные выводы: невозможно избежать 

конфликтов, но в то же время они не всегда выполняют разрушающую, 

деструктивную функцию. Иными словами, любые конфликты на предприятии – 

особый вид социальных конфликтов. В связи с этим представляется важным 

подчеркнуть позитивные функции конфликтов в организации: [3]  

1) являются основой для развития предприятия. В результате 

исчерпывания конфликтов выдвигаются на первый план новые цели, либо их 

поиск, возрождаются и ставятся в приоритет ценности организации; 

2) являются сигналам к изменениям в организации. В связи с тем, что 

признаются объективные противоречия, выделяется важность изменений для 

эффективного развития и работы предприятия; 

3) являются эффективным методом снятия стресса и напряжения, 

следовательно, улучшают эмоциональный климат среди сотрудников.  

Положительные стороны и функции конфликтов выделяются в тех случаях, 

когда эффективное разрешение, следовательно, учтены все причины и вся 

специфичность развития и протекания конфликтных ситуаций. Выделяются три 

группы причин возникновения организационных конфликтов [4]: 

1) сущность и содержание трудового процесса в организации. 

Если какие-либо факторы являются преградой для выполнения сотрудником его 

трудовых обязанностей, возникают сбои в работе, которые приводят к 

разногласиям и конфликтным ситуациям. К препятствиям такого рода относят: 

несоблюдение правил или инструкций трудового распорядка, недостаток 

определенных ресурсов, неверное их распределение внутри организации, 

дефицит или недостоверность информации; 

2) социально-психологические факторы. Данные факторы 

основываются на отличительных особенностях личностей людей, которые 

приводят к предвзятому отношению, переходящему на профессиональные 

качества сотрудников, а также ущемляются их интересы. 

3) нововведения в организации. В большинстве случаев даже 

положительные изменения в деятельности и функционировании предприятия 

приводят к столкновению интересов и конфликтам. Выявляется закономерность: 

чем быстрее происходят инновационные изменения, тем больше отрицательная 

реакция членов предприятия.  

Основы первой и последней групп конфликтов на предприятии можно 

избежать методом грамотного управления, выявления и устранения возможных 

ошибок со стороны руководства, направленных на своевременное 

уведомление необходимой для работы информации до сотрудников 

руководством. Таким образом, грамотное руководствующее лицо имеет 

возможность не только разрешить существующие конфликты, но и 

предотвратить их возникновение. 

Более трудно урегулировать конфликтные ситуации, которые связаны с 

несовместимостью членов коллектива в социально-психологическом аспекте. 

Вся сложность состоит в том, что урегулирование определенных конфликтов в 

некоторых моментах не может привести к нейтрализации конфликтной 

ситуации, так как фундамент конфликта может крыться за пределами 
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предприятия. Следовательно, важно перейти к более подробному изучению 

разногласий между поколениями, рассматривая их как изначальные причины 

социально-психологических конфликтов на предприятии. 

Каким образом различия между поколениями имеют влияние на 

социально-психологические аспекты в организации? Термин «поколение» – 

обобщающая категория, включающая в себя в как социально-

демографические и культурно-исторические условия формирования личности 

человека, так и внутренние (социально-психологические) особенности ее 

становления и развития. К таким аспектам относятся выученные, 

сформированные ценности, темперамент, характер. Особенность изучения 

аспекта поколений – способность создавать типологии крайне различных членов 

общества, углубиться в изучение мотивов, побуждающих их действия, выявить 

поведенческие особенности в среднем у каждого типа личности. 

Делая выводы на выявленных типологиях поколений [5], замечено, что к 

более активным поколениям, являющихся в большей степени трудящимися на 

предприятиях, относятся поколения «baby-бум», X и Y. Современные условия 

жизни вынуждают нас работать как в более раннем, так и более позднем 

возрасте, где подключается трудовой процесс представителей двух 

вышеперечисленных поколений. Углубимся в изучение данной темы, 

воспользовавшись усредненными показателями, Которые основаны на 

трудоспособном возрасте (от 16 до 50 или 55 лет в Российской Федерации). 

Поколение «baby-бума» – это люди, которые родились в 1943 – 1963 г.г. 

Более точное исследование трудовых ценностей поколения «baby-бума» – 

исследование Д. Черрингтона (1974) [6]. Сущность данной работы состоит в том, 

что под влиянием определенных событий, которые формируют поколение 

«baby-бума» (например, Вторая мировая война), поколение, которое 

абсолютно верит в коллективизм, в то, что каждый человек должен прилагать 

усилия «ради общего блага». Основные характеристики труда для этого 

поколения – стабильность, устойчивость, уверенность в завтрашнем дне и 

избегание конфликтных ситуаций. 

Поколение Х –люди, рожденные в 1963 – 1983 гг. Такие люди – личности, 

которые сформировались и развивались в условиях абсолютной 

самостоятельности. Данное поколение не готово работать ради всеобщего 

результата и всеобщего блага. Такие люди рассчитывают только на себя и свои 

силы, стремятся к достижению собственных целей. Для достижения успеха 

поколение Х направляет все свои силы на долгий и упорный труд, не берут во 

внимание внешний контроль [7]. Для показания хороших результатов 

необходимы развитая корпоративная культура и точная формулировка 

организационных целей и задач. Не смотря на самостоятельность поколения, 

людям также требуется уверенность в стабильности их работы, заработной 

плате, ведь в период поколения Х у наемной рабочей силы не было уверенности 

в коммерческом стимулировании труда [8]. 

Поколение Y – люди, рожденные в 1984 – 2000 гг. Понятие успеха и 

карьеры крайне сильно отличается от вышеперечисленных поколений. 

Поколение Y имеют цель добиться моментального успеха без преодоления 

препятствий карьерного развития. Данные требования имеют собственные 

основания: 

1. У людей поколения Y нет никакого доверия к долгосрочным 

перспективам;  

2. Также как и поколение X, для достижения успеха, люди готовы 

проделать долгий и упорный путь по карьерной лестнице, развиваться в 

непривычных сферах деятельности; 

3. Новые и непривычные условия трудовой деятельности дают 

возможность для быстрого заработка, если человек имеет определенную 

грамотность в технической сфере деятельности.  
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При подобных, несущественных различиях между поколениями нельзя 

избежать внутриорганизационных конфликтов. М. Семкина, директор 

некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда», выражает такое 

мнение, что крайне важно выстраивать корпоративную культуру исходя из 

основных потребностей поколения Y, так как эти люди станут основной рабочей 

силой, специализирующихся в конкретных направлениях. С данной точкой 

зрения трудно выразить свое согласие, так как передача традиций из поколения 

в поколения – основополагающая часть успеха на любом предприятии. Мнение 

М. Семкиной перечеркивает и отодвигает на второй план ценности и нормы 

предшествующих поколений, не позволяет предприятию пользоваться теми 

методами, приводящими к успешному состоянию на данный момент времени. 

Следовательно, поиск компромисса между интересами представителей 

разных поколений на предприятии –основной фактор деятельности предприятия 

с максимальной эффективностью. 

Ориентируясь уже используемые методы «примирения» сотрудников 

разных поколений в коллективе [10], а также учитывая их основные 

характеристики, рассмотрим методы управления с наибольшей 

эффективностью. 

1. Мероприятия по сближению сотрудников предприятия. Сблизить 

членов коллектива может грамотно выстроенная корпоративная культура. 

Проведение командной работы, взятой за фундамент формирования 

эмоционального доверия к коллегам, предоставление возможности для 

неконфликтного обсуждения ожиданий и интересов сотрудников, их правил 

взаимодействия, формирования общих целей помогут предотвратить 

большинство конфликтных ситуаций. 

2. Ориентированность на опыт прошлых поколений. Представители 

поколения «baby-бума» – носители ценных знаний и опыта, им привычна работа 

в коллективе, такие люди станут по-настоящему эффективными наставниками 

для более молодого поколения. Такой метод приведет к созданию благоприятных 

условий для скорейшего обучения молодых работников. 

3. Применение факторов, которые создают 

конкурентоспособность поколения Y. В связи с высокой грамотности в сфере 

технологий, новому взгляду на обыденные этапы труда, представители данного 

поколения имеют способность к формированию инструментов для повышения 

качества и производительности труда на предприятии, они могут на 

собственном примере доказать эффективность и удобство таких методов для 

использования сотрудниками старшего поколения. 

4. Гибкая системы мотивации, выстроенная с учетом особенностей 

каждого поколения. Для представителей поколения «baby-бума» и поколения X 

важна стабильность работы, значит, важно создать необходимые условия труда, 

дать людям чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Для 

поколений X и Y материальное стимулирование – основной фактор поощрения 

за труд, повышение качества и скорости работы. Таким образом, данный вид 

премирования работников необходимо включить в оплату труда. 

Исходя из приведенных теоретических фактов можно выделить 

следующие моменты. Анализируя взгляды и мнения на характер и причины 

конфликтных ситуаций, современные исследователи пришли к тому, что 

конфликты – неотделимая часть функционирования любого предприятия. 

Организационные конфликты проявляются не в качестве деструктивного 

фактора, а являются опорной точной развития предприятия, которая может 

вовремя реагировать на сигналы к изменению, основанные на среди 

сотрудников. В данной статье приведены факты, обосновывающие социально-

психологическую напряженности в коллективе, связанные с различиями между 

поколениями. Особенности в формировании, развитии поколений –основа 

столкновения интересов и трудовых ценностей. При использовании основных 
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характеристик и особенностей представителей разных поколений в качестве 

метода передачи знаний и опыта, грамотное выстраивание организационной 

культуры с учетом таких особенностей дадут возможность для создания условий 

высокой продуктивности работников предприятия. 
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ORGANIZATIONAL CONFLICTS BETWEEN GENERATIONS OF EMPLOYEES. 

 

The article examines the factor of the formation of conflict situations - 

disagreements between employees of different generations. The importance of 

studying this problem is highlighted, since the human resource is the key to the 

successful activity of the organization. The article presents the views of scientific 

researchers who study the nature and functions of the conflict, the development of 

their views. When considering the conflict from the side of the difference between 

generations, the characteristics of employees of different ages are revealed, how 

they affect the functioning of the organization. 

 

Key words: social conflict, conflict, conflict functions, characteristics of 

generations, conflicts between generations, generation, organizational conflict, 

interests of generations. 
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Принудительные меры административного воздействия получили 

широкое распространение в финансовом сегменте экономических 

отношений. Одно из наиболее часто применяемых административно-

принудительного характера в банковской сфере является отзыв лицензии на 

осуществление банковских операций у кредитной организации. Правовой 

механизм применения указанной меры административного принуждения 

действует три десятилетия, однако анализ ее реализации применительно к 

конкретным кредитным организациям, показывает ряд принципиальных 

проблем, связанных с уяснением места данной меры в системе 

административного принуждения. Автором отмечено, что отзыв лицензии 

является одной из самых серьезных мер административно-правового 

воздействия к кредитной организации. 

 

Ключевые слова: банковская лицензия, отзыв банковских лицензий, Банк 

России, прекращение деятельности банковских кредитных организаций, 

принуждение, предупреждение, пресечение, лицензия, отзыв лицензии. 

 

***** 

 

В настоящее время в Инструкции Банка России от 21 июня 2018 г. № 188-

И (ред. от 09.11.2020) названо несколько групп мер воздействия на 

коммерческие банки, которые могут применяться для стабилизации их 

состояния. К их числу можно отнести требования об устранении нарушений, 

штрафы, требования о замене руководящих лиц и другие [4]. Последней мерой, 

применяемой в исключительных случаях, когда улучшить финансовое 

положение банка невозможно, является отзыв лицензии.  

Ряд мер административного принуждения, не кодифицированных в 

рамках КоАП РФ, имеют многолетний опыт правоприменения; неоднократно 

становились предметом арбитражных разбирательств и нашли свое 

воплощение в актах конституционного правосудия. Например, к числу таковых 

следует отнести отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление 

операций (далее – отзыв лицензии).  
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В настоящее время в действующем банковском законодательстве 

Российской Федерации сформирован в достаточной степени устоявшийся 

правовой механизм отзыва лицензии Банком России. 

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций – институт, 

который необходим для банковского регулирования и банковского права. 

Реализуя данные полномочия, Центральный Банк осуществляет свою 

санирующую функцию, то есть освобождает рынок банковских услуг от 

ненадежных участников. Поскольку банк не может выполнить обязательные 

требования перед законом, велик риск того, что он не будет в состоянии 

выполнить свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, среди 

которых весомую часть составляют физические лица, такие меры должны 

обеспечивать их финансовую безопасность.  

В нормативной основе данного механизма лежат правовые 

предписания федеральных законов и подзаконных актов, принятых ЦБ РФ.  

Так, в соответствии с положениями ст. 19 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее – Закон о банках 

и банковской деятельности) [3] в случае нарушения кредитной организацией 

федеральных законов, нормативных актов или предписаний Банка России, 

установленных обязательных нормативов, непредставления информации, 

представления неполной или недостоверной информации, непроведения 

обязательного аудита, нераскрытия отчетности и аудиторского заключения по 

ней, непредставления информации в бюро кредитных историй либо 

совершения действий, создающих реальную угрозу интересам вкладчиков и 

кредиторов, Банк России имеет право в порядке надзора применять к такой 

кредитной организации меры, установленные Федеральным законом "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее – Закон о 

Банке России) [2].  

В соответствии с пунктом 6 части 1 ст. 20 Закона о банках и банковской 

деятельности Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию на 

осуществление банковских операций в случае неисполнения федеральных 

законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов 

Банка России, если в течение одного года к кредитной организации 

неоднократно применялись меры, предусмотренные Законом о Банке России.  

Согласно положениям части 11 статьи. 74 Закона о Банке России, 

последний вправе отозвать у кредитной организации лицензию на 

осуществление банковских операций в соответствии с положениями Закона о 

банках и банковской деятельности. Порядок отзыва лицензии определен 

Указанием Банка России от 17.09.2009 № 2293-У. 

Судебная практика за период 2016-2019 гг. показывает, что в большинстве 

случаев судами удовлетворяются требования по обжалованию актов, 

содержащих те действия ЦБ, которые не влекут самых серьезных последствий 

для банка. Возникает вопрос: почему кредитная организация не может 

противостоять решениям Банка России, влекущим ее прекращение? Ответ на 

него кроется в природе оснований отзыва лицензии. Законодателем и самим 

Центральным Банком РФ в качестве причин называются наиболее крайние и 

кризисные точки в деятельности коммерческих банков. Поэтому, прекращая 

деятельность таких банков, Банк России осуществляет санирующую функцию, 

освобождая банковскую систему от ненадежных элементов, допустивших 

ошибки и создавших ситуации, при которых их клиенты попадают в рисковую 

ситуацию и могут нести убытки. 

Согласно статистике Центробанка, по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

на территории Российской Федерации функционировало 488 банков. Ранее, за 

период 1 января 2016 г. – 31 декабря 2019 г. лицензии были лишены 300 банков, 

что составляло 38 % от общего числа действовавших на тот момент кредитных 

организаций. Данный процент является достаточно показательным, с точки 
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зрения резкого увеличения числа отозванных лицензий за четырехлетний период. 

Эти цифры подтверждают тенденцию к укрупнению банковской системы.  

Нормативной правовой основой процедуры отзыва лицензии является 

Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности», который в ст. 20 содержит перечень оснований для такого отзыва.  

Все основания отзыва лицензий в ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» делятся на две группы. Первую группу составляют те основания, 

при наступлении которых Банк России вправе отозвать лицензию. К ним 

относятся нарушения банковского и иного законодательства (в частности, 

законодательства, направленного на противодействие коррупции и 

терроризму), несоблюдение условий ведения банковской деятельности, 

указанных в лицензии, нарушение порядка предоставления отчетности.  

Вторую группу оснований составляют те нарушения, при совершении 

которых коммерческими банками Банк России обязан отозвать у них лицензию 

на осуществление банковской деятельности. К таким основаниям относятся: 

несоответствие нормативов достаточности собственных средств банка, 

уставного капитала закону; невозможность исполнения обязательств в пользу 

кредиторов в установленный срок; несоответствие банка типу полученной им 

лицензии.  

Перечень оснований для отзыва лицензии является исчерпывающим, о 

чем свидетельствует следующая формулировка в той же статье закона: «Отзыв 

лицензии на осуществление банковских операций по другим основаниям, за 

исключением оснований, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, не допускается» [3].  

Анализ деятельности ЦБ за 2016-2019 гг. позволяет сделать вывод о том, что 

наиболее часто Банк России отзывал лицензии коммерческих банков по 

следующим основаниям:  

– установление существенной недостоверности в отчетных данных, 

нарушение сроков отчетности;  

– нарушение положений Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»;  

– в случае недостаточности собственных средств (капитала) у кредитной 

организации.  

