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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждением высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова» совместно с Актюбинским регио-
нальным государственным университетом имени 
К. Жубанова и Кыргызским экономическим универ-
ситетом имени М. Рыскулбекова представляют 
сборник материалов по итогам XI Международной 
научно-практической конференции «Новое слово 
в науке: стратегии развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
XI Международной научно-практической конферен-

ции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и образо-
вания. В публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сообще-
ства в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Биологические науки 
2. Естественные науки 
3. История и политология 
4. Медицинские науки 
5. Ветеринарная медицина 
6. Педагогика 
7. Пищевая промышленность 
8. Психология 
9. Социология 
10. Технические науки 
11. Филология и лингвистика 
12. Экономика 
13. Юриспруденция 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией горо-

дов России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Астрахань, Белго-
род, Благовещенск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатерин-
бург, Липецк, Махачкала, Новокузнецк, Оренбург, Петрозаводск, Саранск, 
Сургут, Тюмень, Шебекино, Якутск) и субъектом России (Ростовская об-
ласть). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующая группа: 
университеты и институты России (Армавирский государственный педаго-
гический университет, Астраханский государственный медицинский универ-
ситет, Владимирский юридический институт ФСИН России, Военный уни-
верситет, Волгоградский государственный университет, Воронежский госу-
дарственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, Всероссий-
ский научно-исследовательский институт МВД России, Дагестанский госу-
дарственный университет, Дальневосточный государственный аграрный 
университет, Дальневосточный федеральный университет, Донской государ-
ственный аграрный университет, МИРЭА – Российский технологический 
университет, Московский государственный институт культуры, Московский 
технический университет связи и информатики, Национальный исследова-
тельский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Орен-
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бургский государственный университет, Петрозаводский государственный 
университет, Российский университет дружбы народов, Российский эконо-
мический университет им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Сибирский государственный индустриаль-
ный университет, Сургутский государственный университет, Тюменский ин-
дустриальный университет, Уральский государственный университет путей 
сообщения, Уральский государственный экономический университет, Хакас-
ский государственный университет им. Н.Ф. Катанова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена гимнази-
ями, лицеями, школами, центрами образования и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки: доктора и кандидаты наук ведущих вузов страны, профессора 
и доценты, академики, аспиранты, магистранты и студенты, преподаватели 
вузов, учителя школ, воспитатели детских садов и педагоги дополнитель-
ного образования.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, участие в XI Международной 
научно-практической конференции «Новое слово в науке: стратегии раз-
вития», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши пуб-
ликации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

 д-р ист. наук, профессор 
Чувашского государственного университета  

имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

О.Н. Широков 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА  
ШИРИНЫ ГОДИЧНОГО СЛОЯ НА ПРИМЕРЕ 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
Аннотация: параметры макроструктуры древесины в значительной 

степени влияют на свойства древесины, определяющие ее дальнейшее ис-
пользование. В то же время они сами подвержены изменению под дей-
ствием различных факторов. Выявление закономерностей изменчивости 
параметров годичного слоя в зависимости от его возраста, то есть по ра-
диусу ствола, являлось целью исследования. Определяли ширину каждого 
годичного слоя, начиная от коры для различных условий произрастания 
древесины сосны обыкновенной, по графическому представлению среднего 
значения признака выявлялись закономерности изменений. 

Ключевые слова: годичный слой, древесина сосны, условия произрас-
тания, радиус ствола, ранняя древесина, поздняя древесина, этапы фор-
мирования древесины, онтогенез. 

При использовании древесины для предварительной оценки ее каче-
ства по внешнему виду применяются показатели макроструктуры, уста-
навливаемые чаще всего по параметрам годичного слоя (слоя прироста). 
Как известно, ширина годичных колец является очень вариабельным по-
казателем, зависящим от многообразия факторов, вызванных как внеш-
ними, так и внутренними причинами. 

Между показателями макроструктуры существует корреляционная 
связь с плотностью и многими другими физико-механическими свой-
ствами древесины. По существу, показатели макроструктуры являются 
неразрушающимися методами контроля за качеством древесины. 

Целью исследования было определение возрастного изменения ширины 
годичного слоя, то есть по радиусу ствола и выявление влияния на эти из-
менения экологических факторов. Из всего многообразия были выбраны 
два экологических фактора – это широтная зональность (лесостепь и южная 
тайга) и тип условий произрастания: благоприятные – простая суборь в ле-
состепи и бор чернично-брусничный в южной тайге, а также неблагоприят-
ные – сухой бор и бор лишайниковый соответственно в лесостепи и в тайге. 
Объектом исследования является древесина сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) из Воронежской области (зона лесостепи) и в юго-западной ча-
сти Вологодской области, (зона южной тайги). 

Исследования проводили на кернах. Ширину годичного слоя и его ран-
ней и поздней зон измеряли под микроскопом (МБС-9). Фиксировали ка-
лендарный год образования каждого годичного слоя и его возраст. 
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Изучение динамики годичного слоя проводилось как в течение онтоге-
неза, так и по его этапам. Выделяют четыре этапа формирования древесины 
в онтогенезе. Этап ювенильной древесины – молодой древесины, которая ещё 
не сформировалась структурно. Затем следует этап формирования размеров 
элементов древесины. На этом этапе увеличение размеров элементов древе-
сины интенсивно увеличиваются под превалирующим влиянием генотипи-
ческих, а не экологических факторов. После достижения окончательных раз-
меров элементами, наступает этап зрелой (дефинитивной) древесины, кото-
рый в большей мере обусловлен экологическими факторами [1; 2]. 

Результаты исследования закономерности формирования годичного 
слоя и его частей у древесины сосны из различных условий и зон произрас-
тания представлены на рисунке 1. Исследования проводились на этапе фор-
мирования размеров древесины (до 60…65/85 лет в зависимости от усло-
вий) и далее на этапе зрелой структуры древесины [3]. 

Общим для всех участков с благоприятными условиями произрастания 
является возрастание ширины годичного слоя, начиная от сердцевины, 
около которой находятся обычно узкие годичные слои. Своих максималь-
ных значений величина прироста достигает в южной тайге в диапазоне  
30–35-летних годичных колец (2 мм) и в 25–30 лет (3 мм) в лесостепной 
зоне (рис. 1-а). В дальнейшем происходит уменьшение ширины годичного 
слоя, и в 75–80 лет прирост древесины стабилизируется как в зоне южной 
тайги, так и в лесостепной зоне. На этом заканчивается этап формирования 
структуры древесины. После чего, на этапе зрелой структуры древесины 
ширина годичного слоя варьирует вокруг средней величины в 1 мм в соот-
ветствии с погодными условиями конкретного календарного года. 

В среднем по этапам онтогенеза произошло уменьшение ширины го-
дичного слоя в лесостепи на 48%, а в зоне южной тайги на 31%. Динамика 
сезонного прироста древесины сосны в неблагоприятных условиях произ-
растания представлена на рисунке 1-б. В этих условиях общая ширина го-
дичного слоя древесины характеризуется двумя пиками максимума: пер-
вый в 10 лет (1,8 мм) и второй в 40 лет (1,5 мм) в зоне южной тайги. В 
лесостепной зоне первый максимум приходится на 10–15 лет – ширина 
годичного слоя 3 мм, а второй на 40 лет – ширина – 2,7 мм. Затем ширина 
годичного слоя снижается. 

В зоне южной тайги она стабилизируется к 65–70 годам, когда в север-
ных условиях завершается этап формирования структуры древесины. До 
95 лет, на этапе зрелой структуры древесины ширина годичного слоя ко-
леблется в ту или иную сторону в связи с погодными условиями возле 
величины в 1 мм. После 95–100 лет начинается этап старения камбия и 
древесины, который сопровождается редукцией годичного слоя. Его ши-
рина уменьшается до 0,7…0,6 мм. 

В лесостепной зоне ширина годичного слоя снижается к 70 годам до 
1 мм, и затем на этапе зрелой структуры древесины остается стабильной 
до 95 лет, после чего вновь снижается до 0,6 мм. В среднем уменьшение 
ширины годичного слоя по этапам онтогенеза в неблагоприятных усло-
виях лесостепи составило 64%, в зоне южной тайги 37%. 

Был проведен расчет доли в радиусе ствола различных этапов онтоге-
неза. Доля зрелой древесины по радиусу ствола в зоне южной тайги превос-
ходит по своей величине (43%) этот же показатель в зоне лесостепи (25%). 
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Таким образом, уменьшение ширины годичного слоя по радиусу 
ствола в северных условиях меньше, чем в лесостепи. Северная древесина 
имеет более равномерную структуру по радиусу ствола. В пределах одной 
географической зоны ширина годичного слоя с возрастом изменяется на 
большую величину в неблагоприятных условиях произрастания. Влияние 
условий произрастания проявляется в уменьшении ширины годичного 
слоя с ухудшением условий. 

Среднее значения ширины годичного слоя и значение его коэффици-
ентов вариации для разных участков в течение онтогенеза и по его этапам 
приведены в табл. 1. 

На втором этапе ширине годичного слоя в лесостепной зоне по усло-
виям произрастания не различается. В зоне южной тайги ширина годич-
ного слоя в неблагоприятных условиях ниже примерно на 11%. 

На этапе зрелой структуры древесины, где на ширину годичного слоя 
влияют не столько возрастные изменения, а в большей мере экологиче-
ские факторы, различия в ширине годичного слоя по условиям произрас-
тания усиливаются. В лесостепной зоне в благоприятных условиях произ-
растания ширина годичного слоя выше на 30%, а в зоне южной тайги на 
18%, по сравнения с неблагоприятными [3]. 

Таблица 1 
Средние значения ширины годичного слоя 

 

Географическая зона 

Условия произрастания
благоприятные неблагоприятные

среднее значение, мм
коэффициент вариации, % М  m

1 2 3
за весь период онтогенеза

лесостепь 1,6  0,06
42,2  2,71

1,4  0,07
56,4  3,53

южная тайга 1,2  0,03
25,8  1,52

1, 1 0,03
28,3  1,74

этап формирования размеров элементов древесины

лесостепь 2,0  0,07
31,4  2,56

2,1  0,07
26,8  2,28

южная тайга 1,5  0,04
20,5  1,72

1,3  0,02
14,3  1,31

этап зрелой структуры древесины

лесостепь 1,0  0,02
11,3  1,47

0,7  0,02
27,7  2,41

южная тайга 1,0  0,01
8,9  0,74

0,8  0,02
19,6  1,64

 

Влияние географической зональности проявляется в уменьшении ши-
рины годичного слоя – ширина годичного слоя в лесостепи выше: в благо-
приятных и неблагоприятных условиях в среднем на 22%, в течение онто-
генеза. Наибольшее различие зафиксирована на втором этапе, а на этапе 
зрелой структуры древесины ширина годичного слоя достоверно не разли-
чается. Таким образом, крупнослойность древесины сосны из лесостепной 
зоны достигается за счет этапа формирования размеров древесины. 
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Рис. 1. Формирование признаков макроструктуры  
древесины сосны в онтогенезе 
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ВВЕДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
АСТРОНОМИИ В РАМКАХ ФГОС 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ 
Аннотация: в статье рассмотрены плюсы и минусы возвращения 

предмета астрономии в образовательные учреждения. 
Ключевые слова: естественнонаучный предмет, космическое про-

странство, Вселенная, индивидуальный проект. 
Роль предметов естественно-математического цикла в школе – представ-

ление общей научной картины природы. Задача астрономии, как и любого 
естественнонаучного предмета, изучаемого в основной школе или на базовом 
уровне в старшей школе, – формирование естественнонаучной грамотности. 

До сегодняшнего времени в списке предметов, перед которыми была 
поставлена такая задача, было много неясностей, из-за которых всего 
лишь частично представлялась информация о Вселенной, об основных ее 
физических характеристиках, о составе, строении, происхождении и эво-
люции космических объектов и их систем, физических явлениях и косми-
ческих процессах. Изучаемые темы отнесены в один из разделов физики 
старших классов и решаются в последнем разделе, часто в спешке, в силу 
тех обстоятельств, которые складывались при преподавании предмета. 

Получив астрономию как отдельный предмет в школе какие же плюсы 
стали иметь современные школьники? 

Первый плюс заключается в том, что астрономия даст больше практи-
ческих знаний и навыков. Современные люди не должны недооценивать 
серьезность своего местоположения в пространстве и времени. Должны 
знать и понимать, что влияет на процессы, происходящие на Земле в той 
глобальной связи с положением планеты во Вселенной. 

Именно из этих навыков у человека складывается настоящее понима-
ние необходимости освоения космического пространства, понимание 
необходимости развития самой науки астрономии. 

Второй серьезный плюс заключается в том, что многие вопросы, рас-
сматриваемые в физике, находят свое отражение при пояснении физиче-
ских процессов, протекающих в космическом пространстве. При изуче-
нии астрономии обучающиеся видят взаимосвязь наук о природе, совер-
шенствуют навыки анализа физических явлений, навыки реального при-
менения физических законов к решению задач. 

Программный материал по астрономии тесно связан и пересекается с 
программным материалом по физике, что позволяет сделать выбор в 
направлении преподавания предмета учителями физики. 

Третий плюс связан не с тем, что сам предмет астрономии вернулся в 
школы, а с тем, что в период развития информационных технологий, это 
возвращение произошло. Ведь многое из того, что рассматривается по 
предмету, стало «ближе», благодаря именно возможностям новых техно-
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логий. Моделирование многих процессов, протекающих в космосе, поз-
воляет прийти к образному их представлению. 

Если сравнивать уровень представления описываемых вопросов по 
той же астрономии в школе лет 10–15 назад, то в настоящее время эти 
возможности значительно продвинули понимание самой сути явлений. 
Также возрос процент интересующихся наукой, появилось много научной 
и учебной литературы по предмету. 

Есть и минусы введения данного предмета в образовательные учре-
ждения, т.к. за несколько лет отсутствия предмета в учебном плане очень 
скромно стало выглядеть его материально-техническое обеспечение, 
обеспечение наглядными пособиями. 

В то же время введение «Индивидуальных проектов» позволило гло-
бально расширить круг тем по ученическим проектам по астрономии, ко-
торые реально помогают решать часть таких проблем. Изготавливать ма-
кеты планет, действующих моделей Солнечной системы, подвижных 
звездных карт, компьютерных моделей солнечной системы и много дру-
гих проектных продуктов для уроков астрономии рождают интерес уже 
не только к физике, но и к информатике, т.к. моделирование процессов на 
компьютере, одно из самых увлекательных заданий для обучающихся. 

Наверное, можно найти еще не один плюс, связанный с возвращением 
предмета в общеобразовательную школу. Но, даже перечисленные выше, 
подкрепляют убеждение в своевременном решении вопроса. 

Астрономия наряду с физикой, географией, химией, биологией, эколо-
гией решает круг образовательных задач, направленных на расширение 
научных представлений о природе. 

Основные цели в изучении астрономии, которые предлагает Государ-
ственный Стандарт – это понимание огромной роли астрономии в позна-
нии основных законов природы, а также становление и развитие совре-
менной научно картины мира, основанной на достижениях современной 
науки, а не на мнимых и непонятно откуда взятых воззрениях. Ученики 
должны приобрести знания о физической природе астрономических объ-
ектов, масштабов Вселенной в которой мы живём. А также о наиболее 
важных открытиях и исследованиях окружающего космического про-
странства. Они также должны уметь объяснить движение и положение 
наблюдаемых небесных тел, должны владеть навыками определения ме-
стоположения и времени по астрономическим объектам. Должно проис-
ходить развитие интеллектуальных и творческих черт учеников, форми-
рование научного мировоззрения у школьников. 

Таким образом, астрономия вновь возвращается в российские школы, 
что даёт надежду на повышении уровня знаний и понимания окружаю-
щего мира подрастающего поколения. 
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Говоря о социальном статусе человека в любой период Отечественной 
истории, подразумевается его правовое положение, связь с обществом, 
место в социуме, а также его деятельность и занятость. Здесь же пойдёт 
речь о социальном статусе женщины во второй половине XIX века – 
начале XX. Тема является актуальной и на сегодняшний день, исходя из 
исторического интереса социального аспекта. Временные рамки поднятой 
темы выбраны оправданно. Именно в это время в России начинается по-
всеместное расширение прав женщин. Позже появляется отдельное зако-
нодательство, которое сохраняет их правовой статус, а впоследствии сти-
раются разграничения в правовом поле между мужчинами и женщинами. 

Начало было положено ещё в начале XIX века. Первая в истории Рос-
сии женская организация, которая занималась призрением нуждающихся, 
в первую очередь детей, появилась в 1812 году. Именовалась она как 
«Женское патриотическое общество». Состав данной организации фор-
мировался преимущественно из представительниц интеллигенции. Сход-
ной деятельностью занимались многие жёны декабристов, которые в се-
лениях Сибири создавали библиотеки, пункты медицинской помощи 
населению, организовывали лекции и концерты. Надо заметить, что таким 
видом организации помощи могли заниматься преимущественно жен-
щины дворянского происхождения. Иначе говоря, крестьянские жен-
щины не только не могли себе позволить такого, но и чаще всего, скорее, 
нуждались в какой-либо помощи. Впоследствии образ таких помощниц 
сыграл важнейшую роль в формировании будущего русского женского 
характера, а именно бескорыстных женщин, готовых на самопожертвова-
ние ради своих идеалов. Признание таких помощниц социумом повлекло 
изменение в социальных ролях и послужило в дальнейшем толчком для 
женской эмансипации, которая началась в середине XIX века [1]. Декаб-
ристки долгое время служили образцом для подражания женских активи-
сток конца XIX века. Борьба за равноправие женщин была весьма слож-
ной. Намертво устоявшийся образ женщины как хранительницы очага, 
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который формировался не одно столетие, не мог легко покинуть социаль-
ные установки в те времена. Женщина, которая выходила за рамки семьи, 
встречала бурное общественное неприятие. А женщины-профессионалы 
встречались с большим недоверием в кругах интеллигенции. 