Данные причины легко объяснимы, поскольку нарушение правил об 

отчетности не позволяет контролирующему органу убедиться в надежности 

кредитной организации, а соответствие собственных средств банка 

международным нормам является гарантией для его клиентов.  

В случае получения Банком России информации о несоответствии 

банка предъявляемым требованиям, он обязан принять решение об отзыве 

лицензии в течение 15 дней. Решение Банка России об отзыве у кредитной 

организации лицензии на осуществление банковских операций оформляется в 

форме Приказа Банка России, имеет ненормативный характер, вступает в силу 

со дня принятия соответствующего акта Банка России и может быть обжаловано 

в течение 30 дней со дня публикации сообщения об отзыве лицензии на 

осуществление банковских операций в «Вестнике Банка России». Обжалование 

указанного решения Банка России, а также применение мер по обеспечению 

исков в отношении кредитной организации не приостанавливают действия 

указанного решения Банка России.  

Законодателем предусмотрена возможность обжалования приказов 

Центробанка об отзыве лицензии. В соответствии с Определением 

Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 г. № 268-О применяемые к кредитной 

организации принудительные меры воздействия оформляются в виде 

предписания, т.е. в виде акта, носящего административно-властный характер. В 

соответствии с ч. 2 ст. 46 Конституции РФ, решение, принятое в 
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административном порядке, может быть обжаловано в суд. Для защиты своих 

прав владельцы банков с отозванной лицензией активно используют этот 

механизм, но судебная практика в преобладающих случаях исходит из того, что 

суд оставляет в силе решения регулятора, чем фактически лишает банки 

надежд на существование после формального отзыва лицензии.  

Особое значение для рассматриваемой процедуры имело судебное 

разбирательство, возникшее вследствие принятия Центробанком решения об 

отзыве лицензии у ООО «Атлас-Банк». По мнению регулятора, банк участвовал в 

сомнительных операциях по переводу денежных средств за рубеж. Не 

согласившись с таким решением, «Атлас-Банк» обратился в суд за защитой 

своих прав. Доводы ЦБ были поддержаны судом первой инстанции. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москва № 

09АП-55402/2014-АК от 16.02.2015 г. решение суда первой инстанции было 

отменено, а отзыв лицензии был признан незаконным [5]. Банк России 

обжаловал апелляционное постановление в суд кассационной инстанции, но 

проиграл – Постановление апелляционного суда осталось в силе.  

Тем не менее «Атлас-Банк» не смог вернуть себе лицензию и продолжить 

деятельность. Регулятор, подавая ходатайство о приостановлении исполнения 

решения суда до рассмотрения кассационной жалобы, указал на то, что в 

действующем законодательстве не существует механизма повторного отзыва 

лицензий, поэтому в случае успеха, решение кассационной инстанции трудно 

исполнимо. Ходатайство суд удовлетворять не стал, но в определении пояснил, 

что отмена приказа о лишении лицензии не обязывает регулятора возвращать ее 

банку: судебным актом апелляционного суда признан недействительным 

ненормативный акт ЦБ. Обжалуемое постановление напрямую не возлагает на 

ЦБ обязанность по выдаче лицензии. Таким образом, в случаях отзыва лицензий 

суды встали на сторону Банка России, а не кредитных организаций [6].  

Сложившаяся ситуация с массовыми отзывами недопустима в 

государстве со стабильной рыночной экономикой. При наличии формальных 

возможностей обжалования решений Банка России их действенность 

существенно ограничена. Банки, защищая свои права, не добиваются 

сохранения своего положения в системе. Данная ситуация показывает реальный 

уровень эффективности механизма обжалования.  

В связи с этим фактическая бесполезность обжалования решения Банка 

России, связанная с отсутствием судебной практики, а также стандартизация 

обоснования лишения лицензий приводят к сокращению участников рынка 

банковских услуг и снижению инвестиционной деятельности, что является еще 

одной иллюстрацией неоднозначного подхода науки и практики к политике 

укрупнения банковской системы, тем более, в условиях кризиса рыночной 

экономики. 
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WITHDRAWAL OF THE LICENSE FOR THE IMPLEMENTATION  

OF BANKING OPERATIONS FROM A CREDIT ORGANIZATION AS A MEASURE  

OF ADMINISTRATIVE IMPACT 

 

 

Compulsory administrative measures are widespread in the financial segment 

of economic relations. One of the most frequently used administrative-compulsory 

nature in the banking sector is the revocation of a banking license from a credit 

institution. The legal mechanism for applying this measure of administrative coercion 

has been in effect for three decades, but the analysis of its implementation in relation 

to specific credit institutions shows a number of fundamental problems associated 

with understanding the place of this measure in the system of administrative coercion. 

The author notes that the revocation of a license is one of the most serious 

administrative and legal measures against a credit institution. 
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Именно с введения порядка лицензирования медицинской и 

фармацевтической деятельности лицензия стала документом, дающим право 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям заниматься ею.  

В ходе прочтения данной статьи "Лицензирование в сфере 

здравоохранения" вы узнаете о методах лицензирования в сфере 

здравоохранения и сможете ознакомиться со статистикой лицензирования в 

разных регионах Российской Федерации. У вас также предоставляется 

возможность оценить динамику выдачи лицензий на медицинскую и 

фармацевтическую деятельность и в целом узнать ответы на общие вопросы 

лицензирования в данной сфере. И в итоге вы сможете ознакомиться с 

анализом структуры лицензионных дел и сведений, полученных в рамках 

межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении 

государственных услуг по лицензированию в сфере здравоохранения. 

 

Ключевые слова: Здравоохранение, лицензирование, медицина, 

фармацевтика, лицензия, деятельность, Российская федерация, закон, 

федеральный закон, юридическое лицо, услуги. 

 

***** 

 

В соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 12 федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

медицинская деятельность является лицензируемой, то есть для ее 

осуществления необходимо специальное разрешение. Названный закон 

связывает лицензирование медицинской деятельности с предупреждением 

ущерба жизни и здоровью граждан, поскольку регламентация этой 

деятельности, по мнению регулятора, не может реализовываться иными 

методами, кроме как лицензированием. Таким образом, лицо оказывающие 

медицинские услуги, имеющее лицензию, дает сигнал потребителям о том, что 

его деятельность соответствует установленным государством требованием и, в 

частности, безопасна для жизни и здоровья потребителя. 

Общие вопросы лицензирования медицинской деятельности также 

отражены в федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», который, в частности, 

регламентирует понятие медицинской организации, определяемой как 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности 

медицинскую деятельность на основании лицензии (к ним также 
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приравниваются индивидуальные предприниматели). Иные юридические лица, 

которые наряду с основной (уставной) деятельностью, осуществляют 

медицинскую деятельность, в части, касающейся такой деятельности, также 

должны руководствоваться соответствующим законодательством. Кроме того, 

законом закрепляется достаточно общее понятие медицинской деятельности 

как профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи, 

проведению медицинских экспертиз, осмотров, освидетельствований, 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, 

также включающей трансплантацию и обращение донорской крови. 

Закрепляет нормативно-правовой акт и такие важные для понимания 

необходимости лицензирования той или иной деятельности понятия, как 

медицинская услуга, медицинское вмешательство, медицинская помощь. 

 Важнейшими принципами лицензирования являются обеспечение 

единства экономического пространства, установление лицензируемых видов 

деятельности и исчерпывающих перечней лицензионных требований, 

доступность информации о лицензировании. По замыслу законодателя, 

отражение эти принципы находят в специальных нормах подзаконных актов. 

Основные лицензионные требования 

Рынок медицинских услуг характеризуется достаточно высокими 

барьерами входа в части лицензионных требований. 

Лица, желающие возглавить медицинскую организацию, или 

структурное подразделение иной организации, осуществляющее медицинскую 

деятельность, должны иметь высшее медицинское образование, 

послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование, 

сертификат специалиста, в том числе, по специальности «организация 

здравоохранения и общественное здоровье». У руководителя структурного 

подразделения медицинской организации может быть иное высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование. В дальнейшем, специалисты должны повышать квалификацию не 

реже 1 раза в пять лет. 

Схожие требования предъявляются к индивидуальным 

предпринимателям, однако, при намерении осуществлять доврачебную 

помощь они могут ограничиться средним медицинским образованием и 

сертификатом специалиста. 

Для лиц с высшим медицинским образованием стаж работы должен 

составлять не менее 5 лет, со средним – 3 лет. Работники, имеющие 

соответствующее образование, должны заключить трудовые договоры с 

соискателем лицензии. Для организаций, входящих в государственную или 

муниципальную систему здравоохранения, установлены также требования к 

структуре и штатному расписанию. 

Оказание медицинских услуг осуществляется в принадлежащих на 

законном основании зданиях, строениях, сооружениях и (или) помещениях, 

соответствующим санитарным правилам и только с использованием 

зарегистрированных в установленном порядке и принадлежащих на законном 

основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 

инструментов). Медицинские изделия подлежат техническому обслуживанию, 

которое осуществляется собственными силами (работниками, имеющими 

профессиональное образование, квалификацию) или специализированной 

организацией, имеющей лицензию, по договору. 

Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических заключений определен 

Приказом Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 775 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 

государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-

эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, 
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испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, 

санитарно-эпидемиологических заключений». Для предоставления данной 

услуги необходимы санитарно-эпидемиологические экспертизы, 

расследования, обследования, исследования, испытания и иные виды оценок, 

которые проводят центры гигиены и эпидемиологии в конкретном регионе по 

установленным ими регламентам. 

При определении перечня изделий, необходимых для выполнения работ 

(оказания услуг), составляющих медицинскую деятельность, соискатель должен 

руководствоваться порядками оказания медицинской помощи, по крайней 

мере, так предписывает упомянутый Приказ № 121н и большинство 

официальных сайтов лицензирующих органов. Если обратиться, например, к 

Приказу Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 № 1496н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях», то для соискателя, намеренного оказывать 

достаточно популярные платные стоматологические услуги, доступны стандарты 

оснащения стоматологического кабинета, в частности, наименование и 

минимальное количество необходимых медицинских изделий. Также, Порядок 

предписывает организациям государственной системы здравоохранения 

штатные нормативы медицинского и другого персонала кабинета 

стоматологического профиля, что не препятствует иным организациям 

ориентироваться на них. 

 Для юридических лиц, намеренных осуществлять такие виды 

деятельности, как обращение донорской крови и ее компонентов, 

трансплантация органов и тканей, медико-социальная экспертиза 

дополнительные требования также установлены специальными законами. 

 Лицензиаты должны соблюдать порядки: 

 оказания медицинской помощи; 

 внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

 предоставления платных медицинских услуг. 

Лицензирование как выдача разрешительного документа на 

осуществление той или иной деятельности регламентируется нормативной и 

правовой базой различного уровня — от Конституции РФ, других федеральных 

законов до различных подзаконных актов и приказов. С февраля 2002 г. вступил в 

силу Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Согласно закону, Министерство здравоохранения РФ по соглашению с 

органами исполнительной власти субъектов Федерации передало им свои 

полномочия в сфере лицензирования медицинской деятельности. Был 

утвержден порядок лицензирования, а также порядок выполнения лицензионных 

требований. С созданием Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития на нее возложены функции по 

лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности, 

производства лекарственных препаратов и медицинского оборудования, 

протезно-ортопедической помощи, а также деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

 В настоящий момент в Росздравнадзоре удалось создать четко 

работающий механизм лицензионной службы, которая обеспечивает не только 

разрешительную систему, но и успешно развивает контролирующую 

деятельность в области медицинских услуг. Чрезвычайно важным начинанием 

является создание информационного ресурса службы в области 

лицензирования. База данных, включающая основные данные по выданным 

лицензиям, позволяет обеспечить прозрачность ситуации, провести анализ 

основных показателей. С накоплением информации можно будет увидеть 

динамику показателей, определить тенденции развития сферы медицинских 

услуг. Такие данные необходимы не только специалистам, занятым в сфере 
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организации здравоохранения, но и менеджерам-предпринимателям, которым 

приходится принимать решения стратегического и тактического характера в 

области оказания медицинских услуг, нередко связанные с инвестициями. Для 

специалистов, изучающих процессы, связанные с рыночной экономикой в 

сфере здравоохранения, для маркетологов также нужны объективные исходные 

и ключевые показатели. На сегодняшний день ориентироваться в ситуации, 

складывающейся в сфере медицинских услуг, позволяют первые результаты 

анализа данных по лицензированию. Сейчас лицензированию подлежат 258 

работ и услуг, относящихся к доврачебной помощи, скорой и неотложной 

медицинской помощи, амбулаторно-поликлинической, санаторнокурортной 

помощи, стационарным видам помощи и прочим работам и услугам. 

Наиболее многочисленные группы представляют, конечно, 

амбулаторнополиклиническая и стационарная виды помощи. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура лицензирования медицинской деятельности  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика выдачи лицензий 

на медицинскую и фармацевтическую детельность 
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 За время работы Федеральной службы выдано более 13 000 лицензий, в 

т. ч. более 6500 — на различные виды медицинской деятельности. Не на все виды 

деятельности одинаково активно подаются заявки, это видно из структуры 

выданных лицензий (рис. 1): наибольшее количество лицензий выдано на 

амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь (более 39%) и 

доврачебную помощь (почти 27%). Наименее активными были соискатели 

лицензий по скорой и неотложной медицинской помощи, доля таких лицензий 

составляет менее одного процента. Интересно, что в первые полгода работы 

число выданных лицензий как на медицинскую, так и на фармацевтическую 

деятельность ежемесячно резко возрастало, особенно после первых двух 

месяцев деятельности, которые можно считать переходными (рис. 2). Начиная с 

этого года показатели выровнялись, что указывает на стабилизацию ситуации. 

Среди заявителей на получение лицензий большинство являются частными 

предприятиями. Немало и соискателей — предпринимателей без образования 

юридического лица. Заявления на получение лицензии на медицинскую 

деятельность подают в два раза чаще, чем на фармдеятельность (рис. 3). Среди 

лицензиатов в области медицинских услуг частный сектор составляет 60%. 

Однако надо понимать, что по своим ресурсам, по объему оказываемых услуг, 

наконец, по оборотам, в подавляющем большинстве это небольшие 

предприятия. В то же время среди относительно малого числа лицензиатов с 

государственной или муниципальной собственностью имеются крупные 

клинические центры и многопрофильные больницы. При анализе сферы 

медицинских услуг с использованием базы данных, созданной на основе 

лицензий, выданных за период работы Федеральной службы, необходимо 

учитывать факторы наличия действующих лицензий. Однако анализ базы данных 

все же позволяет выявить определенные тенденции развития данной сферы. 

Созданная база данных позволяет анализировать развитие сферы медицинских 

услуг не только в целом по России, но и по федеральным округам. Наибольшее 

число лицензий выдано лицензиатам из Центрального федерального округа, на 

втором месте — Приволжский федеральный округ, далее следует Сибирский 

федеральный округ. Наименьшее число заявлений поступило из Уральского и 

Дальневосточного федеральных округов. При разном количестве выданных 

лицензий обращает на себя внимание то, что структура пулов лицензий по 

группам помощи с высокой точностью повторяется во всех федеральных 

округах (рис. 4): на первом месте, причем со значительным отрывом, 

амбулаторно-поликлиническая помощь, за ней следует доврачебная. Далее, 

примерно с равным отрывом, располагается группа «Прочие работы и услуги», 

к которым, в частности, относятся экспертиза временной нетрудоспособности, 

общественное здоровье и организация здравоохранения и пр. Следующую 

позицию занимает стационарная помощь, за ней следует санаторно-курортная 

помощь, причем именно эта группа наиболее варьирует в долевом отношении 

к прочим группам в зависимости от федеральных округов, что объясняется 

особенностями климатических зон. Наименьшее количество лицензий выдано 

на скорую и неотложную медицинскую помощь. Очевидно, низкие показатели 

объясняются достаточным наполнением рынка медицинских услуг и наличием у 

исполнителей действующих лицензий. В рейтинге видов деятельности, 

включенных в лицензии, лидирует сестринское дело. Несомненную активность 

проявляют стоматологи — в первой десятке по числу лицензий оказалось две 

специальности — стоматология терапевтическая и стоматология 

ортопедическая (табл. 1). Интересно отметить расположенный на четвертой 

строке рейтинга медицинский массаж (относится к подгруппе доврачебной 

помощи). Столь высокая активность заявителей по этому виду может объясняться 

не только потребностью со стороны пациентов/потребителей медицинских 

услуг, но и очевидной тенденцией к повышению конкурентоспособности ЛПУ за 

счет предложения более широкого спектра услуг не без учета сервисной 
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составляющей. Мы можем также увидеть региональные аспекты развития 

отдельных видов деятельности в разных регионах страны. Так, на примере одного 

из наиболее активных направлений при лицензировании — стоматологических 

специальностей, относящихся к амбулаторно-клинической подгруппе, 

раскрывается картина регионов с наивысшей активностью. В таблице 2 

представлено по пять регионов, в которых получено наибольшее количество 

лицензий по различным разделам стоматологии (в порядке убывания). Таковы 

результаты промежуточного анализа созданной в Федеральной службе базы 

данных по лицензированию. Уже сейчас они в состоянии дать ориентиры 

специалистам, занимающимся организацией здравоохранения. Федеральная 

служба продолжает работать над оптимизацией разрешительных и контрольных 

механизмов в сфере медицинских услуг. На повестке дня — разработка такого 

алгоритма действий при лицензировании, который мог бы быть с успехом 

реализован не только на федеральном уровне, но и на местном — 

территориальными органами службы. 

 

Таблица 1 – Наиболее эффективные направления  

при лицензировании медицинской деятельности 

 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Распределение лицензиатов по форме собственности 
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Рисунок 4 – Распределение лицензий федеральным округам 

 

 

Таблица 2 – Наибольшая регистрационная активность  

в области амбулаторно-поликлинической стоматологии 
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Healthcare licensing 

 

It was with the introduction of the procedure for licensing medical and 

pharmaceutical activities that the license became a document giving the right to 

legal entities and individual entrepreneurs to engage in it. 

 In the course of reading this article "Licensing in the field of health care" you 

will learn about the methods of licensing in the field of health care and will be able to 

familiarize yourself with the statistics of licensing in different regions of the Russian 

Federation. You also have the opportunity to assess the dynamics of issuing licenses 

for medical and pharmaceutical activities and, in general, find out the answers to 

general licensing questions in this area. And as a result, you will be able to familiarize 

yourself with the analysis of the structure of licensing cases and information obtained 

in the framework of interdepartmental electronic interaction in the provision of public 

services for licensing in the healthcare sector. 
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В настоящее время, современный российский бизнес претерпевает 

ряд существенных изменений, которые в свою очередь непосредственно 

отражаются в организации бизнеса. В связи с этим, изучив и проанализировав 

научную литературу и законодательство в сфере правового статуса субъектов 

предпринимательской деятельности хотелось отметить ряд проблем, 

препятствующих полноценному их функционированию. 

 

Ключевые слова: маркировка товаров, налоговое бремя, малый и 

средний бизнес, система налогооблажения, система электронного 

документооборота. 

 

***** 

 

Таким образом, хотелось бы начать с решения Министерства 

промышленности и торговли о тенденции к обязательной маркировке и 

прослеживаемости товаров. Отметим, что такое решение было принято с целью 

обеспечения получения оперативной и достоверной информации о движении 

товаров в рамках хозяйственной деятельности организаций, что создаст 

необходимые условия для сокращения незаконного оборота промышленной 

продукции и его влияния на развитие экономики, а также для обеспечения 

развития высокотехнологичных решений по обработке обязательных данных для 

создания новых сервисов и бизнес моделей, основанных на использовании 

данных.  

Несмотря на столь, казалось бы, рациональное и благоразумное 

решение по развитию бизнеса, хотелось бы указать почему оно является 

неверным и какие изменения в законодательство необходимо ввести для 

полного обеспечения прав малого и среднего предпринимательства. 

В настоящее время обязательной маркировке подлежат все большая 

часть товаров, данный факт приведет к тому, что мелкому бизнесу придется уйти 

из сферы торговли, при условии, что основная часть мелкого бизнеса 

сосредоточена именно в этом сегменте. Основная угроза мелкого бизнеса 

состоит в увеличении налоговой нагрузки. Министерство финансов уже 

подготовило ряд поправок в налоговое законодательство, согласно которым 

осуществление торговой деятельности в отношении маркированной продукции 

станет невозможным при использовании двух льготных и самых популярных у 

малого бизнеса систем налогообложения: патент и ЕНВД (Единый налог на 

вменённый доход). Ситуация такова: с 2021 года малый бизнес в сфере торговли 

с количеством работников менее 100 человек должен будет адоптироваться под 

патентную систему налогообложения, который сейчас допускает 

максимальное количество работников до 15 человек и уровень выручки до 60 млн 

рублей в год. При таком раскладе если большая часть товаров будет подлежать 
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маркировке и их продаже при выборе патентной системы налогообложения 

будет запрещена, то у предпринимателя в таком случае останется лишь два 

варианта – закрыть бизнес или поменять налоговый режим. В таком случае по 

оценке экспертов предприниматель потеряет от 23 до 100 % прибыли и это только 

при переходе на упрощенную систему налогообложения, а не на основную[1]. 

Перейдем к следующему виду расходов, которые возрастут – расходы 

на бухгалтерские услуги. На ЕНВД и патентной системе налогообложения у 

предпринимателя не существует проблем с бухгалтерской отчётностью, 

однако, при переходе на другие налоговые режимы и также придется 

столкнуться с этой проблемой. Бухгалтерский учет станет сложнее и придется 

нанимать бухгалтера или прибегнуть к консалтинговым услугам, безусловно, это 

повлечет за собой дополнительные финансовые расходы по мимо налоговых. 

Следующая группа расходов, которые необходимо будет понести 

предпринимателям связана с закупкой специального оборудования, которое 

необходимо для проведения маркировки товаров. Уже не так давно 

правительство обязало перейти всех предпринимателей в сфере торговли на 

онлайн-кассы, расходы на покупку и обслуживание которых легли на плечи 

самих предпринимателей. Однако, в настоящее время большинство онлайн-

касс не готово работать с маркированной продукцией. Это означает, что для 

работы с маркированными товарами предпринимателям понадобится 

обновить оборудование для торговли. Помимо чего, необходимо понимать, что у 

каждого товара имеются свои особенности, которые также необходимо 

учитывать при обновлении контрольно-кассовой техники (далее -ККТ). 

Кроме того, для работы с маркированной продукцией потребуется 

приобрести: 2-d сканер, получить цифровую подпись и подключиться к системе 

электронного документооборота, так как вся работа с маркированной 

продукцией будет осуществляться в электронном формате, обновить 

программное обеспечение чтобы достигнуть корректной совместимости 

кассовых и учетных программ в ходе работы с кодами маркировки.  

Итак, подведем итоги, при тотальной маркировке предпринимателю 

придется потратиться на новое оборудование и обновление программного 

обеспечения. Для большинства представителей малого бизнеса уже одно это 

покажется непосильной финансовой нагрузкой. Также отметим, что прибыль 

малого бизнеса сократиться за счет увеличения налоговой нагрузки и появления 

постоянных дополнительных расходов на бухгалтерское обслуживание. Таким 

образом, очевидно, что следует ожидать вытеснение малого бизнеса из сферы 

торговли крупными торговыми сетями, для которых расходы на маркировку не 

будут столь значительными, а для конечного потребителя это валится в 

подорожание товаров, поскольку конкуренция на рынке станет небольшая, 

потому что останутся на рынке исключительно крупные игроки[2]. 

 На наш взгляд, все вышеуказанные факты напрямую 

противоречат ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», а также успешному развитию малого и среднего 

бизнеса, а также всему экономическому положению страны в целом. В целях 

исключения вышеупомянутых неблагоприятных исходов предлагаем ввести 

следующие нововведения направление на совершенствование правового 

статуса субъектов малого и среднего бизнеса.  

Во-первых, отметим, что на наш взгляд представляется необходимым 

введение более упрощенной системы маркировки товаров, для малого и 

среднего бизнеса. Поскольку данный процесс не представляется возможным 

без использования ККТ и выхода в сеть- Интернет, также необходимо ввести 

определенные преференции для предпринимателей из отдаленных частей 

России, где по настоящее время отсутствует стабильное подключение к нему. 

Во-вторых – предоставление права выбора субъектов малого и среднего 

выбора на переход к данной системе маркировки товаров 
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В-третьих, частично либо полностью возмещать расходы на закупку, 

установку и обслуживание оборудования и программного обеспечения при 

реализации процедуры маркировки товаров.  

В-четвертых, снизить налоговую нагрузку на основные системы 

налогообложения, выбираемые малым и средним бизнесом. Поскольку это 

является еще одной ношей для предпринимателей. 

В-пятых, установление доступного способа бухгалтерского учета, 

позволяющего вести его просто и без трат на бухгалтерские услуги. Важно 

подчеркнуть, что вышеупомянутый пункт непосредственно связан с настоящим, и 

упрощение системы налогообложения не будет в полной мере эффективным 

без последующего упрощения бухгалтерского учета.  

В-шестых, предоставление преференций в работе в системе «Честный 

знак», которая также необходима при обеспечении маркировки товаров  
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changes, which in turn are directly reflected in the organization of the business. In this 
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of the legal status of business entities, I would like to note a number of problems that 

impede their full functioning. 
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Следственная модель выдвижения обвинения была заимствована 

российским законодателем из советского уголовного процесса. Благодаря 

этому сохраняется следственная модель уголовно-процессуальной системы, 

основанной на власти следователя предъявлять обвинение и формировать 

доказательства в его обоснование. Развитие правового государства и создание 

состязательного уголовного судопроизводства предполагают необходимость 

лишения следователя власти обвинять и доказывать. Реформа предварительного 

уголовного расследования должна быть проведена. 

 

Ключевые слова: следователь, уголовно-процессуальная система, 

доказывание, обвинение. 
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В уголовно-процессуальной науке высказано множество, подчас прямо 

противоположных, суждений относительно моделей уголовного 

судопроизводства и основных компонентов каждой из них. 

Не вызывают сомнения, на наш взгляд, два положения: во-первых, в 

уголовно-процессуальной форме происходит применение норм уголовного 

права; во-вторых, таких уголовно-процессуальных форм может быть несколько. 

Если говорить о концептуальной организации уголовно-процессуальной 

формы, то могут быть выделены две альтернативные модели: следственная и 
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состязательная. Их еще можно называть «типы», «виды» уголовного процесса, но 

в нашем случае терминология принципиального значения не имеет. 

Мы изложим свою точку зрения на современную модель обвинения, 

которая является важнейшей составляющей следственного уголовного 

процесса. Наше критическое к ней отношение, обусловлено большей 

справедливостью, а потому и эффективностью, состязательной идеологии, 

приверженцами которой мы являемся. 

Отсюда следует наша позиция относительно возможных направлений 

модернизации модели обвинения в уголовном процессе, перехода на 

состязательные уголовно-процессуальные технологии доказывания и выработки 

решения о применении/неприменении уголовного закона. 

В основании любой уголовно-процессуальной системы лежат несколько 

институтов. Во-первых, это, разумеется, институт уголовного правосудия, 

содержащий нормы, регулирующие деятельность суда по уголовному делу. Во-

вторых, это «супер-институт» уголовно-процессуального доказательственного 

права, который можно считать даже под-отраслью уголовно-процессуального 

права. И в-третьих, это уголовно-процессуальный институт обвинения. 

Несмотря на всю очевидную важность судебной компоненты в уголовно-

процессуальной системе, институциональное, детерминирующее значение для 

организации этой системы по любому из двух противоположных типов имеют два 

других института: обвинения и доказывания [1]. 

В современном уголовном процессе власть обвинять и доказывать 

сосредоточена у следователя или, если брать широко – у органа 

предварительного расследования. Именно следователь выдвигает обвинение в 

ходе предварительного следствия, что включает в себя несколько 

процессуальных действий: вынесение постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, предъявление обвинения и допрос обвиняемого, при согласии 

обвиняемого давать показания, который завершается составлением протокола 

допроса. Решающее значение для формулирования обвинения и придания 

лицу статуса обвиняемого имеет постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого. Это постановление следователь выносит в одностороннем, 

закрытом порядке. Вся процедура сводится к составлению постановления и 

подписанию его следователем. Никаких других процессуальных требований 

закон к этому, во всех отношениях важнейшему решению, не предъявляет. 

Подчеркивает его односторонний, следственный характер и то, что оно не 

подпадает под действие судебного контроля и не может быть обжаловано 

заинтересованными лицами в порядке статьи 125 УПК РФ. 

«Материально-правовое» значение данного постановления следователя 

состоит в том, что оно отождествляется уголовным законом с привлечением к 

уголовной ответственности. Об этом свидетельствуют статьи 299, 300 УК РФ. 

Такова господствовавшая в советском праве следственная доктрина 

привлечения к уголовной ответственности, которая по-прежнему сохраняет силу 

в современном уголовном процессе, несмотря на отсутствие прямого 

закрепления в УПК РФ – в отличие от уголовного кодекса. 

Следуя общему смыслу уголовного и уголовно-процессуального закона, 

надо полагать, что следователь посредством вынесения постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого производит привлечение его к уголовной 

ответственности. 

В уголовно-процессуальной литературе присутствуют различные 

рассуждения о том, как происходит привлечение к уголовной ответственности, 

как «реализуется» уголовная ответственность, а вместе с тем и объясняется 

механизм уголовно-правового регулирования. Есть мнение, что это происходит 

не одномоментно, а через последовательность ряда решений, действий и 

процедур [2, с. 8-10], завершающей из которых является процедура вступления в 

силу обвинительного приговора суда [3]. Впрочем, и такие, более сложные 



 

~ 190 ~ 

 

 

 

теоретико-правовые конструкции исходят из того, что начальным, и потому 

решающим, является следственный этап привлечения к уголовной 

ответственности, то есть вынесение постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, обвинительного акта или даже постановления о возбуждении 

уголовного дела в отношении подозреваемого.  

Вполне согласуется с этой логикой наделение следователя 

полномочием на освобождение от уголовной ответственности обвиняемого в 

случаях, предусмотренных статьями 75-76.1 УК РФ. И хотя данные постановления 

следователя (точнее сказать - органа предварительного следствия) о 

прекращении уголовного дела (по нереабилитирующему основанию) не 

затрагивают вопроса о виновности и могут быть предметом последующего 

судебного контроля, это не отменяет следственной – односторонней – 

процедуры их принятия. 

Таким образом, в отечественном праве по-прежнему заложена 

следственная модель привлечения к уголовной ответственности, которую, 

конечно, смягчают многие уголовно-процессуальные гарантии прав личности и 

элементы состязательной уголовно-процессуальной технологии, но не отменяют 

ее сущности. Именно следственная составляющая уголовно-процессуальной 

системы определяет и карательный характер современной уголовной политики 

[4]. 

Мы склонны согласиться со сторонниками концепции так называемого 

«процессуального детерминизма», согласно которой не преступление, даже не 

совершение преступления, как событие реальной действительности, порождает 

основание уголовной ответственности, а доказанное в суде обвинение [5]. 

Согласно данной концепции, суд может положительно разрешить уголовный 

иск, то есть принять его обоснование и признать подсудимого виновным в 

совершении преступления только на основании доводов обвинителя и 

обвинительных доказательств, проверенных в ходе судебного следствия. 

Доказательства обвинения превращаются судебным следствием в факты, а 

факты признаются за истину в суде [6, с. 288-312].  

Если поставить в центр наших представлений о том, как происходит 

привлечение к уголовной ответственности, формирование ее основания и 

обвинение, то становится очевидным, что процедура предъявления обвинения 

имеет ключевое значение для организации всей уголовно-процессуальной 

системы. 

Когда процедура предъявления обвинения осуществляется в 

одностороннем порядке следователем, то уголовно-процессуальная система, 

какие бы новшества не вносились в нее, будет оставаться следственной. Орган, 

формулирующий и выдвигающий обвинение, будет «владеть» всей уголовно-

процессуальной системой и управлять уголовной политикой – практикой 

применения норм уголовного права к преступникам. 

Современная российская уголовно-процессуальная система 

управляется органами предварительного расследования, ведущим из которых 

следует, очевидно, считать Следственный комитет РФ. Этот орган давно уже 

перестал быть обычным органом предварительного следствия, а превратился в 

политико-правовой, идеолого-воспитательный институт, формирующий в 

обществе представления о том, что именно он является основным борцом с 

криминальным злом. По крайней мере, таким он характеризуется его 

руководством [7]. 

Между тем, обвинение, с его важной ролью рычага, который приводит в 

движение механизм правосудия, о чем нами было сказано выше, должно быть 

во власти не одного органа, а нескольких государственных органов, 

относящихся к различным ветвям власти. 

Как показывает история и опыт других государств, базовая модель 

выдвижения обвинения должна основываться на разделении судебной и 
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обвинительной властей. Под публичной обвинительной властью в теории 

уголовного процесса принято понимать прокуратуру [8], которая должна 

формулировать и выдвигать обвинение (публичный уголовный иск) перед 

судебной властью. 