Во второй половине XIX века можно заметить появляющуюся тенден-
цию, которая заключалась в постепенном возникновении общественного 
интереса к женскому социальному вопросу. Появляются даже научные 
труды известных учёных, в которых предполагается предоставление жен-
щинам высших прав. Однако, говорить о равноправии с мужчиной было 
рано, и деятельность самих женщин в борьбе за эти высшие права ограни-
чивалась созданием различных общественных организаций. Возникает по-
слабление и теоретическое представление о равноправии в общественном 
сознании. Анализируя это, можно назвать это временем, когда начался про-
цесс формирования правового статуса женщин в России. Иначе говоря, до 
этого времени о равноправии женщин никто и не задумывался. 

В 1859 году женскими активистками создаются такие организации, 
как «Общества доставления дешевых квартир и других пособий нуждаю-
щимся жителям Санкт-Петербурга» и «Общество для оказания матери-
альной помощи беднейшему населению», которые позже получили назва-
ние «феминистского триумвирата». Данные организации имели цель 
улучшения правового и финансового положения работниц. В 1862 году в 
Петербурге была образована первая женская трудовая ассоциация – «Об-
щество женского труда». Позднее такие организации начали появляться и 
в других крупных городах и населённых пунктах. В числе них были такие 
как Пермь, Киев, Харьков, Одесса, Казань и т. д. В 1881 году все офици-
альные женские организации были запрещены, что нанесло огромный 
ущерб многим общественным объединениям и плодам их деятельности. 

Что касается образования, то во второй половине XIX века появляется 
также и большой интерес к нему со стороны женщин. Нельзя сказать, что 
женщины высшего сословия были необразованными. Здесь речь идёт о 
всеобщем образовании. В этом ключе необходимо добавить, что жен-
щине-крестьянке было практически невозможно получить образование за 
неимением определённых средств. Роль такой женщины сводилась 
больше всего к домохозяйству. 

В это время начинают появляться учебные заведения для девочек из 
всех сословий. Надо сказать, что учебная программа в таких заведениях 
ничем не отличалась от программ в мужских заведениях. Такими заведе-
ниями являлись женские гимназии, которые были введены в 1862 году. 
Кроме того, женщины получили право посещать университеты в качестве 
вольнослушателей. В последней трети XIX – начале XX века в Санкт-Пе-
тербурге, Москве, Киеве, Казани стали открываться высшие курсы для 
женщин: политехнические, агрономические, архитектурные, строитель-
ные, инженерные. Образование для женщин стало немного доступнее, 
чем раньше, однако, это не имело повсеместный характер. 

Что же касается высшего образования, то особой поддержки женщин 
в данном вопросе не было. Только в 1906 году разрешено было принимать 
на учёбу женщин во все университеты. Однако это продлилось недолго и 
снова было запрещено. В 1911 году с ограничениями был восстановлен 
приём в университеты. В 1913 году женщины составляли 37,2% среди 
всех студентов высших учебных заведений и добились полного равно-
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правия в возможности получать высшее образование наравне с мужчи-
нами [2]. Стоит заметить, что из-за этих скачкообразных ограничений 
многие женщины уезжали за границу для получения высшего образова-
ния. Равноправное получение любого вида образования будет разрешено 
только после революции 17-го года, когда отпадут классовые разграниче-
ния в обществе. 

Что качается правового статуса в политическом поле, то предоставле-
ние его имело неоднозначный характер. Впервые в Европе, в 1906 году, 
право голоса начали иметь женщины, жившие в Великом княжестве Фин-
ляндском, входившем на тот момент в состав Российской Империи. Та-
кого рода позволение подкреплялось известной автономией в рамках Рос-
сийского государства. Известно, что благодаря такому введению, некото-
рые женщины из высших сословий стали даже членами парламента. 

В сфере борьбы за политический статус женщины наибольшая актив-
ность борьбы за права замечена в начале XX века. В совокупности с тен-
денцией развития революционных настроений, борьбу за права было 
намного легче осуществить. В 1908 г. в России состоялся первый Всерос-
сийский женский съезд. Нельзя сказать, что данный съезд поддерживался 
правительством и тем самым, можно отметить, что его участницы активно 
скрывались от преследований. Наиболее известные события февраля 
1917 года стали большим скачком в формировании социального статуса 
женщин. 23 февраля (8 марта) 1917 г. женщины-работницы вышли на 
улицы Петрограда с протестом против голода и войны. Это выступление 
было началом Февральской буржуазно-демократической революции 
1917 года. Немного позднее, в этом же месяце, состоялся митинг, по ре-
зультатам которого председатель Временного правительства Г.Е. Львов 
заявил, что в избирательном праве будут участвовать как мужчины, так и 
женщины. 

Социальный статус и, собственно, равноправие, которое можно видеть 
и по сей день, было утверждено в основных законах Советского государ-
ства. Например, в Конституции 1918 года, в четвёртом разделе тринадца-
той главы чётко закреплено избирательное право: «Правом избирать и 
быть избранными в Советы пользуются, независимо от вероисповедания, 
национальности, оседлости и т. п., следующие обоего пола граждане Рос-
сийской Социалистической Федеративной Советской Республики, коим 
ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет». В то время это можно 
было считать огромным прорывом в создании правового поля граждан-
ственности. Социалистическое законодательство не стояло на месте и 
продолжило путь в развитии социального статуса. Советская Россия стала 
первой страной, которая отменила гендерный запрет на профессию ди-
пломата. Это весьма значительно повлияло на развитие международного 
права и межгосударственных отношений в целом. В 1922 г. торговое 
представительство, а с 1923 г. и дипломатическое представительство в 
Норвегии возглавила известная революционерка Александра Коллонтай. 
Невзирая на все трудности, её карьера в дипломатии оказалась успешной. 
В 1926 г. её назначили послом СССР в Мексике, а позднее в 1930 году – в 
посольстве Швеции, где она возглавляла его вплоть до 1945 года. Ее жен-
ские качества сыграли ключевую роль в решении сложных дипломатиче-
ских проблем в мирное и военное время. Таким образом, СССР показал 
яркий пример для подражания другим государствам. Действия социали-
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стической страны стали повторять в дальнейшем. Коллонтай не раз вы-
сказывалась на тему дипломатических отношений. Она утверждала, что 
дипломат должен дать своей стране новых друзей, иначе какой из этого 
человека дипломат? Несмотря на противоречивые взаимоотношения, пре-
зидент Финляндии Урхо Кекконен положительно отмечал работу совет-
ского дипломата и выражал благодарность от всего финского народа за 
помощь стране. 
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Главлит был создан на основании декрета Совета народных комиссаров 
РСФСР от 6 июня 1922 года. Организатором и первым руководителем Глав-
лита до 1931 года был П.И. Лебедев-Полянский, марксистский критик, за-
тем эту должность занимали партийные деятели [1, с. 9]. Главлит был со-
здан для осуществления всех видов политико-идеологического, военного и 
экономического контроля за предназначенными к опубликованию или рас-
пространению произведений печати, рукописей, снимками, картинами 
и т. п., а также за радиовещанием, лекциями, выставками и т. д. [1, с. 10]. 

В декрете о создании Главлита были сформулированы общие важные 
принципы и критерии, которыми в обязательном порядке должен был ру-
ководствоваться Главлит при запрещении издания или распространении 
тех или иных произведений печати: 

Со временем на Главлит возлагалось все больше и больше новых кон-
тролирующих функций. Так, в июне 1924 года было установлено, что лю-
бые изменения в личном составе ответственных редакторов и редколле-
гий обязаны предварительно согласовываться с Главлитом. В 1930 году 
Главлит указал, что без его «предварительного согласия не могут быть 
открыты новые краевые, областные и окружные печатные органы». В си-
стему Главлита так же входила Всесоюзная Книжная Палата, в функции 
которой входила государственная библиографическая регистрация всех 
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произведений печатной продукции. В распоряжении палаты находились 
собственное издательство и типография. Главлит выдавал разрешения на 
открытие издательств и утверждал кандидатуры руководства, разрешения 
на выпуск периодических изданий, утверждал редакционные коллегии и 
ответственных редакторов. Под контролем этого цензурного органа нахо-
дились также радиовещание, выставки и публичные лекции. Главлит 
ограничивал и контролировал приём печатных изданий от населения бу-
кинистическими магазинами [3, с. 11]. Ряд изданий, таких как органы ком-
мунистической партии, государственные органы, Академия наук, были 
освобождены от цензурного контроля, но подвергались цензуре на нали-
чие гостайны [2, с. 213].  