Нам могут возразить, что в современном уголовном процессе прокурор, 

утверждая обвинительное заключение, тем самым выдвигает обвинение перед 

судом. Однако, во-первых, в результате реформы 2007 года прокурор утратил 

роль процессуального руководителя досудебным уголовным преследованием, 

и его никак нельзя назвать участником процесса, формулирующим, а тем 

более доказывающим обвинение в стадии предварительного расследования. 

Во-вторых, прокурор и ранее 2007 года, то есть согласно первоначальной 

редакции УПК РФ, не являлся субъектом принятия решения о предъявлении 

обвинения, им являлся следователь. Следственная модель предъявления 

обвинения, заложенная в современный кодекс, была заимствована из 

советского законодательства. 

На наш взгляд, качественная перемена произойдет, только если сам 

прокурор станет предъявлять обвинение. Причем это должно происходить в 

рамках процедуры предания суду, так, как это регламентировалось Уставом 

Уголовного Судопроизводства 1864 г. Следователь же из процессуальной 

фигуры обвинителя должен превратиться, или в орган судебного контроля, или в 

орган полиции, который под надзором прокуратуры осуществляет выявление, 

раскрытие, расследование преступления и направляет результаты 

расследования прокурору для принятия решения о предъявлении обвинения или 

иного исхода уголовного дела. 

Мы согласны с теми учеными, которые полагают, что главной мерой 

реформирования отечественной уголовно-процессуальной системы является 

реформа предварительного следствия: следователь должен передать 

полномочия обвинителя прокурору, что станет основой для внедрения 

состязательной технологии формирования уголовных судебных доказательств. 

Остается только сожалеть, что эта концепция, уже давно разработанная в теории 

[9], не получила значимой поддержки в научном сообществе, которое 

продолжает питать иллюзии относительно модели предварительного следствия. 
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INVESTIGATIVE FORMAT OF THE PROSECUTION  

AND CRIMINAL PROSECUTION: A CRITICAL ASPECT 

 

The investigative model of bringing charges was borrowed by the Russian 

legislator from the Soviet criminal process. This preserves the investigative model of the 

criminal procedure system, based on the investigator's power to bring charges and 

form evidence to support them. The development of the rule of law and the creation 

of adversarial criminal proceedings imply the need to deprive the investigator of the 

power to accuse and prove. Reform of the preliminary criminal investigation must be 

carried out. 
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В данной статье раскрывается вопрос относительно необходимости 

сохранения стадии возбуждения уголовного дела как этапа уголовного 

процесса или же наоборот ее ликвидации. Произведен анализ соответствующих 

взглядов и аргументов иных специалистов, а также по итогам исследовательской 

работы сделан собственный вывод. 

 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, проверка сообщения о 

преступлении, следственные действия, предварительное расследование, 

уголовный процесс. 

 

***** 

 

Актуальность данной темы исследования состоит в том, что стадия 

возбуждения уголовного дела на данный момент является одной из самых важных 

в уголовном процессе, поскольку именно в этой стадии решается вопрос о 

начале уголовного преследования в отношении подозреваемого лица. Однако в 

научных кругах, ведутся дискуссии относительно того, целесообразно ли 

существование данной стадии, не проще ли сразу начинать предварительное 

расследование без первоначальной проверки сообщения о преступлении. По 

этому поводу, существуют три направления мнений. 

1) Стадия возбуждения уголовного дела является одной из ключевых 

стадий уголовного процесса и не подлежит никакой ликвидации; 

2) Стадия возбуждения уголовного дела нужна, но нуждается в 

реформировании; 

3) Необходимо исключить стадию возбуждения уголовного дела из 

системы уголовного судопроизводства. 

Рассмотрим аргументы как в пользу сохранения стадии возбуждения 

уголовного дела, так и против. Начнем с аргументов в пользу сохранения стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Как отмечает Воскобитова Л.А., в ходе предварительного расследования 

проводятся различные следственные действие, применяются меры пресечения и 

меры принуждения к участникам уголовного судопроизводства [5, с. 2 43]. Ввиду 

вышесказанного неоспоримо, что применение таких мер оправданно только в 

случаях, когда установлен факт преступного деяния. Поэтому закон обязывает 

органы предварительного расследования или дознания провести 

первоначальную проверку сообщения о преступлении и принять 

соответствующее процессуальное решение, поскольку уже на данном этапе 

может быть понятно отсутствие необходимости в осуществлении уголовного 

преследования. По ее мнению, стадия возбуждения уголовного дела является 
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своеобразным «фильтром», который не позволяет начать необоснованно 

уголовное преследование.  

Отметим, что данный аргумент является действительно наиболее 

весомым, поскольку для запуска всей системы уголовного преследования со 

стороны государства необходима проверка сообщения о преступлении, 

которая с высокой долей вероятности исключит возможность уголовного 

преследования лица при отсутствии основания для уголовной ответственности. 

Неразумно будет сразу позволять органам предварительного расследования 

проводить весь комплекс процессуальных мер и мер государственного 

принуждения без предварительной проверки.  

Также, стоит отметить, что начало производства по уголовному делу без 

предварительной проверки может иметь существенные негативные 

последствия, ввиду того, что граждане, не имея юридического образования, 

могут понимать происшедшее событие по-своему, выдавая желаемое за 

действительное [8, с.19]. Это негативно отразится на работе органов 

предварительного расследования, поскольку отвлечение следователей и 

дознавателей на расследование поспешно возбужденных уголовных дел без 

серьезных оснований существенно снизит качество предварительного 

расследования. Безусловно, предварительная проверка сообщения о 

преступлении позволит не допустить преждевременное уголовное 

преследования, по ситуациям, когда и никакого деяния в действительности 

может и не было или же в совершенном деянии нет признаков состава 

преступления, либо имеются иные основания для отказа со стороны государства 

в уголовном преследовании. 

Если упразднить стадию возбуждения уголовного дела, то безусловно это 

ускорит процесс предварительного расследования уголовного дела, но при 

этом усилит возможность принуждения на досудебных стадиях, что фактически 

может в некоторых случаях привести и к произволу со стороны должностных лиц 

правоохранительных органов [7, с. 175]. В юридической литературе, в частности, 

указывается, что в сообщении о преступлении может содержаться достаточная 

информация, которая позволяет начать незамедлительно производство по 

уголовному делу. Однако, такая ситуация встречается не всегда, а 

следовательно необходима хоть какая-либо дополнительная проверка, которая 

позволит собрать достаточное количество данных для возбуждения уголовного 

дела.  

Перейдем к характеристике доводов против сохранения стадии 

возбуждения уголовного дела. Стоит отметить, что еще в ходе обсуждения 

проекта УПК РФ многие процессуалисты активно выступали против стадии 

возбуждения уголовного дела, аргументируя тем, что стадия противоречит 

принципу состязательности, ввиду ее репрессивного характера [6, с. 6]. Они 

предлагали ликвидировать ее путем слияния со стадией предварительного 

расследования [6, с.6 ].  

В большинстве случаев материалы, полученные на этапе возбуждения 

уголовного дела, нуждаются в дополнительной проверке (например, проведя 

опрос при возбуждении уголовного дела необходимо еще раз допрашивать уже 

свидетеля), что фактически заставляет сотрудников правоохранительных органов 

дублировать те же действия уже на стадии предварительного расследования. 

Такая процедура затягивает досудебные стадии уголовного процесса [4, с. 111]. 

Действительно, ликвидация стадии возбуждения уголовного дела ускорит сроки 

производства на досудебных стадиях и позволит быстрее доводить дело до 

судебного разбирательства. Данный довод за ликвидацию стадии возбуждения 

уголовного дела действительно не лишен рационального основания.  

Также среди аргументов против существования стадии возбуждения 

уголовного дела выделяют то обстоятельство, что ликвидация стадии возбуждения 

уголовного процесса может исключить коррупционную составляющую. 
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Отсутствие стадии возбуждения уголовного дела позволит ускорить процесс 

производства по уголовному делу, позволит уменьшить количество принимаемых 

процессуальных решений. Ускорение производства по уголовным делу, 

помимо всего прочего, уменьшит финансовые затраты государства на 

досудебных стадиях. Возможность сразу начинать расследование позволит 

производить весь комплекс следственных действий по сообщению о 

преступлении [9, с. 90]. Действительно, возможность производства всех 

следственных действий сразу после получения сообщения о преступлении 

может позволить наиболее быстро, «по горячим следам» осуществить 

изобличение лица в совершении преступления и, таким образом, облегчить 

процессуальную деятельность органов предварительного расследования по 

уголовному преследованию виновного лица.  

Не в пользу стадии возбуждения уголовного дела также свидетельствует и 

возможность подачи заявления о преступлении через Интернет-ресурсы 

(например, Госуслуги). С одной стороны, это позволяет заявителю не являться в 

органы предварительного расследования лично, что экономит его время. Но, с 

другой стороны, это расширяет возможности для «электронного хулиганства», 

при котором отдельные лица «ради шутки» могут свободно писать 

необоснованные заявления о преступлениях, что может нагрузить сотрудников 

правоохранительных органов лишней работой. Безусловно, это может стать 

серьезным препятствием в деятельности органов предварительного 

расследования. 

Обращаясь к практике зарубежных стран, мы видим, что в некоторых из 

них отсутствует стадия возбуждения уголовного дела. Так, стадия возбуждения 

уголовного дела отсутствует в Германии. УПК ФРГ не содержит в себе ни одной 

нормы, которая позволяет сделать вывод о том, что данная стадия у них выделена 

в самостоятельный этап уголовного процесса. Например, согласно ст.160 УПК 

ФРГ, как только прокуратура узнает о совершенном преступлении, она уже 

может начать установление обстоятельств происшедшего [2].  

Также стадия возбуждения уголовного дела ликвидирована в некоторых 

странах постсоветского пространства. Согласно разделу шестому УПК 

Казахстана, который посвящен досудебному производству по уголовному делу, 

возбуждение уголовного дела как самостоятельный этап предварительного 

расследования не выделяется. Согласно ст.180 УПК Республики Казахстана при 

наличии повода к осуществлению досудебного производства дознаватель, орган 

дознания, начальник следственного отдела, следователь, прокурор своим 

постановлением принимают уголовное дело к своему производству и могут 

осуществлять весь комплекс мероприятий сразу после получения сообщения о 

преступлении [3]. О необходимости производства каких-либо доследственных 

мероприятий в УПК Казахстана не содержится. 

Таким образом, мы видим, что некоторые зарубежные государства 

также пошли по пути ликвидации стадии возбуждения уголовного дела, 

руководствуясь мотивами процессуальной экономии сроков уголовного 

судопроизводства и целесообразности предоставить органам 

предварительного расследования свободы в возможности выбора 

процессуальных средств и мер принуждения сразу после получения сообщения 

о преступлении. 

На наш взгляд, стадия возбуждения уголовного дела является одной из 

ключевых стадий уголовного дела. Несмотря на то, что аргументы против 

существования данного этапа уголовного процесса, действительно не лишены 

рационального основания, стадия возбуждения уголовного дела является тем 

самым фильтром, который позволяет не допустить преждевременное 

расследование по возможно недостоверным сообщениям о преступлении.  

Предоставление органам предварительного расследования 

практически «полной свободы» в выборе следственных и иных процессуальных 
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действий может усилить репрессивную сторону данной стадии уголовного 

процесса, поскольку органы предварительного следствия практически сразу 

получат возможность проводить не только все следственные действия, но и 

применять меры процессуального принуждения, что, безусловно, отрицательно 

скажется на защите прав и свобод личности в ходе досудебного производства. 

На данный момент стадия возбуждения уголовного дела должна быть сохранена 

в система российского уголовного судопроизводства, поскольку с высокой 

долей вероятности предварительная проверка позволит не допустить 

осуществление преждевременного уголовного преследования. 
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В данной статье раскрываться вопрос относительно правовой природы 

предварительного судебного заседания как формы досудебной подготовки по 

гражданским делам. Проанализированы основания для его проведения. 

Изучены некоторые актуальные проблемы, возникающие при применении 

данной формы досудебной подготовки по гражданским делам. По итогам 

исследовательской работы сделан собственный вывод. 
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распорядительные действия, стороны гражданского процесса, гражданский 

иск, порядок проведения, основание для проведения, процессуальный срок, 

правовой пробел.  

 

***** 

 

Актуальность данной темы исследования состоит в том, что институт 

предварительного судебного заседания в гражданском процессе имеет 

большое значение, поскольку предварительное судебное заседания служит 

следующим важным целям [1]: 

1) Процессуальное закрепление распорядительных действий сторон; 

2) Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения дела; 

3) Определение достаточности доказательств; 

4) Исследование фактов пропуска исковой давности. 

Стоит отметить, что предварительное судебное заседание обладает по 

своей сути двоякой правовой природой: с одной стороны это часть досудебной 

подготовки, с другой стороны это судебное заседание, в котором также 

принимается решение, являющееся актом правосудия [3, с.12]. Это также 

подчеркивает важность исследования предварительного судебного заседания.  

Исходя из вышеназванных обстоятельств, действительно, целесообразно 

в определенных случаях провести отдельное судебное заседания в виду того, что 

это позволит устранить все препятствия для рассмотрения гражданского дела по 

существу.  

При исследовании института предварительного судебного заседания 

целесообразно рассмотреть необходимые основания для его проведения, а 

затем некоторые проблемные аспекты данного правового института.  

Первое основание для проведения предварительного судебного 

заседания - процессуальное закрепление распорядительных действий сторон. 

Первоначально необходимо уточнить, что же такое распорядительные действия 

сторон. В п.32 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 
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(ред. от 09.02.2012) «О подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству» [2] закреплено, что в стадии подготовки к судебному 

разбирательству истец может отказаться от иска, стороны могут заключить 

мировое соглашение или договор о передаче дела на рассмотрение 

третейского суда. Как отмечается в вышеназванном нами Постановлении 

Пленума, данные распорядительные действия могут быть утверждены судом в 

рамках предварительного судебного заседания, поскольку процедура 

закрепления указанных действий не отличается от процедуры, проводимой в 

рамках судебного разбирательства.  

К распорядительным действиям сторон также относится признание 

ответчиком иска. Однако принятие отказа от иска со стороны ответчика 

возможно только в самом судебном разбирательстве.  

Следующее основание для проведения предварительного судебного 

заседания - определение обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела. Как отмечает Ярков В.В [4, с.341] обращает 

на себя внимание тот факт, что определение обстоятельств, имеющих значения 

для разрешения дела и определение достаточности доказательств тесно 

связаны с выяснением вопроса о готовности дела к судебному разбирательству.  

Однако, рассматривая с данной точки зрения, предварительное 

судебное заседание следовало бы признать обязательной формой досудебной 

подготовки, но такой вывод в свою очередь противоречит действующему 

законодательству [4, с.341], исходя из которого, мы не можем утверждать, что 

данная форма подготовки к судебному разбирательству является обязательной. 

Однако, стоит отметить, что в науке гражданского процесса существует точка 

зрения, касающаяся необходимости введения обязательности 

предварительного судебного заседания по всем гражданским делам 

независимо от его сложности. Но не стоит забывать, что это в свою очередь 

увеличит процессуальные сроки и увеличит загруженность судов, что негативно 

скажется на правосудии по гражданским делам.  

Таким образом, применение данного основания возможно только по 

достаточно сложным гражданским делам, по которым судебное 

разбирательство без проведения предварительного судебного заседания будет 

в дальнейшем осложнено не разрешением указанных препятствий. Устранение 

данных препятствий позволит не допустить в будущем отложения судебного 

разбирательстве в связи с непредставлением необходимых доказательств.  

Третьим основанием для проведения предварительного судебного 

заседания является исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и 

сроков исковой давности. В случае пропуска гражданином срока исковой 

давности или срока обращения в суд, установленного федеральным законом, 

принудительная защита прав и свобод истца невозможна независимо от того 

было ли нарушение в действительности или нет [5, с.328]. 

Вместе с тем, важно отметить, что несоблюдение установленного срока 

не является основанием для отказа в принятии искового заявления [5, с.328]. В 

данном случае также возникает вопрос: возможно ли восстановление срока 

исковой давности в предварительном судебном заседании ? Как отмечается в 

научной литературе, ходатайство о восстановлении срока исковой давности 

может быть подано одновременно с соответствующим заявлением ответчика о 

факте пропуска исковой давности или срока обращения в суд [6, с.81]. Также, 

ходатайство о восстановлении пропущенных сроков может быть также заявлено 

сразу после заявленного возражения о пропуске срока давности или срока 

обращения в суд [6, с.81] 

Предварительное судебное заседание проводится судьей единолично 

(ч.2 ст.152 ГПК РФ). Стороны извещаются о времени и месте судебного 

разбирательстве. При этом отсутствуют законодательно закрепленные правовые 

последствия неявки стороны в судебное заседание. Объем правомочий сторон 
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в предварительном судебном заседании определен тремя полномочиями: 

представлять доказательства, заявлять ходатайства, приводить доводы. Каждое 

предварительное судебное заседание в обязательном порядке подлежит 

протоколированию.  