В обиходе появилось такое понятие как «литование» – это заверение у 
цензора центрального или местного отделения Главлита, получение раз-
решения на публикацию. Литование проходили абсолютно все без исклю-
чения книги, журналы, сценарии кинофильмов. Фрагменты, которые 
власть считала не угодными ей по политическим соображениям изыма-
лись, что очень часто сильно ухудшало художественную ценность того 
или иного произведения. 

В 1930-е годы уполномоченные Главлита имелись при всех издательствах, 
радиостанциях, телеграфных агентствах, на почтамтах и таможнях [1, с. 10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что созданное Главное управле-
ние по делам литературы и издательств – Главлит стоял на страже поли-
тических, идеологических, военно-экономических и культурных интере-
сов Советской страны и соответственно этому осуществлял предваритель-
ный и последующий контроль над издательской деятельностью в целом. 
выдавал разрешения на открытие издательств и утверждал их руководя-
щий аппарат. Составлял общий ориентировочный план издательской про-
дукции на всю республику, определяя листаж и процент литературы по 
отдельным отраслям знания и для отдельных групп потребителей. 
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МЕДИЦИНСКАЯ АСТРОЛОГИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
Аннотация: человек как частица космоса неразрывно связан с аст-

рологией. В древности люди знали то огромное влияние, которое оказы-
вают звезды на все живое на Земле и учитывали это в своей деятельно-
сти. Медицина, как уже давно доказано, тоже тесно связана с астроло-
гией. Авторы полагают, что эта связь может сделать настоящий пере-
ворот в лечении многих заболеваний. 

Ключевые слова: космос, астрология, медицина, лечение, болезни, человек. 

Медицинская астрология – ветвь астрологии, наука, изучающая влия-
ние космических ритмов, планет и звезд на тело человека. Как известно, 
тело человека включает в себя плотное, видимое тело и тонкое тело, не-
видимое, или как его называют «астральное». 

В древности знали то огромное влияние, которое оказывают звезды на 
наше тело, особенно на тонкое, потому его и называли астральным, что в 
переводе означает звездным. Именно в тонком теле зарождается болезнь, 
сначала незаметно и скрытно, а потом, если не предприняты меры, она 
переходит на физическое тело и разворачивается всеми характерными 
симптомами. 

Медицинская астрология, имея объектом исследования как тонкое, так 
и плотное тела человека, изучает глубинные, истинные причины болезни. 
Человек, живущий в потоке, то есть находящийся в гармонии с собой и 
окружающим миром, выполняющий свою кармическую задачу, ничем серь-
езно не болеет. 

Планеты соответствуют функциональным подсистемам организма. 
Имеются индивидуальные, специфичные для данного человека, связи 
между этими системами, они соответствуют аспектам между планетами. 
Известны различные соответствия между планетами и функциональными 
системами организма. Тут нет еще окончательного согласия ни между 
астрологами, ни даже между физиологами в выделении этих подсистем. 
Вот одно такое (упрощенное, неполное) соответствие: 

‒ кровеносная система – Солнце; 
‒ нервная система – Меркурий; 
‒ покровы – Венера; 
‒ мышечная система – Марс; 
‒ пищеварительная система – Луна. 
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Астромедицина сегодня возвращает свою популярность. Например, 
лунным календарем уже активно пользуются хирурги в самых авторитет-
ных институтах и клиниках, потому что замечена взаимосвязь лунных 
ритмов и интенсивности кровообращения. Лунный календарь хирургиче-
ских операций основан на традиционных и современных методиках меди-
цинского астрологического прогнозирования. Наибольшее внимание в ка-
лендаре уделяется фазам, положению и аспектам Луны, определяющей 
важнейшие биоритмы человеческого организма. 

В лунном календаре указаны дни неблагоприятные для хирургиче-
ского вмешательства на различных органах и частях тела человека. 

Следует также помнить, что никакая хирургическая операция не 
должна быть начата во время Луны без курса (неэффективной Луны). 

Не рекомендуются хирургические операции и во время ретроградного 
движения Марса и Меркурия, а если планируется косметическая или пла-
стическая операция не следует ее начинать также и при ретроградной Ве-
нере. Поэтому при планировании хирургического вмешательства обяза-
тельно сверится с календарем ретроградных планет. 

Астрономы, изучающие звезды и черные дыры сделали открытие, ко-
торое может привести к более безопасным и эффективным методам лече-
ния рака в будущем. Ученые обнаружили, что тяжелые металлы под воз-
действием рентгеновского излучения определенной мощности отдают 
низкоэнергетические электроны. В этой связи возникает возможность 
того, что имплантаты, изготовленные из золота или платины, могут поз-
волить врачам уничтожить опухоли при помощи электронов, облучая здо-
ровую ткань намного меньше, чем сегодня. 

«Как астрономы, мы применяем фундаментальные законы физики и 
химии, чтобы понять, что происходит в звездах», говорит астроном Сул-
тана Нахар из университета штата Огайо. «Мы очень рады применить те 
же знания для лечения рака». Исследователи предполагают, что под воз-
действием небольшой дозы рентгеновского излучения в узком диапазоне 
частот один атом золота или платины произведет поток, состоящий из бо-
лее 20 электронов. Эти электроны смогут убить раковые клетки, измель-
чая их ДНК. Таким образом, врачи смогут вживлять наночастицы тяже-
лых металлов в саму опухоль и вокруг нее, а затем воздействовать на них 
рентгеновским потоком. В результате поток электронов поможет уничто-
жить опухоль. Этот процесс в значительной степени снизит мощность ра-
диационного облучения, которому подвергается пациент, по сравнению с 
большинством современных методов лучевой терапии. 

Астромедицина может действительно многое: спрогнозировать наибо-
лее вероятные болезни и время их проявления, характер течения, а зна-
чит – подобрать наиболее эффективные методики лечения. Но главное 
остается за человеком, это – его право выбора, вера в себя и всегда 
надежда на лучшее. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПТИЦ 

Аннотация: в статье рассмотрено строение нервной системы птиц. 
Авторы отмечают, что она представляет собой совокупность нервных 
структур и вместе с эндокринной системой, которая обеспечивает гу-
моральную регуляцию, образует взаимосвязанную систему, контролиру-
ющую деятельность всего организма. Благодаря этой системе осу-
ществляется связь организма с окружающей средой, когда внешние раз-
дражители фиксируются органами чувств. У птиц это довольно замыс-
ловатый механизм, содержащий в себе рецепторный, проводниковый и 
центральный отделы. 

Ключевые слова: нервная система, птицы, головной и спинной мозг, нервы. 
Органы нервной системы (НС) пернатых формируют центральную 

нервную систему (ЦНС) и периферические отделы. Центральная нервная 
система включает в себя спинной и головной мозг, а периферическая – 
нервные окончания и нервы спинного и головного мозга. Организация НС 
и органов чувств птиц неразрывны с их жизнедеятельностью – пернатым 
для полетов необходимо обладать прекрасным чувством равновесия и ко-
ординацией движений. 

В нервной системе птиц определяются такие же отделы, что и у всех 
позвоночных животных. НС у них развита не так хорошо, как у млекопи-
тающих, однако в ней присутствуют черты развитой организации – мор-
фологически это объясняется тем, что головной мозг весит больше спин-
ного. Так, у подавляющего числа птиц передний мозг занимает 52–62% от 
общей массы мозга, у некоторых (попугаи) он составляет даже 70% [6]. 

По сравнению с пресмыкающимися, птицы наделены более развитой 
нервной системой. Головной мозг значительно крупнее, это дает возмож-
ность осуществлять более затруднительные задачи, выстраивать непро-
стые формы поведения и адаптироваться к различным условиям. Он 
включает в себя: большой мозг: концевой, промежуточный и средний, а 
также мозжечок и продолговатый мозг. 

У птиц большой мозг имеет более развитые полушария, нежели у реп-
тилий, это объясняется разрастанием и укрупнением полосатых тел. Боль-
шой мозг почти прикрывает все отделы, кроме мозжечка. В связи с этим 
средний мозг не видно сверху, он вытеснен в стороны и вниз. 

Основная часть переднего мозга у птиц, как и у пресмыкающихся, сфор-
мирована полосатыми телами – на дне, свод же представляет собой крышу. 
Области полосатых тел мозга у птиц служат завершающим анализирующим 
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звеном большинства раздражителей. Многочисленные функции, приходящи-
еся у млекопитающих на кору головного мозга, здесь сосредотачиваются в 
нижележащих отделах, а именно, в среднем мозге, зрительных долях [3]. 

Средний мозг (Mesencephalon) пернатых достаточно хорошо развит. 
Он включает в себя: крышу среднего мозга, среднюю часть или покрышку 
и вентральную часть, представленную ножками мозга. Крыша или двухол-
мие – это сложно устроенный нервный центр с 15 слоями клеток. Функ-
ционально он связан с органом зрения, механорецепторами, слуховыми 
центрами и другими сенсорными системами. В вентральной части сред-
него мозга, а именно, в ножках мозга, залегают проводящие тракты раз-
личного назначения. Полость среднего мозга представляет Сильвиев во-
допровод (у птиц он довольно широкий, в отличие от млекопитающих) [7]. 