Не смотря на то, что законодатель достаточно подробно урегулировал 

вопросы предварительного судебного заседания, существуют некоторые 

пробелы в его урегулировании, а также предложение по урегулированию 

данных недостатков.  

Как отмечает Хисматуллин О.Ю [7, с.76], одним из пробелов в области 

является то, что предварительное судебное заседание предварительное 

судебное заседание проводится, исходя из действующего ГПК РФ, только с 

участием сторон без иных участников гражданского процесса (третьих лиц, их 

представителей, государственных органов, прокурора при их участии). 

Предлагается внести изменения в ГПК РФ в части предоставления возможности 

участия в предварительном заседании также иным участника гражданского 

судопроизводства. Стоит согласиться с данной точкой зрения, поскольку это 

позволит повысить его эффективность, так как будет произведен учет мнения 

иных лиц, а также не нарушены их права и законные интересы.  

Как отмечается специалистами в области гражданского процесса [6, 

с.81], целесообразно ограничить право истца на изменение иска (его 

основания и предмета) после проведения предварительного судебного 

заседания, поскольку в нем он фактически выражает согласие на 

рассмотрение гражданского дела по существу. В силу этого должно быть 

ограничено право ответчика на подачу встречного иска после проведения 

предварительного судебного заседания. 

Действительно, стоит согласиться с указанным выводом, поскольку, во-

первых это позволит ускорить гражданское судопроизводство, во-вторых, 

наибольшим образом обеспечит процессуальное равноправие сторон.  

Также, как отмечается в научной литературе, что до сих пор не 

урегулирован вопрос, касающийся объявления перерыва в судебном 

заседании в рамках предварительного судебного заседания. Однако, важно 

отметить, что данное положение является достаточно важным, поскольку наличие 

перерыва дает возможность сторонам предоставить суду при необходимости 

дополнительные доказательства, уточнить исковые требование, подать встречный 

иск и так далее [8, с.267]. Так как могут возникнуть различные обстоятельства, на 

которые сторона не может сходу отреагировать (например, заявление 

ходатайство о пропуске сроков исковой давности), что естественно требует 

какой-либо подготовки со стороны истца или ответчика [8, с.267]. 

Говоря также о предварительном судебном заседании, стоит отметить, 

что до сих пор не урегулирован вопрос, касающийся правовых последствий при 

неявке сторон в предварительное судебное заседание [4, с.344]. Более того, 

допускается проведение предварительного судебного заседания в отсутствие 

неявившейся стороны. Следует отметить, что отсутствие одной из сторон является 

пробелом в федеральном законодательстве в виду того, что это противоречит 

целям предварительного судебного заседание. Невозможно произвести полный 

учет мнения сторон и выполнить все подготовительные действия в рамках 

предварительного судебного заседания без участия одной из сторон, так как это, 

по сути, ущемляет ее процессуальные права.  

Таким образом, на основании проведенного исследования мы можем 

сделать вывод о том, что предварительное судебное заседание играет 

достаточно важную роль в гражданском процессе, поскольку оно призвано 

устранить те препятствия, которые в дальнейшем могут помешать полноценному 

судебному разбирательству по гражданскому делу. Однако, исходя из 

проведенного выше анализа данного правового института, очевидно, что 
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существуют правовые пробелы, которые требуют устранения и решения со 

стороны законодателя. 
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В статье рассматривается понятие коррупционной преступности и 

присущей ей латентности, в работе описана взаимосвязь коррупционных 

процессов в каждом из субъектов Российской Федерации с соответствующей 

ей угрозой национальной экономической безопасности. Анализируется 

содержание концепции экономической безопасности Российской Федерации. 

В работе приведен статистический материал по зарегистрированным и 

переданным в суды уголовных дел, возбужденных по ст.290,291 УК РФ. 

 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономика, 

национальные экономические угрозы, экономический суверенитет, стратегия 

экономической безопасности, органы государственной власти, внешняя 

политика, внутренняя политика, коррупция. 

 

***** 

 

Одной из самых древних и распространенных экономических угроз для 

национальной безопасности любого государства является коррупция. 

Распространение коррупции в каждом отдельном государстве имеет свои 

особенности, которые могут быть обусловлены как менталитетом и принятым в 

обществе в целом отношении ко взяточничеству, так и колоссальными 

территориальными масштабами государства и проживающего на его 

территории населения, в котором взять под контроль процессы, на которые 

распространяется коррупция является иногда непосильной задачей. Борьба с 

коррупцией ведется по всему земному шару на протяжении нескольких веков. 

Так, например, еще в Законах XII таблиц в Риме было правило, в соответствии с 

которым подлежал смертной казни судья, который брал взятку. В Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республике за взяточничество 

расстреливали в соответствии со ст.110 Уголовного кодекса РСФСР, который был 

принят в 1922 году во времена правления Иосифа Сталина [4]. 

В современной цивилизованной и гуманной Российской Федерации 

законодательство в отношении лиц, уличенных в коррупционных преступлениях, 

не предусматривает в качестве санкции смертную казнь или пожизненное 
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заключение, чего нельзя сказать о Республике Куба, Китайской Народной 

Республике, где за взяточничество применяется наивысшая мера наказания. 

Любопытно, что в Объединенных Арабских Эмиратах за коррупционные 

преступления отрубают руку, как и за воровство [5].  В Российской Федерации, 

преступник понесет наказание в виде крупного денежного штрафа, а 

максимальный срок лишения свободы за дачу и получение взятки может 

достигать 15 лет [1]. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» термин коррупция в узком смысле можно 

определить, как злоупотребление своими должностными полномочиями и 

использование служебного положения вопреки законным интересам общества 

и государства в целях получения выгоды [2].  

Представляет особый интерес содержащееся в научных трудах А.И. 

Долговой определение коррупции как процесса разложения экономической и 

политической систем государства, выражающееся в продажности должностных 

лиц и общественных деятелей [6]. 

Детальный анализ содержания Указа Президента «О стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 

позволил установить, что высокий уровень криминализации и коррупции в 

экономической сфере является современным вызовом и угрозой для 

экономической безопасности страны [3]. В соответствии с современными 

проблемами и вызовами в области борьбы с коррупцией власти Российской 

Федерации создают мощный правовой механизм, позволяющий на практике 

консолидировать усилия всех субъектов обеспечения национальной 

безопасности с целью борьбы с коррупцией как одной из существующих угроз 

национальной экономической безопасности. При этом, характерным 

признаком коррупционных преступлений является их высокий уровень 

латентности, то есть, скрытости. Скрытый характер коррупционных преступлений 

выражается в том, что коррупция носит так называемый характер «сделки», где 

один субъект (взяткодатель) получает желаемый результат, услугу, решение 

(вследствие действий другого субъекта), а другой субъект (взяткополучатель) 

получает за это вознаграждение, таким образом, что у обоих субъектов 

отсутствует желание сообщить об этом в правоохранительные органы, так как 

не имеется потенциально потерпевшей стороны. Тем самым создается 

соответствующая угроза и для экономической безопасности Российской 

Федерации. По некоторым оценкам, 50% латентной преступности составляет 

незаявленная, 40% - не выявленная, 10% - укрытая преступность. Количество 

незарегистрированных преступлений в нашей стране составляет не менее 23 

млн [7]. 

Компетентные правоохранительные органы Российской Федерации 

ведут активную и эффективную антикоррупционную политику. Проведенная 

аналитическая работа с данными о коррупционной пораженности регионов 

Российской Федерации позволила выявить, что в 2018 году по ст.290 УК РФ 

наибольшее количество зарегистрированных преступлений имелось в Южном 

федеральном округе, в 2019 году по данной категории преступлений 

максимальное количество было зарегистрировано в Приволжском 

федеральном округе, в 2020 году лидером вновь стал Приволжский 

федеральный округ. 

Исследуя статистические материалы по ст.291 УК РФ было выявлено, что 

в 2018 году наибольшее количество преступлений по данной статье было 

зарегистрировано в Приволжском федеральном округе, в 2019 году таким 

округом стал уже Центральный федеральный округ, а в 2020 году лидирующие 

позиции вновь занял Приволжский федеральный округ. 

На основе изложенного, следует сделать вывод, что самым 

коррупционно пораженным субъектом в современной Российской Федерации 
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за период 2018-2020 гг. по преступлениям, предусмотренными статьями 290, 291 

УК РФ является Приволжский федеральный округ. Целесообразным будет 

являться политика внедрения большого количества квалифицированных кадров 

из Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России в самые корупционно пораженные субъекты 

Российской Федерации с последующим активным проведением оперативно-

розыскной деятельности, которая, по нашему мнению, позволит снизить уровень 

коррупции в Приволжском федеральном округе. 

Любопытным в рамках настоящего исследования является соотношение 

количества зарегистрированных в Российской Федерации преступлений 

коррупционной направленности с количеством таких преступлений, уголовные 

дела о которых были направлены в суд. Рассмотрим в качестве примера 

столицу Российской Федерации. Так, например, в Москве в 2019 году по ст.290 

УК РФ за получение взятки было зарегистрировано 244 преступления, из числа 

которых 249 уголовных дел были переданы в суд. В 2020 году показатель 

зарегистрированных преступлений составил 238, а количество уголовных дел, 

направленных в суд зафиксирован на отметке в 162 уголовных дела.  

Менее благоприятная картина соотношения зарегистрированных 

преступлений и уголовных дел которые переданы на судебное рассмотрение 

складывается в рамках статистической информации по ст.291 УК РФ, 

предусматривающей наказание за дачу взятки. Так, в 2019 году в Москве было 

зарегистрировано 204 преступления, из которых только 126 были переданы в суд. 

В 2020 году показатель зарегистрированных преступлений составил 248, из 

которых 179 уголовных дел были переданы на судебное рассмотрение. 

Следует отметить, что эффективная и консолидированная работа всех 

субъектов обеспечения национальной экономической безопасности, в 

компетенцию которых входит борьба и противодействие коррупции позволяет 

своевременно выявлять и, в некоторых случаях, пресекать коррупцию в каждом 

отдельном субъекте Российской Федерации. Дальнейшее функционирование 

и развитие соответствующих органов позволит наиболее эффективно бороться 

с преступлениями коррупционной направленности, искореняя присущую 

коррупции латентность, а равно обеспечивая надежную защиту национальной 

экономики. 
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В статье рассмотрена роль социальных сетей в маркетинговой 

стратегии современного авиапредприятия. Проведен анализ проектов 

авиакомпании «S7 Airlines», а также предложена идея применения 

неиспользованного пространства на борту воздушного судна в целях получения 

дополнительной прибыли. Разработана концепция внедрения «дополненной 

реальности» в условиях коронавирусной инфекции.  
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социальные сети, реклама, SMM продвижение, искусственный интеллект, 
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***** 

 

Актуальность внедрения современных цифровых инструментов на рынке 

предоставления услуг авиапредприятиями, в настоящее время, не ставится под 

сомнение, и даже, совсем наоборот, выступает современной парадигмой в 

разработке, внедрении и продвижении новых продуктов/услуг, предоставляемых 

пассажирам авиакомпаниями. В данном случае, в качестве тренда развития 

авиакомпании, на первый план выходит персонификация предоставляемых 

услуг пассажирам, их непременное качество, соответствующее уровню 

развития цифрового наполнения разрабатываемых продуктов/услуг. 

Именно в этом направлении и заключаются современные требования 

пассажиров, их предпочтения и вкусы при процедуре выбора той или иной 

авиакомпании для осуществления поездки, в удовлетворении своих желаний и 

своих ожиданий. 

Чтобы быть впереди ближайших конкурентов по рынку топ-менеджменту 

авиапредприятия необходимо уделять максимальное внимание процессу 

формирования маркетинговой стратегии. Она будет включать в себя процесс 

сегментирования рынка авиатранспортных услуг, выделение целевых аудиторий 

и позиционирование товара/услуги в конкретных сегментах рыночной 

деятельности. 
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При разработке и внедрении маркетинговой стратегии авиакомпании 

используют социальные медиаресурсы, рекламные методы, PR и программы 

лояльности, что отражается на брендинговом развитии авиакомпании, 

продвижении ее товарного знака, как символов узнаваемости и успешной 

реализации планов по расширению клиентской базы и охвата более широкой 

аудитории.  

Социальные сети стремительно «ворвались» и стали неотъемлемой 

частью жизни большинства людей современного мира. Также трудно 

представить информационный век без рекламы. Главными инструментами 

современного маркетинга в деятельности авиапредприятий являются:  

1) контент-маркетинг (публикации на тематических сайтах, в блогах); 

2) интернет-рассылка, которая является частью продуманной стратегии 

продвижения авиакомпании, расширения охвата ее аудитории;  

3) партнерские программы, как элемент стратегического партнерства 

с предприятиями отрасли гостеприимства в размещении экипажей, в 

предоставлении бонусов и конверсии авиамилей бонусные сутки проживания, 

оздоровления, взаимного развития и продвижения программы лояльности;  

4) медийная реклама;  

5) контекстная реклама;  

6) таргетированная реклама в социальных сетях, которая предназначена 

для расширения программы лояльности и выявление целевой аудитории. 

Рекламой называется доведение определенной информации до потребителя, с 

целью привлечения внимания к конкретному объекту. 

Эффективной платформой для размещения рекламы является 

авиакомпания. На борту воздушных судов используются так называемые 

антимакассары (рис. 1), на которых изображен логотип компании, а остальное 

пространство не задействовано.  

 

 
 

Рисунок 1 – Антимакассар 

 

Если авиационные аксессуары и свободное внутреннее пространство 

предложить рекламным агентам, как один из вариантов нанесения рекламы, то 

появится возможность привлечения дополнительных клиентов. Данная реклама 

будет являться дополнительным источником неавиационной прибыли 

авиапредприятия. 

Рассмотрим лидирующие авиакомпании в России по 

пассажирообороту за 2019 (рис. 2) и 2020 годы (рис. 3) [1].  

 



 

~ 208 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Выполненный пассажирооборот 

авиакомпаниями за 2019 год 

 

 
 

Рисунок 3 – Выполненный пассажирооборот 

авиакомпаниями за 2020 год 

 

Авиакомпания «Сибирь» («S7 Airlines») входит в пятерку лидеров среди 

авиаперевозчиков, поэтому в дальнейшем разберем возможности внедрения 

новых продуктов на рейсах «S7 Airlines». 

В связи со стремительным развитием социальных сетей авиакомпании 

нуждаются в SMM (Social Media Marketing, маркетинг в социальных сетях) 

продвижении. Авиакомпания «S7 Airlines» в 2020 году запустила спецпроект с 

российским агентством «Digital Milestone». Он состоял из UGC-контента: 

фотографии путешественников, блогеров и местных жителей. Для сложных 

продуктов и услуг, таких как, например, программы для бизнеса, а также 

советов для путешественников, добавили иллюстрации. Для создания 

иллюстраций пригласили художников. Также команда проекта стала применять 

иммерсионный подход в создании контента, то есть привлекали внимание 

пользователей через звуки. Работа данного агентства для SMMпродвижения не 

дала высоких результатов, Instagram вырос только на 18% в год. 
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Работа с рекламным агентством «Wieden+Kennedy Amsterdam» была 

более продуктивна в 2015 году, чем с «Digital Milestone» в 2020 году. Авиакомпания 

«S7 Airlines» «S7 Airlines», совместно с рекламным агентством «Wieden+Kennedy 

Amsterdam», представила видеоролик #ХОЧУТУДАГДЕ на фестивале в Каннах, 

ставший «визитной карточкой» авиакомпании и вызвал большое внимание 

аудитории. В видеоролике юные участники рассказывали о тех живописных 

местах, которых, по их мнению, не существует, а «S7 Airlines» показала подобные 

территории, а также предоставила возможность посетить их.  

Тем, у кого отсутствует возможность полететь в город или страну, о 

которой давно мечтал, авиакомпания «S7 Airlines», с помощью искусственного 

интеллекта, помогает исправить ситуацию. Технологии искусственного 

интеллекта позволяют компьютерным системам повторять некоторые функции, 

свойственные мышлению человека. Например: распознавать физические 

объекты и звуки, понимать и анализировать информацию, отвечать на вопросы, 

прогнозировать развитие событий. 