Промежуточный мозг (Diencephalon) у птиц незначителен, эпифиз 
плохо развит, в отличие от гипофиза. Ввиду развития мозжечка и перед-
него мозга, зрительные доли оттеснены в стороны. Мозжечок в основном 
представляет средняя доля, т. е. червячок, покрытый поперечными бороз-
дами. Сверху он контактирует с полушариями, а сзади накрывает продол-
говатый мозг. 

Продолговатый мозг (Myelencephalon, Medulla oblongata) у птиц вы-
полняет очень важную роль. Здесь заложены необходимые для жизни 
нервные центры, например, такие важные, как дыхательный и сердечный 
центры, их разрушение влечет за собой летальный исход. 

В спинном мозге (Medulla spinalis) птиц находятся центры, контроли-
рующие сужение и расширение сосудов, двигательные и чувствительный 
центр. В плечевой и поясничной областях спинного мозга имеются значи-
тельные уплотнения, от которых к передним и задним конечностям идут 
нервы, формируя довольно крупные сплетения – плечевое, поясничное и 
седалищное (крестцовое). В плечевое сплетение, как правило, входят 4 не-
рва (реже 3), а у страусов – и вовсе один нерв. В поясничном сплетении 
участвуют 3 нерва, за исключением страусов с их 5 нервами. У всех птиц 
из 4 крестцовых нервов состоит седалищное сплетение. Спинномозговые 
нервы ещё в канале позвоночного столба сопрягаются своими корешками 
и проходят меж дуг или через межпозвоночные отверстия [2]. 

Черепно-мозговые (ч/м) нервы выходят из головного мозга через от-
верстие черепа. Черепно-мозговых нервов у птиц 12 пар, как и у пресмы-
кающихся, и млекопитающих, однако VII пара – лицевой нерв, развита 
очень слабо. Все нервы специализированы и в основном обеспечивают 
органы головы, за исключением многофункциональной X пары. 

Обонятельный нерв (I пара) следует от нижней поверхности обонятель-
ной доли, примыкающей спереди и снизу к полушариям переднего мозга. 
Зрительные нервы (II) направляются в средний мозг, а блуждающий нерв (X), 
как и у пресмыкающихся, выходит из черепа и иннервирует сердце, лёгкие, 
пищевод и желудок. В отличие от рептилий, добавочный нерв (XI) представ-
ляет собой тонкую веточку блуждающего нерва, а корешки подъязычного не-
рва (XII) отходят и от продолговатого, и от спинного мозга. 

Симпатика пернатых построена, как и у всех позвоночных животных. 
Хотя в шейной части у птиц расположен большой симпатический нерв, 
нередко именуемый пограничным стволом, лежащем в канале, образован-
ным поперечными отростками позвонков. Часть симпатического нерва 
примыкает к сонным артериям, затем этот нерв переходит в канал, обра-
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зованный головками и бугорками рёбер, и лишь в поясничной области он 
уже расположен в свободном состоянии [4]. 

Анализаторы представляют собой сложный нервный механизм, кото-
рый состоит из следующих отделов: рецепторный, проводниковый и цен-
тральный или мозговой отдел. Последний представлен центральной обла-
стью коры больших полушарий головного мозга, здесь воспринимаются 
и анализируются поступающие раздражения. 

Рецепторы или нервные окончания, находящиеся по всему телу птицы, 
составляют периферическую часть анализаторов. Они расположены в сет-
чатке глаза, внутренней части уха, коже, мышцах, стенках сосудов, носо-
вой полости, стенке кишечника и во всех других внутренних органах и 
даже в костях. По строению и форме нервные окончания разнообразны, 
наиболее сложно устроены рецепторные отделы уха и глаза [5]. Органы 
зрения и слуха у птиц развиты довольно-таки неплохо. Глаза большие, 
наделены двумя кожистыми веками и прозрачной мигательной перепон-
кой. Зрение у птиц преимущественно монокулярное и боковое (латераль-
ное), за исключением сов, у которых оно бинокулярное. Пернатые обла-
дают столь острым зрением, поскольку у них присутствует двойная акко-
модация – изменение формы хрусталика и расстояния между хрусталиком 
и сетчаткой. Птицы также обладают хорошим слухом. Слуховое отвер-
стие, скрытое перьями, располагается ближе к затылку, органы слуха 
включают в себя: внутреннее и среднее ухо с барабанной перепонкой и 
одну слуховую косточку. Органы обоняния развиты слабо [1]. 

Итак, по сравнению с пресмыкающимися головной мозг птиц увели-
чился, особенно конечный и средний мозг, это в свою очередь организо-
вало высокий уровень нервной деятельности птиц. Хорошо развиты все 
органы чувств. Более ясно это проявляется в отношении «дистантных ор-
ганов чувств», т. е. зрения, слуха и соответствующих центров в головном 
мозге. Со значительным развитием мозжечка у птиц как центра коорди-
нации двигательной деятельности, связан сложный характер полета. 
Должное развитие ЦНС послужило основой формирования сложных 
форм поведения. Такие эволюционные преобразования наделили птиц 
процветанием и распространением по Земле [7]. 
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Проблема развития навыков речевого этикета младших школьников, 
позволяющих успешно устанавливать контакт с собеседником, формиро-
вать у него положительное отношение к себе и в конечном итоге решать 
свои коммуникативные задачи в различных ситуация общения, приобре-
тает в современной методике все большую актуальность. Это обуслов-
лено тем, что современному человеку необходимо уметь свободно об-
щаться с окружающими людьми, устанавливать доверительные отноше-
ния в коллективе и преодолевать барьеры в речевом общении. 

Вопросы, связанные с проблемой развития навыков речевого этикета млад-
ших школьников, характеризуются своей недостаточной разработанностью. 

По определению Е.В. Синцова, под речевым этикетом понимают «пра-
вила должного речевого поведения, основанные на нормах морали, наци-
онально-культурных традициях» [2, с. 33]. Существуют целые группы ре-
чевых этикетных формул, которые человек должен использовать в раз-
личных ситуациях общения: это языковые формулы приветствия, проща-
ния, обращения, извинения, речевые клише для поздравления, выражения 
просьбы, благодарности, выражения сочувствия и т. д. Владение навы-
ками речевого этикета предполагает уместное использование речевых 
формул в устной и письменной речи в различных ситуациях общения, где 
также оказывается необходимым учитывать социальный статус человека, 
его пол, возраст, национальные особенности, характер отношений между 
собеседниками. Владение навыками речевого этикета является важней-
шей составляющей в профессиональной подготовке человека. 

Формировать навыки речевого этикета необходимо начинать еще в 
начальной школе. Работа в данном направлении должна вестись система-
тически и целенаправленно. С раннего детства младшие школьники усваи-
вают основные нормы и правила поведения в процессе жизнедеятельности. 
Взрослые учат детей быть вежливыми, пунктуальными, опрятными, обуча-
ющиеся осваивают хорошие манеры, овладевают умениями культурно ве-
сти себя в обществе. В то же время необходимо создавать условия младшим 
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школьникам и для успешного овладения навыками речевого этикета. Такая 
работа может проводиться на уроках русского языка в начальной школе, 
большими возможностями в развитии умений учащихся использовать эти-
кетные формулы обладает внеклассная работа. Учитель, организуя вне-
урочную деятельность учащихся, может избирательно подходить к выбору 
тем и форм занятий, учитывать пожелания и увлечения самих детей, при-
учать их пользоваться дополнительной литературой, способствовать разви-
тию потребности в самообразовании. В процессе внеклассной работы млад-
шие школьники под руководством учителя могут вовлекаться в творческую 
деятельность, решение познавательных задач, в моделирование речевых си-
туаций с использованием этикетных формул. 

Одной из эффективных форм организации внеурочной деятельности 
по направлению «Этика: азбука добра» будет являться деятельность, 
направленная на усвоение этикетных клише и развитие навыков их целе-
сообразного использования младшими школьниками. Примерная тема-
тика занятий следующая: «Знаешь ли ты, что такое «речевой этикет»?», 
«Речевой этикет в семье», «Этикет в кругу друзей», «Школьный этикет», 
«Этикет общения по телефону», «Национальный речевой этикет» и т. д. В 
ходе работы кружка учащимся необходимо завести словарь для записи 
этикетных формул, в дальнейшем они могут их использовать, разыгрывая 
различные коммуникативные ситуации. На занятиях младшим школьни-
кам можно демонстрировать презентации и видеофрагменты, иллюстри-
рующие теоретический материал и речевое поведение персонажей, при-
надлежащих к различным социальным группам. Подобные материалы мо-
гут быть предложены, например, с целью показа образцового владения 
речевым этикетом и для поиска нарушения этикетных норм речи носите-
лями языка. На занятиях также можно инсценировать речевые ситуации, 
предложить учащимся написать письма, учитывая атрибутику жанра, 
взять интервью с целью подготовки его к печати в школьной газете. 

Эффективным приемом в формировании навыков речевого этикета явля-
ется моделирование речевых ситуаций с использованием этикетных формул. 

Для современного подхода к проблемам речевого развития обучаю-
щихся характерно стремление к формированию прочных и осознанных 
основ речевого поведения. Как отмечает О.М. Казарцева, «первое условие 
речевого развития ребёнка – это потребность общения или коммуника-
ции» [1, с. 87]. В методике развития речи должны быть предусмотрены 
такие ситуации, которые определяют мотивацию речи, ставят школьника 
перед необходимостью продуцировать собственные высказывания, воз-
буждают у него интерес и желание поделиться чем-то, рассказать о чём-
то, соблюдая правила речевого этикета и культуры речи. 

Предложенные формы и приемы организации внеурочной деятельно-
сти, как нам кажется, создают условия для более эффективного овладения 
навыками речевого этикета, поскольку объединяют многие виды деятель-
ности, ориентируются на интересы детей, направлена на развитие само-
стоятельной познавательной деятельности учащихся. 
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Стремление к творчеству характерно для современной школы, хотя 
оно, несомненно, не имеет узко местного характера, в той или иной мере 
присуще каждому человеку. Но школа – это все же мир юности, надежд и 
радости, где основа для творческой деятельности, наиболее благоприятна 
и где не угасает одухотворяющий поиск разума и добра. 

Результативное формирование у младших школьников творческих 
способностей происходит лишь на основе учета учителями младших клас-
сов базовых характеристик детского творчества и решения ключевых за-
дач в развитии творческих способностей. Многие педагоги выделяют зна-
чение внутренней связи между творчеством и воображением. 

Литературным творчеством принято считать такую деятельность че-
ловека, при которой происходит создание чего-то нового, все равно будет 
ли это создано творческой деятельностью или какой-нибудь вещью внеш-
него мира. 

Творческая деятельность человека, результатом которой является не 
повторение существующих в его опыте впечатлений или действий, а со-
здание новых образов или действий. Эту творческую деятельность, бази-
рующуюся на объединяющей способности головного мозга, педагоги и 
психологи называют воображением или фантазией. 

Творчество имеет место не только там, где оно создает величие произ-
ведения, но и везде там, где человек воображает, объединяет, трансформи-
рует и творит что-либо новое. Творчество есть необходимое условие суще-
ствования, и все, что находится вне пределов рутины и в чем заключена 
хоть капля нового, появляется благодаря творческому процессу человека. 

Основа интеллекта и всей духовной сферы появляется и формируется 
именно в дошкольном и младшем школьном возрасте, хотя результаты 
этого процесса обычно видны позже. А, значит, перед учителем началь-
ных классов появляется задача развития младшего школьника, его твор-
ческих способностей. Развивая творчество и воображение школьников, 
учитель сам должен обладать развитым воображением и творческим по-
тенциалом. Можно применять различные программы, изменить содержа-
ние учебников, но если сам учитель начальных классов не будет духовно, 
эстетически развит, он не сможет научить этому других, даже если будет 
следовать самыми лучшими методиками. Таким образом, на творчество 
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оказывают влияния психологические особенности младших школьников, 
поэтому при их развитии нужно учитывать данные природой способности 
каждого ребенка, предопределенные последовательностью. В результате 
этого в деятельности учащихся появляются уникальные элементы но-
визны, оригинальности, постепенно усложняются и трансформируются 
их творческие замыслы. 

Детское творчество бесконечно. Его питательная среда – чувство 
тайны, которую так хочется разгадать. «Тайна возбуждает творчество» – 
А. Эйнштейн. 

Творчество и творческая деятельность говорят о ценности человека, 
его уникальности, поэтому развитие творческой личности наделено не 
только теоретическим, но и практическим смыслом. Прогресс нашего об-
щества происходит силами творческих людей. 

Результативность работы школы базируется на том, в какой мере учебно-
воспитательный процесс способствует развитию литературного творчества 
учащихся, готовит их к творческой познавательной деятельности. 

Но можно рассмотреть литературное творчество и с другой стороны – 
как на один из приемов формирования положительной мотивации учения, 
ситуации успеха. Многие из учителей начальных классов наблюдали си-
туацию, когда младший школьник, за которым прочно укрепилась репу-
тация «двоечника» и безнадежного ученика, вдруг преображался, удивлял 
и педагогов, и детей своими творениями, когда он мог «раскрыться» про-
явить свою уникальность. 

У каждого ребенка есть разного рода задатки, разумеется, далеко не у 
всех младших школьников есть литературные творческие способности, 
умения сочинять, воображать, придумывать. И тем не менее таланты каж-
дого человека можно развивать. 

Литературное творчество следует считать деятельностью, в процессе 
которой создаются социально значимые качество личности, т.е. оно пред-
ставляет в различных аспектах: что создано, как создано и как развивается. 

Активная работа учителя по расширению и углублению интеграции 
является одним из ключевых путей в комплексном решении проблем обу-
чения и воспитания младших школьников, формирование у него творче-
ских мыслительных операций. Этот процесс создаст возможность творче-
скому, думающему учителю начальных классов достичь подлинных вы-
сот педагогического мастерства. 

Работа по воспитанию литературного творчества основывается в 
первую очередь на знаниях жанровых специфик произведения. 
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СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Аннотация: в статье описано понятие «интеллектуальные игры». 
Автором выявлена актуальность их применения, основные их виды: эле-
ментарные и составные, являющиеся совокупностью элементарных. 

Ключевые слова: интеллектуальные способности, интеллектуальные 
игры, виды интеллектуальных игр, младший школьник. 

Интеллектуальные и творческие игры являются в нашей стране одним 
из популярных форм организации досуга. Интеллектуальная игра – инди-
видуальное или обычно коллективное решение заданий, которые требуют 
использования продуктивного мышления в условиях установленного вре-
мени и соперничества. Интеллектуальные игры являются воплощением 
одновременно игровой и учебной деятельности – они способствуют раз-
витию теоретического мышления, требуя формулирования понятий, про-
ведения основных мыслительных операций (классификации, анализа, 
синтеза и т. п.). 

С другой стороны, сама по себе данная деятельность выступает не це-
лью, а способом достижения игрового результата (первенство в соревно-
вании), причем и такой результат быстро утрачивает значимость сам по 
себе и цель преобразовывается из результата непосредственно на сам про-
цесс поиска и принятия решения. Простейшей интеллектуальной игрой 
являются тестовые игры, которые представляют собой совокупность 
утверждений и установленного количества вариантов ответов к ним – от 
2 (это игра называется «Веришь – не веришь») до 5 («Эрудит-лото). Такой 
тип игр используют чаще всего как разминку для игр с залом или в паузах 
между ключевыми интеллектуальными играми. Их достоинство – высо-
кая вероятность везения, что дает возможность достичь хорошего резуль-
тата даже недостаточно подготовленным младшим школьникам, а также 
возможность менять сложность заданий в рамках одной игры. Наиболее 
сложной из таких игр выступают так называемые «странные обстоятель-
ства», когда об искомом объекте постепенно сообщают участникам все 
более конкретные сведения. Чем раньше человек (команда) отгадает за-
шифрованное понятие, тем больше баллов он зарабатывает. Стандартный 
объем этих игр – 15 вопросов «Веришь – не веришь» или 8–10 вопросов 
«Эрудит-лото». Такой вид игр выступает эффективным средством разви-
тия, когда в них включен неявный, но четкий алгоритм поиска верного 
решения, задание является парадоксом, и/или требует принятия парадок-
сального решения. 

Вторую группу (относительно малораспространенную) составляют 
игры, которые условно можно назвать «заполнением пропусков» (во 
фразе пропускается или заменяется ключевое слово, которое нужно вос-
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становить или вспомнить), «восстановлением списков» («Кто кого лю-
бил», «Откуда взята фраза», «Поговорим на разных языках»). 

В третью группу включены игры, в которых задача младших школь-
ников состоит в том, чтобы разделить на группы предметы по конкретным 
признакам, чаще всего выбираемыми самими участниками. Существует 
несколько вариантов таких игр. 