«Imagination Machine» - проект «S7 Airlines» представленный при 

коллаборации с «Wieden+Kennedy Amsterdam», направленный на то, чтобы 

каждый участник смог отправиться туда, куда давно желал, использовав всего 

лишь «силу мысли». В течении дня, в рамках проекта, более чем 200 участников, 

используя свою фантазию, старались представить то самое «райское 

местечко» в одном из уголков Земли, и 50 счастливчикам удалось побывать там 

по-настоящему. 

«Мысли материальны», - именно так позиционирует «S7 Airlines» 

концепцию инновационного проекта. На участника надевался специальный 

шлем, соединенный с большим дисплеем, на котором была карта и иконка 

самолета. Ставилась задача – мысленно построить маршрут и пролететь от 

точки А до желаемой страны. Основным помощником для достижения цели 

были воображение и вера в свои силы. В результате эксперимента, участником 

посчастливилось вживую увидеть города мечты: Рио-Де-Жанейро, Лиму, Нью-

Йорк, Петропавловск Камчатский и многие другие города и страны, а также 

каждый участник получил 5000 миль на свой личный профиль «S7 Airlines» [2].  

«Дополненная реальность» в современных реалиях не только 

желательна, но и необходима для развития и долговременного существования 

авиакомпаний на рынке. Пока ни у одной из российских авиакомпаний не 

реализована подобная технология. Чтобы опережать конкурентов на рынке 

авиатранспортных услуг, необходимо рассмотреть возможность внедрения 

«дополненной реальности» на борту воздушного судна. Сейчас в 

авиакомпаниях, чаще всего, клиентам на борту предлагаются, в основном 

рекламные журналы с товарами различных брендов, а с помощью 

рассмотренной инновационной технологии пассажир сможет более 

внимательнее рассмотреть и «примерить» ту или иную продукцию, использовав 

при этом, всего лишь, свой гаджет. Применение «дополненной реальности» 

станет продуктивным решением в вопросах уменьшения количества контактов с 

различными предметами, в условиях распространения коронавирусной 

инфекции. 
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SPECIFIC FEATURES OF THE APPLICATION OF DIGITAL TOOLS IN THE 

MARKETING ACTIVITIES OF THE MODERN AIRLINE 

 

 

The article examines the role of social networks in the marketing strategy of a 

modern airline. The analysis of the projects of S7 Airlines was carried out, and the idea 

of using unused space on board the aircraft in order to generate additional profit was 

proposed. The concept of introducing "augmented reality" in the context of 

coronavirus infection has been developed. 
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На основе аналогий и сравнительного анализа белокаменные 

постройки великих владимирских князей Андрея Боголюбского и Всеволода 

Большое Гнездо рассматриваются в контексте архитектурной традиции Ветхого 

Завета. Делается вывод, что зрительные ассоциации и уподобления сыграли 

существенную роль в сложении их художественного облика.  

 

Ключевые слова: Владимиро-Суздальская Русь, белокаменные храмы, 

ассоциативность образа, ветхозаветные истоки, эволюция форм. 

 

***** 

 

Даже первое знакомство с белокаменными храмами Владимиро-

Суздальской Руси XII века вызывает у зрителя восхищенное чувство их глубоко 

поэтическими образами. И это при том, что в их внешнем убранстве со 

временем исчезли, быть может, самые удивительные эффекты: божественный 

блеск золота на резных фасадах и разноцветие их красочных росписей. 

Естественное желание хоть как-то приблизиться к первообразу храмов 

делает закономерной нашу попытку войти в тот мир впечатлений, который 

получили их первые исследователи, самые известные и наиболее тонко 

оценивавших эти памятники. Вот некоторые из них. 

Как отмечает Н. Н. Воронин, посредством аркатурно-колончатого пояса 

Успенского собора времени Андрея Боголюбского «белые фасады храма были 

стянуты цветной лентой» [1; 39]. 

Аркатурно-колончатый пояс Дмитриевского собора во Владимире, 

например, тот же Н. Н. Воронин сравнивает «с тяжелой драгоценной тканью, 

наброшенной на тело собора и окаменевшей в виде рядов растений, чудищ и 

животных и пышной каменной бахромы колончатого пояса» [2; 374]. 

Близкое впечатление об этом же храме передает и В. Н. Лазарев: «… 

звери и деревья располагаются на стенах Дмитриевского собора в виде 

«строчных» композиций, несколько напоминающих вышивки» [3; 414]. 

Про пышно украшенный резьбой Георгиевский собор в Юрьеве 

Польском Н. Н. Воронин пишет, что его «архитектурная форма как бы лишь 

просвечивает сквозь резную ткань» [2; 389], а о великолепных «Златых вратах» 

собора Рождества Богородицы в Суздале, расписанных «огневым золочением» 

говорит, что они «подобны тяжелым златотканным завесам, закрывавшим входы» 

[2; 386]. 

Приведенные нами образные сравнения ученых не лишены, конечно, 
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оснований. Думается даже, что за уподоблением камня тканям, стоит 

определенное стремление владимирских князей не только внести в процесс 

создания храма свой собственный творческий потенциал, но и следовать 

определенной традиции, изначально заложенной в авторских замыслах. 

Видимо, двойственная природа белокаменных храмов, внутренняя и 

внешняя, и предопределила первоисточник вдохновения. Летописные 

сообщения XII века, ближе всего стоявшие к рассматриваемым событиям, 

прямо указывают на него. Рассказывая об Успенском соборе во Владимире, 

Ипатьевская летопись сообщает: «… и всеми видами и устроением подобна 

бысть удивлению Соломонову» [6; 582]. 

К подобной же мысли пришел и Н. Н. Воронин, основываясь на своих 

собственных археологических исследованиях памятников Боголюбова: 

«Обдумывая постройку дворца и замка, князь и зодчие обращались к описаниям 

в исторических сочинениях того времени прославленного сооружения 

библейской древности – храма Соломона в Иерусалиме – и использовали в 

своей постройке многое из этих описаний» [1; 119]. Оригинальное 

предположение делает и М. А. Орлова: «В стремлении уподобить свою 

постройку храму Соломона Андрей Боголюбский едва ли руководствовался 

лишь его описаниями. Скорее всего, он располагал конкретными «образами» – 

такими, например, как купольные реликварии, дарохранительницы и другие 

литургические предметы, формы и декор которых, отражавшие в какой-то 

степени особенности современных им построек, как правило, восходили к 

древнейшим христианским архитектурным сооружениям» [5; 436]. 

С этим вполне можно согласится, но остается вопрос о 

превалирующем значении в приведенных выше сопоставительных сравнениях 

камня исключительно с тканями и ткаными изделиями. Вряд ли это случайно, что 

наталкивает на мысль о более синкретичном восприятии Андреем 

Боголюбским древнееврейской архитектуры. Здесь следует вспомнить, что лишь 

эпоха царей, начиная с Давида (даты правления: 1060 – 1020 гг. до н.э. [4; 402]) и 

Соломона (даты правления: 1020 – 980 гг. до н.э. [4; 402]), начала возводить 

каменные храмы, а предшествовавшая ей эпоха патриархов, включая Авраама 

и Моисея, знала лишь храмовые святилища в виде перемещаемых шатров-

скиний, полностью сооружаемых из шерстяных тканых покрывал: «И двинул 

Авраам свой шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и 

создал там жертвенник Господу (Быт. 13:18). На горе Синай Бог говорит Моисею, 

что для возведения святилища он назначает мастера, который искусно работает 

не только с золотом, серебром и медью, но также искусно изготовляет «из 

голубой пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона» (Исх. 30:1-5). 

В том же разговоре с Моисеем Бог заповедал, чтобы тот сделал ему 

скинию для святилища, выполнив ее из двух покровов, первый из которых стоял «из 

десяти покрывал крученого виссона (ткани из льна или хлопка – А. С.), и из 

голубой, пурпуровой, и червленой шерсти», а второй из одиннадцати покрывал, 

поверх первого, из козьей шерсти», на покрываемой дополнительно для 

прочности сверху покровом «из кож бараньих красных и еще покров верхний из 

кож синих» (Исх. 26:1, 14), что подводит нас к мысли о последующем 

перерождении этих цветов на купольном завершении владимирских храмов в 

«красное», огненно-солнечное золото и синюю раскраску «под голубое небо», 

широко распространенную и по сей день. 

Мы уже упомянули, что каменное строительство у евреев впервые 

началось при царе Давиде с возведения его дворца в Иерусалиме. Но своих 

мастеров не оказалось, и он приказал «собрать пришельцев» (I Пар. 22:2). Царь 

Тира Хирам прислал ему «и кедровые деревья, и каменьщиков, и плотников» 

(I Пар. 14:1). Но планы Давида шли дальше. Устыдясь, что он теперь живет «в доме 

кедровом, а ковчег завета Господня под шатром (I Пар. 17:1) он стремился 

построить каменный храм для Господа, на что Бог сказал ему: «не строй дома 
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имени Моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь… Соломон, 

сын твой, построит дом Мой и дворы Мои, потому что я избрал его Себе в сына, 

и я буду ему отцем...» (I Пар. 28:3, 6). И тогда Давид решил вложить свою лепту в 

строительство будущего храма путем собирания средств и заготовки 

материалов для него, в результате чего «приготовил для дома Господня сто тысяч 

талантов золота (около 2,5 тонн – А. С.) и тысячу тысяч талантов серебра (около 

24 тонн – А. С.), а меди и железу нет веса, потому что их множество; и дерева и 

камни я также заготовил… и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для 

строения дома Божия (I Пар. 22:3, 14). После этого он мог сказать Соломону: «У 

тебя множество рабочих, и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких 

способных на всякое дело; золоту, серебру и меди и железу нет счета: начни и 

делай: Господь будет с тобою» (I Пар. 22:15-16). 

Умозрительно мы узнаем, что при Давиде из строительных материалов 

на первое место выходят тесаные камни. Это уже не тканые покрывала для 

шатров, как в предыдущую эпоху. Более того, вместе с заготовленными 

материалами Давид передает Соломону даже «чертеж» храма (I Пар. 18:11), в 

чем можно усматривать, что истинным автором первого каменного 

Иерусалимского храма был Давид, а Соломон его исполнителем, с блеском 

украсившим святилище Бога и сделавшим для него все необходимые 

принадлежности из золота, серебра и меди. Но по видам обработки 

материалов к традиционным добавляются ковка, полировка, ваяние статуй. 

Мастер Хирам-Авия, присланный Соломону царем Тира, искусно исполняет все 

виды необходимых художественных работ. Особо заметим, что из использования 

не исчезают тканые изделия «из пряжи пурпурового, яхонтового цвета, и из 

виссона и из багряницы...» (II Пар. 2:13). То есть происходит момент, когда тканые 

материалы, бывшие некогда главными в благоустройстве скинии, входят в 

непосредственное взаимодействие с архитектурой каменного храма, что 

вносит в его убранство своеобразный импульс не только сочетания разнородных 

материалов, но и их сплавления в новые декоративные формы. 

В целом это выглядело следующим образом. За основу храма был взят 

план традиционной скинии – святилище с жертвенником и двор, которые были 

объединены в один объем (главный дом со святая святых и притвор). Но 

значительно увеличился размер: длина главного дома около 30 м, ширина – 

около 10 м и высота – около 10 м. Изящнее стала отделка храма. Соломон «Дом 

главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и 

выделал в нем пальмы и цепочки… И покрыл дом, бревна, пороги и стены его, и 

окна, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов… И сделал он во 

Святом Святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом… И сделал 

завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани и из виссона и изобразил на 

ней херувимов. И сделал перед храмом два столба… и капитель наверху 

каждого… И сделал цепочки, как в святилище, и положил на верху столбов, и 

сделал сто гранатовых яблок и положил на цепочки» (II Пар. 3:5-17). Последнее, 

видимо, следует рассматривать как украшение упомянутых капителей в виде 

иоников (элипсообразных бусин – А. С.). 

Традиционным остается набор крупных медных принадлежностей: сам 

жертвенник в виде помоста с огнем, «медное море» с водой для омывания 

жертв, стоявшее на двенадцати скульптурных изваяниях волов. Края этой чащи 

для омывания «походили на распустившуюся лилию». Кроме того «сделал 

священнический двор и большой двор и двери к двору, и вереи их обложил 

медью» (II Пар. 4:1-22) – первый пример обкладки круглых столбов (колонн). 

Упоминание их наряду с вышеназванной капителью явно свидетельствует о 

знакомстве мастера Хирама-Авия, происходившего из Тира на берегу 

Средиземного моря, с греческой архитектурой эпохи архаики. Из медных 

принадлежностей новшеством стал «медный амвон» («стояло медяно») – 

возвышенное место посреди храма для стояния на нем и моления царя во время 
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богослужений (прообраз будущих хор). Само возвеличение царя этим не 

закончилось. Во дворце из ливанского кедра Соломон «сделал большой престол 

из слоновой кости, и обложил его чистым золотом, и шесть ступеней к престолу 

и золотое подножие, к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у 

места сиденья, и двух львов, стоящих возле локотников, и еще двенадцать львов, 

стоящих там на шести ступенях, по обе стороны. Не бывало такого престола ни 

в одном царстве» (II Пар. 9:17-19). 

Крепнувшие международные связи Израильного царства вели к 

широкому вливанию в строительство новых дорогостоящих изделий, 

материалов, и способов их обработки. Из древесных пород из употребления 

выходит аравийская акация (ситтим), заменяясь кедром и кипарисом. Из новых 

технологий изготовления появляются объемные скульптуры и ковка изделий: «И 

сделал царь Соломон двести больших щитов из кованого золота,… и триста 

щитов меньших из кованого золота» (II Пар. 9:15-16). Даже воинские 

принадлежности, как видим становятся символическим показателем роскоши, 

как и полы, некогда бывшими медными Теперь уже стало возможным даже 

строительные камни использовать «привозные» и уже «обделанные по размеру», 

«обрезанные пилою», что совершенствовало процесс возведения зданий: «когда 

строили храм, на строение употребляемы были обтесаные камни: ни молота, 

ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при 

строении его» (3 Цар. 6:7). При Соломоне все большую роль в украшении здания 

начинают играть рельефные мотивы: «И на всех стенах храма кругом сделал 

резные изображения херувимов, и пальмовых дерев, и распускающихся цветов 

внутри и вне» (3 Цар. 6:29). 

Разделение Еврейского царства на Иудейское и Израильское (980 г. 

до н.э.), начавшееся после смерти Соломона, означало закат «богоизбранной» 

цивилизации. В 722 году до н.э. гибнет Израильское царство, а в 588 году до н.э. 

вместе с разрушением Иерусалима и храма Соломона теряется 

самостоятельность и Иудейского царства. «Земля обетованная» подпадает под 

власть то ассирийцев, то персов, с 332 года до н.э., после завоевательных 

походов Александра Македонского, находится под греческим и египетским 

владычеством, а с 63 года до н.э. входит в состав Римской империи. Шел 

естественный процесс разложения изначальных культурных традиций, 

заложенных в заповедях единосущного Бога. 

Мы обратили внимание на хронологию еврейской истории, чтобы 

напомнить, что ее созидательные периоды относятся и к патриархальной эпохе 

– временам первосвященников и первых пророков, а затем к эпохе царей, 

наиболее выдающимися представителями которой были Давид и Соломон. 

Возвращаясь к нашим начальным мыслям о природе декора 

владимирских храмов, скажем, что выбор владимирским князем Андреем 

Боголюбским своего толкования храма как «дома истинного Бога», мог исходить, 

скорее, из следования целостной архитектурной традиции ветхозаветных 

евреев, наиболее способной дать выход ее многообразных самобытных форм, 

особенно декоративных, как более поддающихся художественной 

трансформации. 

Их выбор был внутренне обусловлен. За этим стояла готовность 

воспринять древнюю архитектурную традицию в ее целостности, сдвигая 

границы Востока и Запада. Процесс ассоциативной дематериализации камня 

принял даже общеевропейский масштаб, проявив свой характер в первую 

очередь там, где культурный взаимообмен с Востоком был наиболее явным. 

Такова, к примеру, Венеция, активно торговавшая с Ближним Востоком и 

оставившая в наследство собор Сан-Марко (XI век) и Дворец Дожей (1340), или 

испанская Гранада как оплот Востока в Европе (дворец Альгамбра, XIV в.). 

В этом ряду и владимирские белокаменные постройки XII века, художественная 

природа которых очень многогранна и не исчерпывается изложенным. 
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В работе содержатся результаты исследования свойства приближения 

оператора синк-аппроксимаций и одной из модификаций оператора синк-

приближений непрерывных функций на отрезке. Результатом исследования 

является численный эксперимента, который показывает, что новый оператор 

производи аппроксимацию лучше, чем стандартный. 
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***** 

 

На протяжении всего развития математики, ученых интересовал вопрос 

об аппроксимации целевых функций другими функциями. Иными словами, это 

означает то, что ищется функция или многочлены, максимально похожие на 

целевую функцию на отрезке. Самым тривиальным примером этого может 

являться ряды Тейлора. 

Данная статья посвящена изучению аппроксимативных свойств синк-

приближений, которые используются в теореме отсчетов Уиттекера-

Котельникова-Шеннона (см. [1], [2], [3], [4]).  

Перед изучением свойств, необходимо дать определения кардинальной 

функции и краткий исторический экскурс. Впервые независимо друг от друга 

определение кардинальной функции ввели Э. Борель и Е.Т. Уиттекер. 

Параллельно с этим, в работах Плейна [5], стали известны синк-аппроксимации 

как инструмент приближённого вычисления корней многочленов. Также, было 

введено понятие сужение кардинальной функции с оси на отрезок [0, π] , 

которое выглядит следующим образом: 

 

Ln(f, x) = ∑
sin(nx − kπ)

nx − kπ
f (
kπ

n
) = ∑

(−1)k sin(nx)

nx − kπ
f (
kπ

n
)

n

k=0

n

k=0
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Основной задачей является сравнение аппроксимативных качеств синк-

аппроксимации и оператора, являющегося модификацией к нему. При 

помощи численного эксперимента увидим, что всплеск погрешности в районе 

конкретного узла для синк–аппроксимаций будет быстро расти, а в сравнении 

с этим, новый оператор позволит достаточно сильно сгладить данный всплеск, и 

обеспечит хорошую аппроксимацию функции на исследуемом отрезке [0, π].  
В данной статье показывается существование непрерывных на отрезке 

[0, π] функций, приближение которых при использовании синк-аппроксимаций 

выполняется хуже, чем при помощи оператора, являющейся модификацией к 

нему. Для реализации эксперимента будет использована непрерывная 

функция: 

f(x) ≔ cos(x) +
1

√ln n
cos(nx)

x −
(k0 + 0.5)π

n

|x −
(k0 + 0.5)π

n
|

x −
(k1 + 0.5)π

n

|x −
(k1 + 0.5)π

n
|
 

 

Математическая постановка задачи об аппроксимации функций, как 

было сказано ранее, стоит уже достаточно давно. На данный момент, 

существует очень много проведенных численных исследований свойств синк-

аппроксимаций аналитической функции на действительной оси, которая 

экспоненциально убывает на бесконечности. Подробный обзор результатов до 

1993 года, приложений и исторический обзор исследований в этом направлении 

можно изучить в источниках [3] и [6] соответственно.  

Синк-приближения имеют широкое применение при построении 

различных численных, в задачах приближения функции нескольких переменных 

[7], [8] и в теории квадратурных формул [3], теории вейвлет-преобразований или 

всплесков [1], [2],[4]. Более того, изучаются и модификации синк-приближений, 

при помощи которых можно приближать произвольные равномерно 

непрерывные функции ограниченных на оси [9]. 

Из работ [8], [9] можно сделать вывод, что явление Уилбрейама-Гиббса 

возникает при применении классических синк-аппроксимаций (2) вблизи 

отрезка [𝟎, 𝝅].  
Известно, что до появления таких работ, как [14], [15], [16], [17], 

использование приближений с помощью таких операторов на отрезке или 

интервале возможно было осуществить только для определенных классов 

аналитических функций [3], [18] и сведением к случаю оси при помощи 

конформного отображения. В [19] видно, что получена оценка сверху для 

наилучшего приближения непрерывных функций, которые исчезают на концах 

отрезка [𝟎, 𝝅], линейными комбинациями синков. 

В работе [12] можно видеть, что в ходе исследования было обнаружено 

появление возможности получения «резонанса» при попытке приближения 

непрерывных функций значениями оператора, который был введен ранее. Это 

приводит к неограниченному росту погрешности аппроксимации на всем 

интервале (𝟎, 𝝅) . Более того, было установлено отсутствие равносходимости 

значений операторов и рядов Фурье на классе непрерывных функций. 

Теоретические данные 

Пусть 𝝆𝝀 ≥ 𝟎  и 𝝆𝝀 = 𝒐(𝝀)  при 𝝀 → +∞,𝒉(𝝀) ∈ ℝ.  При каждом 

неотрицательном𝝀, функция 𝒒𝝀 является произвольным элементом радиуса 𝝆𝝀 
из шара 𝑽𝝆𝝀[𝟎, 𝝅]  в пространстве функций с ограниченным изменением, 

исчезающих в нуле. Это значит, что  

𝑽𝟎
𝝅[𝒒𝝀] ≤ 𝝆𝝀, 𝒒𝝀(𝟎) = 𝟎, 𝝆𝝀 = 𝒐(𝝀).(1) 

Тогда для любого потенциала 𝒒𝝀𝝐𝑽𝝆𝝀[𝟎, 𝝅] , при 𝝀 → +∞ нули решения 

задачи Коши, попадающие в отрезок [0, π] и пронумерованные в порядке 

возрастания обозначим (4): 
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{

𝒚′′ + (𝝀 − 𝒒𝝀(𝒙))𝒚 = 𝟎,

𝒚(𝟎, 𝝀) = 𝟏

𝒚′(𝟎, 𝝀) = 𝒉(𝝀)

      (2) 

Если наложить дополнительное условие 𝒉(𝝀) ≠ 𝟎, получим задачу Коши 

вида: 

{

𝒚′′ + (𝝀 − 𝒒𝝀(𝒙))𝒚 = 𝟎,

𝒚(𝟎, 𝝀) = 𝟎

𝒚′(𝟎, 𝝀) = 𝒉(𝝀)

      (3) 

𝟎 ≤ 𝒙𝟎,𝝀<𝒙𝟏,𝝀<…<𝒙𝒏(𝝀),𝝀 ≤ 𝝅 (𝒙−𝟏,𝝀< 0, 𝒙𝒏(𝝀)=𝟏,𝝀>𝝅),   (4) 

где 𝒙−𝟏,𝝀< 0, 𝒙𝒏(𝝀)=𝟏,𝝀>𝝅 обозначают нули продолжения решения задачи (2) 

или (3) после доопределения функции 𝒒𝝀  за пределами отрезка [𝟎, 𝝅]  с 

сохранением ограниченности вариации. 

Рассмотрим далее исследование аппроксимативных свойств 

операторов типа Лагранжа, которые построены по решениям задачи Коши вида 

(2) или (3), ставящие в соответствие любой функции 𝒇(𝒙), которая определена на 

отрезке [𝟎, 𝝅], непрерывную функцию следующим образом: 

𝑺𝝀(𝒇, 𝒙) = ∑
𝒚(𝒙,𝝀)

𝒚′(𝒙𝒌,𝝀,,𝝀)(𝒙−𝒙𝒌,𝝀)
𝒇(𝒙𝒌,𝝀) = ∑ 𝒔𝒌,𝝀(𝒙)𝒇(𝒙𝒌,𝝀)

𝒏
𝒌=𝟎

𝒏
𝒌=𝟎  (5) 

Подбирая функции 𝒒𝝀  соответствующим образом, получим единое 

представление конструкций лагранжева типа в виде оператора (5). Конструкции 

лагранжево типа представляют собой кардинальные функции Уиттекера или 

классические интерполяционные многочлены.  

Если возьмем 𝒒𝝀 ≡ 𝟎, 𝝀𝒏 = 𝒏𝟐, 𝒉(𝝀𝒏) = 𝒏,то операторы в случае задачи (3) 

преобразуются в усеченные кардинальные функции Уиттекера, которые 

упоминались выше. В нашем случае в качестве функции 𝒚(𝒙, 𝝀) рассмотрим 

𝒔𝒊𝒏(𝒏𝒙) и тогда получим: 

𝒔𝒌,𝝀(𝒙)𝒇(𝒙𝒌, 𝝀) =
(−𝟏)𝒌 𝒔𝒊𝒏(𝒏𝒙)

𝒏𝒙 − 𝒌𝝅
𝒇(

𝒌𝝅

𝒏
) , 𝒙𝒌,𝝀 =

𝒌𝝅

𝒏
 

Далее, произведем некоторую модификацию нашего оператора. 

Предположим, что 𝝆𝝀 ≥ 𝟎  и считаем, что при каждом 𝝀 > 𝟎  функция 𝒒𝝀  – 

произвольный элемент из шара 𝑽𝝆𝝀[𝟎, 𝝅]  радиуса 𝝆𝝀 = 𝒐(
√𝝀

𝒍𝒏𝝀
)  в пространстве 

функций с ограниченным изменением, исчезающих в нуле. Получаем, что 

функция имеет вид (6) 

𝑽𝟎
𝝅[𝒒𝝀] ≤ 𝝆𝝀, 𝝆𝝀 = 𝒐(

√𝝀

𝒍𝒏𝝀
) , при𝝀 → +∞, 𝒒𝝀(𝟎) = 𝟎. (6)  

В случае задачи Коши вида (3) потребуется дополнительное условие 

ℎ(𝜆) ≠ 0, то есть 

𝑉0
𝜋[𝑞𝜆] ≤ 𝜌𝜆, 𝜌𝜆 = 𝑜 (

√𝜆

𝑙𝑛 𝜆
) , при𝜆 → +∞, 𝑞𝜆(0) = 0, ℎ(𝜆) ≠ 0. (7)  

Доопределим при каждом неотрицательном 𝜆функцию: 

𝑞𝜆(𝑥)={

𝑞𝜆(𝑥), при𝑥 ∈ [0, 𝜋],

𝑞𝜆(𝜋), при𝑥 > 𝜋,
0, при𝑥 < 0.

 

 

Теорема. Пусть 𝑓𝜖𝐶0[0, 𝜋],и функции 𝑞𝜆иℎ(𝜆)удовлетворяют условию (6), 

когда задача Коши имеет вид (2) или удовлетворяет (7), если задача Коши имеет 

вид (3). Тогда равномерно по𝑥 на отрезке [0, 𝜋]и по 𝑞𝜆 на шарах 𝑉𝜌𝜆[0, 𝜋]: 

𝑙𝑖𝑚
𝜆→∞

С̃𝜆(𝑓, 𝑥) = 𝑓(𝑥) 

 

При 𝑓𝜖С[0, 𝜋] внутри интервала (0, 𝜋)сходимость будет равномерной. 

 

Численный эксперимент 

Для реализации численного эксперимента возьмем непрерывную 

функцию следующего вида: 
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𝑓(𝑥) ≔ 𝑐𝑜𝑠(𝑥) +
1

√𝑙𝑛 𝑛
𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑥)

𝑥 −
(𝑘0 + 0.5)𝜋

𝑛

|𝑥 −
(𝑘0 + 0.5)𝜋

𝑛
|

𝑥 −
(𝑘1 + 0.5)𝜋

𝑛

|𝑥 −
(𝑘1 + 0.5)𝜋

𝑛
|
 

В данной функции первое слагаемое 𝑐𝑜𝑠(𝑥)  есть функция, которую 

будем приближать, второе – это симуляция помех, мешающие приближению 

синками. 

В качестве нового оператора, позволяющего справиться с помехами, 

будем использовать оператор вида: 

C̃λ(f, x) =
1

4
∑(sk+1,λ(x) + 2sk,λ(x) + sk−1,λ(x))f(xk,λ)

n−1

k=1

 

Преимуществом оператора C̃λ(f, x) является слабая чувствительность его 

аппроксимативных качеств к гладскостным формам приближаемой функции, 

что позволяет аппроксимировать произвольный элемент пространства С[0, π]. 
Результаты численного эксперимента отображены на следующем 

рисунке и для написания кода использовался язык Python 3.7. 

 

 
 

Рисунок 6 - График реализации численного эксперимента 

 

В Рисунке 1 продемонстрированы следующие графики: черный – 

график функции без помех, зеленый – график функции с помехами, красный 

– график оператора С̃λ(f, x) , синий – график классических синк – 

аппроксимаций. Операторы рассмотрены при n = 110. Из графика видно, что 

при линейном росте n всплеск погрешности в районе узла с номером k0 =
21, k1 = 30 для синк–аппроксимаций будет расти (увеличиваться) как ln n. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что с 

аппроксимацией, как и ожидалось, лучше справляется новый оператор С̃λ(f, x), 
нежели классическая синк-аппроксимация, имеющие большую погрешность. 
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NUMERICAL STUDY OF THE ERROR OF THE CLASSICAL  

AND MODIFIED OPERATOR OF SINK APPROXIMATION OF A CONTINUOUS 

FUNCTION ON THE INTERCEPT [o, π] 

 

The article contains the results of a study of the approximation property of the 

operator of sink-approximations and one of the modifications of the operator of sink-

approximations of continuous functions on an interval. The result of the study is a 
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numerical experiment, which shows that the new operator produces an 

approximation better than the standard one. 

 

Key words: continuous functions, approximation, sinc-approximation, 

cardinal functions, new operator, function interpolation, Lagrange-type operators. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕАЛИЙ,  

ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА 
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Доцент кафедры иностранных языков ФИЯ ВО «Дагестанский  

государственный университет народного хозяйства» 

 

Да нна я ста тья посвяще на  пробле ме  опре де ле ния ре а лий. В языке  

спе цифика  культуры выра жа е тся в виде  культурно-ма ркирова нных е диниц, 

обозна ча щих объе кты и явле ния, которые ха ра кте рны  для опре де ле нного 

на рода , и чужды для других. Отме че но, что ре а лии являются носите лями 

на циона льного и историче ского колорита  и не  име ют точных соотве тствий в 

языке  пе ре вода , поэтому тре буют особого подхода  при пе ре воде . 

Ра ссмотре ны кла ссифика ции ре а лий, выявле ны трудности, возника ющие  с их 

пе ре водом, уста новле ны основные  способы пе ре вода . 

 

Ключе вые  слова : ре а лия, бе зэквива ле нтна я ле ксика , 

не пе ре водимость, пе ре вод, пе ре водчик, на циона льный колорит, 

кла ссифика ция, подход, коннота ция, эквива ле нт, тра нсформа ция. 

 

***** 

 

Согла сно «Слова рю лингвистиче ских те рминов» О. С. Ахма новой, 

ре а лия - «всякий пре дме т ма те риа льной культуры» [1, с. 381]. Пе ре вод на зва ний 

ре а лий являе тся ча стью большой и ва жной пробле мы пе ре да чи на циона льного 

и историче ского свое обра зия ка кого-либо на рода  при пе ре воде  с е го языка  на  

другой. Широкое  ра спростра не ние  те рмин «ре а лия» получа е т в 30-е  гг. XX в., 

после  выхода  в све т ра боты болга рских иссле дова те ле й С. Вла хова  и С. 

Флорина  «Не пе ре водимое  в пе ре воде ». 

Оте че стве нные  и за рубе жные  уче ные , изуча ющие вопросы, связанные с 

пе ре водом  ре а лий, используют не одина ковые  те рмины для их обозна че ния, 

та кие , на приме р, ка к бе зэквива ле нтна я ле ксика , ва рва ризмы, лока лизмы, 

экзотизмы, этногра физмы и не которые  другие , да ют ра зличные  опре де ле ния 

этого понятия, отме ча ют одни призна ки да нных ле ксиче ских е диниц и опуска ют 

другие .  

Л. С. Ба рхуда ров в моногра фии «Язык и пе ре вод» рассматривае т 

ре а лии ка к «слова , обозна ча ющие  пре дме ты, понятия и ситуа ции, которые  не  

суще ствуют в пра ктиче ском опыте  люде й, говорящих на  другом языке » [2, с. 95]. 

Вопросы пе ре вода  ре а лий, ка к и других лингвистиче ских зна ков, 

ра ссма трива ются в связи с понятие м эквива ле нтности, которое  опре де ляе тся 

ка к «сохра не ние  не изме нного пла на  соде ржа ния при за ме не  пла на  

выра же ния оригина ла » [2, с. 11].  

В те х случа ях, когда  соотве тствие  той или иной ле ксиче ской е динице  

одного языка  в слова рном соста ве  другого языка  полностью отсутствуе т, принято 

говорить о бе зэквива ле нтной ле ксике . Этот те рмин вве ли Е. М. Ве ре ща гин и В. Г. 

Костома ров. Иссле дова те ли под бе зэквива ле нтной ле ксикой понима ют 

«слова , служа щие  для выра же ния понятий, отсутствующих в иной культуре  и в 
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ином языке , слова , относящие ся к ча стным культурным эле ме нта м, 

ха ра кте рным только для культуры А и отсутствующим в культуре  В» [4, с. 53]. 