«Каждый охотник желает знать». Значимой характеристикой про-
странства выступает его цветовое оформление. Цвет является так же ос-
новой эмоциональной памяти человека. Поэтому при коррекции про-
странственного элемента хронотопа, мы используем эту игру, которая мо-
жет реализовываться в двух вариантах – в первом из них принимает уча-
стие семь игроков, каждому из которых выдают определенный цвет (на 
первых этапах это цвета основного спектра, потом можно сделать более 
сложный уровень). Затем называется тот или иной объект, и за установ-
ленное время в условиях соперничества на этот стимул должен отреаги-
ровать соответствующий игрок. При наличии большого помещения ответ 
может быть затруднен необходимостью выполнить дополнительные ма-
нипуляции с пространством. В более простом варианте игры, (может 
участвовать не менее двух человек), каждому игроку необходимо верно 
назвать цвет определенного объекта. «Север – Юг». Эта игра так же ис-
пользуется для формирования рационального образа пространства. Про-
ходит она в форме соревнования, участвуют чаще всего пары. Ведущий 
называет объект (элемент географической среды, литературный), а участ-
ники должны ответить (причем ответ дает именно тот, за кем закреплено 
соответствующее направление, что требует координации в паре). Нахо-
дится ли этот объект севернее или южнее (вариант – западнее или восточ-
нее, заданного ведущим объекта). Более сложным вариантом игры явля-
ется тот, при котором участники должны в виде правильного решения из-
менить соответственно условиям свое пространственное положение. 

В четвертой группе находятся интеллектуальные игры, в которых пе-
ред участниками стоит задача за установленное время дать ответ на тот 
или иной вопрос. Индивидуальную форму представляет «Своя игра» (в 
ней обычно участвуют по три участника в каждом туре). Однако основ-
ными играми этого типа, несомненно, являются «Брейн-ринг» и «Что? 
Где? Когда?». Первая представляет из себя очное состязание команд, а 
вторая – турнир, в котором задача команды состоит в том, чтобы набрать 
максимальное количество очков. 
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Аннотация: статья посвящена проблеме патриотического воспита-

ния молодежи. Автором отражены формы и методы обучения, способ-
ствующие формированию патриотического воспитания. 

Ключевые слова: патриотизм, обучение, методы. 
Проблема патриотического воспитания молодежи является одной из 

актуальнейших проблем нашего общества. 
Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность 

с его историей, культурой, достижениями, проблемами. 
Важнейшей составной частью воспитательного процесса является 

формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений. 
Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных свя-
тынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности 
за её могущество, честь и независимость, сохранение материальных и ду-
ховных ценностей общества, развивается достоинство личности. 

Истинный патриотизм – гуманистичен, включает в себя уважение к 
другим народам, к их национальным обычаям и традициям и неразрывно 
связан с культурой межнациональных отношений. В этом смысле патри-
отизм и культура межнациональных отношений теснейшим образом свя-
заны между собой. 

Но, прежде всего, каждый человек должен знать и уважать язык и 
культуру своего народа. 

В связи с этим мы, преподаватели информационных технологий, как и 
любые другие, в своей педагогической деятельности вынуждены решать 
проблемы патриотического воспитания. Для формирования патриотиче-
ского воспитания нами используются следующие формы обучения: 

а) занятия: в содержании заданий включаются национальные эле-
менты. Например, для изучения раздела «Графический редактор» или 
«Технология обработки графической информации» – задания на создание 
якутских орнаментов с помощью графического редактора; 

б) самостоятельная работа студентов: в содержании заданий СРС, 
например, создание презентаций на Power Point о героях и подвигах ВОВ; 

в) НИРС: в качестве тем научно-исследовательской работы студентов. 
Например, студенты работают над созданием различных электронных по-
собий для детей на якутском языке, актуальность, которых обусловлена 
отсутствием таких электронных ресурсов на родном языке. 

г) выпускная квалификационная работа: в качестве тем выпускной 
квалификационной работы студентов. Например, была создана выпускная 
квалификационная работа на тему: «Создание сайта «Ветераны Великой 
Отечественной войны с. Хаптагай». Актуальность данного исследования 
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заключалась в создании и внедрении сайта, посвященного для ветеранов 
ВОВ с. Хаптагай, с целью выразить благодарность тем, кто победил в Ве-
ликой Отечественной войне, донести до молодого поколения историче-
скую значимость, воспитывать чувство гордости за ветеранов своего села, 
воспитывать чувство патриотизма, на примере героических подвигов 
участников Великой Отечественной войны, хранить и беречь память о ве-
ликом подвиге односельчан в войне, оказывать уважение и почести участ-
никам войны и тыла, соблюдая преемственность поколений, воспитывать 
чувство ответственности за будущее своей Родины. 

На всех этих формах обучения нами применяются: 
1) методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, объяс-

нение, лекция); 
2) методы организации деятельности и формирования опыта обще-

ственного поведения (упражнение, метод проектов, педагогическое тре-
бование, мнение, поручение, воспитывающая ситуация); 

3) методы стимулирования (соревнование, поощрение, создание си-
туации успеха). 

Таким образом, на своих занятиях, мы, как преподаватели информаци-
онных технологий, стараемся не только научить студентов использовать 
информационные технологии, но и формировать патриотическое воспи-
тание и культуру межнациональных отношений. 
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ЗАНЯТИЕ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

«МОЙ ВЫБОР» 
Аннотация: в статье представлен конспект занятия по первичной 

профилактике употребления психоактивных веществ. Автором опреде-
лена актуальность и цель проведения подобных занятий. Статья пред-
ставляет интерес для педагогов среднеобразовательных учреждений. 

Ключевые слова: конспект занятия, вредные привычки, психоактив-
ные вещества. 

Актуальность: данное занятие посвящено обсуждению жизненного 
выбора учащимися и его влияния на наше будущее. Изучение данной 
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темы может помочь учащимся оценить события своей жизни, осознать 
необходимость оказания самостоятельного влияния на её ход.  

Цель: отработка учащимися навыка преодоления препятствий на пути 
к достижению цели в процессе их жизненного пути. 

Задачи: 
1) изучение понятия «цель», «фактор», «вредные привычки», «выбор»; 
2) развитие ценности жизни и интереса к жизни; 
3) развитие умения структурировать время и управлять им. 
Категория участников: учащиеся 13–16 лет. 
Форма проведения: тренинг. 
Методы: упражнения, мозговой штурм, групповая дискуссия, беседа. 
Средства организации занятия: компьютер, стулья по количеству 

участников, доска. 
Материал: конспект занятия, презентация занятия, мел, цветные смай-

лики из бумаги, бейджики, листы бумаги формата А4, ручки, фломастеры. 
Расположение участников: стулья, круг. 
Продолжительность занятия: 1,5 часа. 

Содержание занятия 
Упражнение «Подари улыбку» 
Цель: создание позитивного эмоционального настроя. 
Время: 5 минут. 
Компьютер: проекция картинки «Улыбка». 
Материалы: заготовка листочков бумаги для бейджиков, фломастеры, 

бейджик. 
 

 
 

Рис. 1. 
 

Педагог: «Улыбка ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех, 
кто ее получает, не обедняя при этом тех, кто ею одаривает. Она длится 
мгновение, а в памяти остается порой навсегда. Она создает счастье в 
доме, порождает атмосферу доброжелательности в деловых взаимоотно-
шениях и служит паролем для друзей. Подарите друг другу улыбку». 

Задание учащимся: «Я предлагаю вам нарисовать на цветной бумаге 
красивые улыбающиеся смайлики и к картинке подписать логин: напри-
мер «У тебя очень красивая улыбка!». 

Выполнение задания: учащиеся рисуют красивые улыбающиеся смайлики 
и к картинке подписывают логин, затем дарят картинку соседу справа. 

Упражнение «А что дальше?» 
Цель: осознание личной цели в жизни и возможных вариантов её до-

стижения. 
Задача: составить программу ваших действий на ближайший период. 
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Компьютер: информационный материал «Цель», видеоматериал 
«Жизненные цели». 

Время: 10 минут. 
Материалы: листок бумаги, ручка. 
Педагог: «Прежде, чем мы с вами приступим к работе, давайте по-

смотрим видеоматериал «Жизненные цели». 
Задание учащимся: «Представьте временную перспективу своей 

жизни в виде линии. Отметьте на линии времени рождение, детство и ваш 
сегодняшний возраст. Теперь отметьте на линии вашу цель в настоящий 
момент и подпишите способы её достижения, обозначив временные про-
межутки. Ответьте на два вопроса: «Чего я хочу достичь в ближайшее 
время и что для этого я могу сделать?». Основная задача – составить про-
грамму ваших действий на ближайший период. 

У каждого из вас есть 3 минуты для выполнения данного задания». 
Педагог: «Я предлагаю вам, поделится информацией о ваших перспек-

тивных целях и шагах на пути их достижения (высказывание по кругу)». 
Вывод: у каждого человека в жизни есть цель, а насколько она осуще-

ствится, зависит от факторов, а вот от каких это нам и предстоит узнать. 
Педагог: «Обратите внимание на толкование слова «Цель». 
Википедия 
Цель – идеальный или реальный предмет сознательного или бессозна-

тельного стремления субъекта; конечный результат, на который предна-
меренно направлен процесс; «доведение возможности до её полного за-
вершения».  