Ха ра кте рн ой че ртой  бе зэквива ле нтных слов является их не пе ре водимость на  

другие  языки с помощью постоянного соотве тствия, их не соотне се нность со 

словами другого языка . Но это не  озна ча е т, что они не подлежат переводу.   

С. Вла хов и С. Флорин выде ляют ре а лии в особую ка те горию сре дств 

выра же ния. Они рассматривают ре а лии как «слова  и выра же ния, на зыва ющие  

пре дме ты, явле ния, объе кты, ха ра кте рные  для жизни, быта , культуры, 

социа льного ра звития одного на рода  и ма лозна комые  либо чуждые  другому 

на роду, выра жа ющие  на циона льный или вре ме нной колорит, не  име ющие , 

ка к пра вило, точных соотве тствий в другом языке  и тре бующие  особого подхода  

при пе ре воде » [7, с. 45].  

По опре де ле нию Г. Д. Тома хина , ре а лии — это «на зва ния присущих 

только опре де ле нным на циям и на рода м пре дме тов ма те риа льной культуры, 

фа ктов истории, госуда рстве нных институтов, име на  на циона льных и 

фольклорных ге рое в, мифологиче ских суще ств и т. п.» [10, с. 13]. Ана лиз 

спе циа льной лите ра туры позволяе т выде лить два   основных подхода  к 

опре де ле нию ре а лий: пе ре водче ский и стра нове дче ский.  

В ра мка х пе ре водче ского подхода  большинство ра бот посвяще но 

пробле ме  пе ре вода  ре а лий с иностра нного языка  на  родной и на оборот, а  

та кже  сохра не нию на циона льного свое обра зия подлинника  при пе ре воде . 

Свою гла вную за да чу сторонники этого на пра вле ния видят в том, чтобы выявить 

систе мный ха ра кте р проце сса  пе ре вода  ка к «пе ре хода  от одной систе мы 

зна ков к другой» и описа ть е го путе м выде ле ния моде ли пе ре вода  и 

особе нносте й ре а лиза ции этой моде ли при пе ре воде  те кстов ра зной 

жа нровостилистиче ской на пра вле нности [11, с. 34].  

Основа  систе много подхода  к ре а лиям с точки зре ния лингвистиче ской 

те ории пе ре вода  за ложе на  в труда х Я. И. Ре цке ра  и связа на  с ра зра бота нным 

им понятие м за кономе рных соотве тствий. Одна ко на иболе е  подробное  

осве ще ние  эта  пробле ма  получила  в труда х ве дущих пре дста вите ле й 

оте че стве нного лингвистиче ского пе ре водове де ния — А. Д. Шве йце ра , Л. С. 

Ба рхуда рова , А. В. Фе дорова .  

М. Л. Ва йсбурд, при ра ссмотре нии ре а лий с точки зре ния 

стра нове де ния, относит к ним «события обще стве нной и культурной жизни 

стра ны, обще стве нные  орга низа ции и учре жде ния, обыча и и тра диции, а  та кже  

множе ство ра зрозне нных фа ктов, не  подда ющихся кла ссифика ции» [3, с. 98]. 

Та кое  понима ние  иссле дуе мого явле ния слишком сильно ра сширяе т гра ницы 

ре а лий и де ла е т да нный пла ст ле ксики не объятным.   

По мнению Л. Н. Соболе ва ре а лии это «бытовые  и спе цифиче ские  

на циона льные  слова  и обороты, которые  не  име ют эквива ле нтов в быту, а  

сле дова те льно, и в языка х других стра н» [9, с. 290]. Но данное  опре де ле ние  не  

учитыва е т тот фа кт, что ме ждуна родные  связи и вза имоде йствия в совре ме нном 

обще стве  ра звива ются доста точно дина мично и не которые  понятия, пре дме ты, 

явле ния, получившие  широкое  ра спростра не ние  в одной стра не , могут 

за имствова ться другой стра ной. Соотве тстве нно слова , обозна ча ющие  эти 

понятия и явле ния, та кже  могут пе ре ходить в языки других стра н.  

Ре а лиям присущ вре ме нной колорит. На приме р, «бунт» молодого 

поколе ния в США 50–60-х гг. прошлого ве ка  вызва л появле ние  словосоче та ния 

beat generation — уста лое , ра збитое , ра зоча рова нное  поколе ние , «битники». 

 Ре а лии могут быть огра ниче ны ра мка ми да же  отде льного колле ктива  

или учре жде ния. Особе нно бога т та кими ре а лиями студе нче ский и вое нный 

жа ргон. На приме р, вое нный жа ргон: chicken – полковник, zebra – се ржа нт 

,chow hall (букв. «за л для же ва ния») – столова я, Long Johns – ка льсоны, wailing wall 

(букв. «сте на  пла ча ») – ме сто, где  испове дуе т свяще нник; молоде жный слэнг: 

awesome, cool — круто, chalkie – школьный учите ль, wash out – не  сда ть 
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экза ме ны, быть исключе нным, birdcage (птичья кле тка ) – студе нче ское  

обще житие .  

Слова , обозна ча ющие  ре а лии, пре дста вляют собой довольно 

инте ре сный и не однородный пла ст ле ксики. Се ма нтиза ция этих слов кра йне  

ва жна  для изуча ющих иностра нный язык, та к ка к они ча сто вызыва ют сложности 

в понима нии. По мне нию Н. И. Па морозской, изуче ние  слов-ре а лий 

пре дста вляе т та кже  инте ре с в связи с инте рпре та цие й те кстов [8, с. 59]. Та ким 

обра зом, ка те гория ре а лий не однозна чна , что не обходимо учитыва ть при их 

кла ссифика ции и пе ре воде .   

В любом языке  соде ржится огромное  количе ство слов-ре а лий, при этом 

ка ждое  из них ха ра кте ризуе тся опре де ле нной формой, ле ксиче скими, 

фоне тиче скими и морфологиче скими особе нностями. В связи с этим вста е т 

вопрос о не обходимости кла ссифика ции да нной ле ксики. Подобна я 

кла ссифика ция, во-пе рвых, да е т возможность оха ра кте ризова ть та кую 

спе цифиче скую ле ксику, да ть е й опре де ле ние ; во-вторых, она  способствуе т 

боле е  ве рному ре ше нию вопросов, которые  связа ны с пе ре водом ре а лий с 

одного языка  на  другой, та к ка к ме сто, за нима е мое  конкре тной ре а лие й в 

кла ссифика ции, може т пока за ть пе ре водчику сте пе нь зна чимости е е  для того 

или иного конте кста .  

На  се годняшний де нь не т е диной кла ссифика ции культурно-

ма ркирова нных е диниц, а  е сть ра зличные  кла ссифика ции, основа нные  на  те х 

или иных принципа х.  

Согласно классификации русских национальных реалий, 

предложенной лингвистами Е. М. Ве ре ща гиным и В. Г. Костома ровым, выделяют: 

«1) сове тизмы — слова , относящие ся к сове тской де йствите льности, 

выра жа ющие  понятия, которые  появились в ходе  коре нной пе ре стройки 

обще стве нной жизни после  1917 г.: больше вик, совхоз, ста ха нове ц, гра жда нин; 

2) слова , относящие ся к новому быту: ба ра ба нщик, а ка де мгородок;  

3) слова , относящие ся к тра диционному быту: ба ня, ба ра нка , са мова р, 

борщ;  

4) историзмы — слова , которые обозна ча ют пре дме ты и явле ния 

пре дше ствующих историче ских пе риодов. В совре ме нном языке  они 

употре бляются в пе ре носном зна че нии: боярин, а рха рове ц, ба рщина , 

ра зночине ц;  

5) фра зе ологиче ские  е диницы, ра зговорные  изре че ния: бить ба клуши, 

ба бье  ле то;  

6) слова  из фольклора , на родного творче ства : бога тырь, ба лда , Ба ба -

Яга , добрый молоде ц;   

7) а нтропонимы, т. е . личные  име на , вызыва ющие  в созна нии на ше го 

совре ме нника  ряд опре де ле нных а ссоциа ций: Але кса ндр Не вский, Богда н 

Хме льницкий;   

8) топонимы — ге огра фиче ские  на име нова ния, не сущие  в созна нии 

на ше го совре ме нника  многочисле нные  и яркие  а ссоциа ции: Остоже нка , 

Па триа ршие  пруды, Са довое  кольцо, Ма ла я Бронна я улица , Ермола е вский 

пе ре улок, Никитские  ворота , Арба тска я площа дь;  

9) коннота тивные  слова , на  пе рвый взгляд вполне  не йтра льные  и 

име ющие  пе ре воды на  другие  языки. В большинстве  свое м они сопряже ны с 

лите ра турными, художе стве нными, эсте тиче скими, и эмоциона льными 

а ссоциа циями: бе ре за , бе лый, “Анча р” [4, с. 60]. 

Судя по пе ре числе нным группа м, Е. М. Ве ре ща гин и В. Г. Костома ров 

ха ра кте ризуют ре а лии ка к ле ксику, соде ржа щую фоновую информа цию. 

Согла сно В. С. Виногра дову, соде ржа ние  фоновой информа ции охва тыва е т 

пре жде  все го спе цифиче ские  фа кты истории и госуда рстве нного устройства  

на циона льной общности, особе нности ге огра фиче ской сре ды, ха ра кте рные  

пре дме ты ма те риа льной культуры прошлого и на стояще го, этногра фиче ские  
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и фольклорные  понятия и т. д. — все  то, что в те ории пе ре вода  обычно име нуют 

ре а лиями [5, с. 87].  

 

В ряде  ра бот, посвяще нных культурно-ма ркирова нной ле ксике , ре а лии 

выде ле ны ка к отде льный ра зряд непереводимых ле ксических единиц. Ученый Л. 

С. Ба рхуда ров предлага е т сле дующие  ка те гории бе зэквива ле нтной ле ксики: 

 1. Име на  собстве нные , ге огра фиче ские  на име нова ния, на зва ния 

учре жде ний, орга низа ций, га зе т и пр., не  име ющие  постоянного соотве тствия в 

ле ксике  другого языка .  

2. Ре а лии — слова , которые обозна ча ют  пре дме ты, понятия и ситуа ции, 

с которыми люди, говорящие на другом языке, не сталкиваются в реальной 

жизни.  

3. Случа йные  ла куны — е диницы слова ря одного из языков, которым по 

ка ким-то причина м не т соотве тствий в ле ксиче ском соста ве  другого языка » [2, 

с. 94].   

 ссмотре в кла ссифика ции ре а лий, можно сде ла ть вывод о том, что в 

лите ра туре  по да нному вопросу прочно утве рдился способ группировки 

ре а лий по те ма тиче скому принципу.   

Будучи слова ми с ярко выра же нной на циона льной спе цификой, 

ре а лии пре дста вляют большую трудность при пе ре воде . Пробле ма  пе ре вода  

ре а лий привле ка е т внима ние  многих лингвистов и те оре тиков пе ре вода .  

Сре ди трудносте й, возника ющих при пе ре воде  ре а лий, можно 

выде лить сле дующие :   

1) в пе ре водяще м языке  не т соотве тствия ре а лии, которая подлежит 

переводу, так как у носите ле й этого языка  нет обозна ча е мого ре а лие й объе кта  

(ре фе ре нта );   

2) не обходимость передать как пре дме тное зна че ние  (се ма нтику) 

ре а лии, так и е е  колорит (коннота цию), а  та кже  на циона льную и историче скую 

окра ску.  

При выборе  на иболе е  подходяще го прие ма  пе ре вода  не обходимо 

учитыва ть способ пода чи ре а лии а втором те кста  оригина ла  и сре дства , 

которые  он используе т, чтобы дове сти до созна ния чита те ля е е  се ма нтиче ское  

и коннота тивное  соде ржа ние .  

При пе ре воде  иноязычных ре а лий може т использова ться один из 

сле дующих способов:   

1. Тра нслите ра ция — пе ре да ча  сре дства ми языка  перевода 

гра фиче ского (букве нного) соста ва  слова  исходного языка  (пе ре да ча  на  

уровне  гра фе м: samovar —са мова р, Lincoln — Линкольн).  

2. Тра нскрипция — пе ре да ча  звуковой формы слова  исходного языка 

буква ми языка  перевода (пе ре да ча  на  уровне  фоне м: Yalta –Ялта , Kharkov–– 

Ха рьков, Sadovaya– Са дова я).  

Тра нскрипция и тра нслите ра ция широко используются при пе ре воде   

иноязычных име н собстве нных, ге огра фиче ских на име нова ний, на зва ний 

ра зного рода  компа ний, фирм, па роходов, гостиниц, га зе т, журна лов и пр.   

3. Ка лькирова ние  — буква льный (дословный) пе ре вод, который 

транслирует в язык пе ре вода  ре а лию при ма ксима льно полном сохра не нии 

е е  се ма нтики, на приме р: Winter Palace —Зимний Дворе ц, ве нча льные  све чи – 

wedding candles — ве нча льные  све чи, cyber store – интернет —магазин.   

4. Описа те льный пе ре вод заключается в передаче   зна че ния 

иностранного слова при помощи ра зве рнутых словосоче та ний, ра скрыва ющих 

суще стве нные  призна ки обозна ча е мого да нной ле ксиче ской е динице й 

явле ния, при помощи е е  опре де ле ния, на приме р: sidebar— беседа между 

судьей и адвокатами ; carsharing — совместное спользование автомобилем.  

5. Приблизите льный пе ре вод — подбор ближа йше го по зна че нию 

соотве тствия в пе ре водяще м языке  для ле ксиче ской е диницы исходного языка , 
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не  име юще й в языке  пе ре вода  точного эквива ле нта . Та кого рода  

приблизите льные  эквива ле нты ле ксиче ских е диниц можно на зва ть 

«а на лога ми», на приме р: drugstore — а пте ка , knowhow — се кре ты производства  

(те хнология, уме ние , зна ние  де ла ), muffin — сдоба .   Хотя та кие  

«а на логи» лишь приблизите льно пе ре да ют соде ржа ние  соотве тствующих слов, 

из-за  отсутствия их точных эквива ле нтов в языке  пе ре вода  их приме не ние  вполне  

опра вда но, та к ка к они да ют поверхностное  пре дста вле ние  о том, что 

обозначает тот или иной пре дме т или явле ние. При использовании в проце ссе  

пе ре вода  «а на логов», необходимо помнить, что они в не которых случа ях могут 

созда ть не  вполне  адекватное  представление   об   обозна ча е мом ими 

пре дме те  или явле нии. Учитыва я это, опытные  пе ре водчики да ют 

дополните льные  поясне ния в комме нта риях к пе ре воду.  

6. Тра нсформа ционный пе ре вод — использование ле ксико-

гра мма тиче ских пе ре водче ских тра нсформа ций в процессе перевода. 

Нередко для передачи значения реалии переводчик вынужден полностью 

перестраивать синтаксическую структуру предложения, использовать 

лексические замены. Та к, а нглийское  glimpse, не  име юще е  эквива ле нтов 

сре ди русских суще ствите льных, ча сто употре бляе тся в выра же ниях to have или 

to catch a glimpse of something or somebody, что да е т возможность приме нить в 

пе ре воде  гла гол и те м са мым прибе гнуть к синта ксиче ской пе ре стройке  

пре дложе ния [2, с. 102]. При использова нии тра нсформа ционного прие ма  

пе ре вод на  русский пре дложе ния I could catch glimpses of him in the windows of 

the sittingroom выглядит та к: Я виде л, ка к е го фигура  ме лькнула  в окна х гостиной.  

Та ким обра зом, отсутствие  в языке  пе ре вода  прямых эквива ле нтов 

не которых ле ксиче ских е диниц в слова рном соста ве  другого языка  отнюдь не  

озна ча е т их не пе ре водимость. В ра споряже нии пе ре водчика  е сть не ма ло 

способов, с помощью которых можно доста точно точно пе ре да ть зна че ние  

исходного слова . Выбор прие ма  пе ре да чи ре а лий не  являе тся произвольным и 

за висит от многих фа кторов. От пра вильного выбора  за висит а де ква тность и 

эквива ле нтность пе ре вода . 
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THE DIFFICULTY OF IDENTIFYING CULTURE-BOUND TERMS, ITS CLASSIFICATION 

AND TRANSLATION STRATAGIES 

 

This article deals with the problem of identifying culture-bound terms. In a 

language, cultural specifics is expressed in the form of culturally-marked units that 

denote objects and phenomena characteristic of particular people and alien to 

others. It is noted that culturally-marked units are carriers of national and historical 

color and do not have exact correspondences in the target language, so they require 

a special approach when translating. Classifications of culturally-marked units are 

considered, difficulties arising with their translation are revealed, the main translation 

strategies are established. 

 

Key words: culture-bound term, untranslatables, untranslatability,  translation, 
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