(Первый социальный словарь) Старшеклассница: «Цель – это смысл 
определённого времени. Человек, достигающий этих целей, становится 
уверенней в себе, повышается собственная самооценка. Когда цель не да-
ётся для выполнения, человек унывает, но не останавливается. Либо он 
идёт до конца, либо у него просто пропадает желание для достижения 
этой цели. А некоторые ложатся в могилу с этой целью, и жаль, что она 
для них осталась не выполненной! Цель для некоторых смысл жизни!» 

Педагог: «Очень интересное высказывание, прошу вас дать оценку 
данному высказыванию. 

Выслушать мнение учащихся. 
Педагог: «Может это высказывание отнести к людям, зависимым от 

ПАВ «А некоторые ложатся в могилу с этой целью и жаль, что она для них 
осталась не выполненной!» Цель для некоторых смысл жизни!» 

Учащиеся высказывают своё мнение. 
Педагог: «Давайте рассмотрим с вами факторы, препятствующие до-

стижению цели». 
Мозговой штурм «Факторы, препятствующие достижению цели» 
Цель: включение всех членов группы в работу. 
Задача: свободное выражение своих мыслей. 
Педагог: «Давайте с вами познакомимся со значением слова «Фактор». 
ФАКТОР [factor] – 1. Источник воздействия на систему, отражающе-

гося на значении переменных модели этой системы. 
Фактор в энциклопедическом словаре: 
Фактор – (от лат. factor – делающий – производящий), причина, дви-

жущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер 
или отдельные его черты. 
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Педагог: «Для дальнейшей работы предлагаю вам разбиться на не-
большие группы: север, восток, запад, юг. Предлагаю вам назвать воз-
можные варианты факторов, препятствующих достижению цели, фикси-
руя их на листке бумаги. А теперь попрошу вас выделить цветным марке-
ром основные факторы по вашему мнению. После выполнения задания 
представители групп перечисляют свои варианты ответов. 

Возможные варианты ответов: 
‒ лень; 
‒ нехватка времени; 
‒ занятость; 
‒ усталость; 
‒ вредные привычки и т. д. 
Р.S. Если в вышеперечисленном перечне не было варианта «вредные 

привычки», то педагогу следует ввести это понятие. 
Педагог: «Разрешите мне познакомить вас с мнением Джины Ягер, ав-

тором книги «Творческое управление временем в новом веке». Мне по-
нравилась структуризация причин, которые мешают достижению цели. 

Рис. 2. 

Педагог: «Мне бы хотелось акцентировать ваше внимание на вредных 
привычках и задать вам вопрос: «Как вредные привычки могут помешать 
достижению цели?». 

Групповая дискуссия: «Как вредные привычки могут помешать дости-
жению цели?». 

Цель: создать условия для активного поиска выхода из негативной си-
туации. 

Задачи: анализ различных стилей мышления. 
Педагог: «Давайте попытаемся вместе ответить на это вопрос. Я по-

прошу одного из участников нашего занятия зафиксировать все варианты 
ответов на доске (групповая дискуссия)». 

Педагог: «Мы с вами перечислили ответы. Безусловно, существует 
много привычек, которые ограничивают и порабощают человека». 
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Педагог: «Чтобы рассмотреть, насколько привычка ограничивает и по-
рабощает человека, предлагаю силу привычки проиллюстрировать следую-
щим образом. Педагог просит одного учащегося встать, вытянув руки 
вдоль тела. Обвязать его ниткой чуть выше локтей, затянуть узелок и 
попросить его разорвать нитку, разведя руки в стороны. Он с легкостью 
это сделает. Затем обернуть нитку вокруг него три раза. Ему, скорее 
всего снова удастся разорвать нитку, но с несколько большим усилием 
(объяснение действия учащимся). Исследования показали, что многие рас-
пространенные привычки формируются за три недели, то есть если 21 день 
повторять какое-то действие, то у вас возникнет к нему достаточно сильная 
привычка. (Например: вставать каждое утро в одно и то же время.) 

Педагог: «Теперь я оберну нитку вокруг рук 21 раз. Нить нужно 
класть с нахлестом, чтобы в результате получилась крепкая «веревка». 
Попросить учащегося разорвать нитку. Скорее всего, ему это не удастся 
или, по крайней мере, придется для этого серьезно попотеть». 

Педагог: «Прошу вас сделать вывод. Учащиеся высказывают своё мнение». 
Педагог: «Единственное условие снижения воздействия вредных при-

вычек на пути достижения цели – это отказ от них. Мы осознанно мо-
жем выбрать жизнь без вредных привычек. Сделать выбор! 

Давайте познакомимся со значением слова «Выбор». 
Рассмотрим это термин «психология». Выбор – наличие различных ва-

риантов для осуществления воли. Наличие выбора связано с обоснова-
нием свободы воли человека». 

Педагог: «В заключение нашего занятия мне хочется рассказать вам 
одну интересную историю: «Притчу о бабочке». 

 

 
 

Рис. 3. 
 

В древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за со-
ветом. Всем он помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, 
жизненный опыт и мудрость. И вот однажды один завистливый человек 
решил опозорить мудреца в присутствии многих людей. Завистник и хит-
рец придумал целый план, как это сделать: «Я поймаю бабочку и в закры-
тых ладонях принесу мудрецу, потом спрошу его, как он думает, живая у 
меня в руках бабочка или мертвая. Если мудрец скажет, что живая, я со-
мкну плотно ладони, раздавлю бабочку и, раскрыв руки, скажу, что наш 
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великий мудрец ошибся. Если мудрец скажет, что бабочка мертвая, я рас-
пахну ладони, бабочка вылетит живая и невредимая и скажу, что наш ве-
ликий мудрец ошибся». Так и сделал завистник, поймал бабочку и пошел 
к мудрецу. Когда он спросил мудреца, какая у него в ладонях бабочка, 
мудрец ответил: «Все в твоих руках». 

Педагог: «Мне очень хочется вам сказать: «Всё в ваших руках» – есть 
цель в вашей жизни или нет, зависит только от вас! Так каждый человек, 
сделав свой выбор, сам определяет свою судьбу, сможет ли он реализо-
вать возможность найти себя, своё место в жизни, прожить эту жизнь ин-
тересно и быть счастливым». 

 

 
 

Рис. 4. 
 

Рефлексия «Обсуждение впечатлений» (высказывание по кругу) 
Встав в круг по часовой стрелке, каждый участник занятия высказы-

вает свои впечатления одной фразой «Самым важным для меня сегодня 
было…». 

Педагог: «Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить 
вам игру «Аплодисменты», в ходе которой аплодисменты сначала звучат 
тихонько, а затем становятся все сильнее и сильнее». 

Игра «Аплодисменты» 
Педагог начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя и постепенно под-

ходя к одному из участников занятия. Затем этот участник выбирает из 
группы следующего, кому они аплодируют вдвоем. Третий выбирает чет-
вертого и т. д. последнему участнику аплодирует уже вся группа. 

Педагог: «Вот и подошло к концу наше занятие, надеюсь каждый из 
нас, осознал, важность выбора цели в жизни». 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: авторы статьи отмечают, что учебная исследователь-

ская деятельность – это специально организованная, познавательная 
творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствую-
щая научной деятельности, результатом которой является формирова-
ние познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно 
новых для учащихся знаний или способов деятельности. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, регулятивные 
учебные действия, познавательные учебные действия, коммуникативные 
учебные действия, исследовательская деятельность, смысловое чтение. 

Исследовательская деятельность – это специфическая человеческая 
деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, 
направлена на удовлетворение познавательных интеллектуальных по-
требностей, продуктом которой является новое знание, полученное в со-
ответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными зако-
нами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и до-
стижимость цели. Определение конкретных способов и средств действий 
через постановку проблемы, вычленение объекта исследования, проведе-
ние эксперимента, описание и объяснение фактов, полученных в экспери-
менте, создание гипотезы (теории), предсказание и проверка полученного 
знания определяют специфику и сущность этой деятельности [1]. 

Отличие исследовательской деятельности от проектной заключается в 
том, что главным результатом исследовательской деятельности является 
интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в ре-
зультате процедуры исследования и представленный в стандартном виде. 
Необходимо подчеркнуть самоценность достижения истины в исследова-
нии как его главного продукта. 

Исследовательская деятельность всегда связана с открытием нового 
знания – в этом её принципиальное отличие от деятельности учебной, 
просветительско-познавательной, информативно-осведомительной: ис-
следование всегда предполагает наличие некой проблемы, некого проти-
воречия, белого пятна, которые нуждаются в изучении и объяснении. 

Регулятивные универсальные действия обеспечивают учащимся орга-
низацию их исследовательской деятельности. К ним относятся: 

а) целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
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б) планирование – определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление плана и последователь-
ности действий; 

в) прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик; 

г) контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-
данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

д) коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата; 

е) оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усво-
ено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

ж) саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к во-
левому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к пре-
одолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, 
логические, а также постановку и решение проблемы [2]. 

Неотъемлемой частью работы в процессе исследования обучающихся 
является смысловое чтение как осмысление цели исследовательской дея-
тельности и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необ-
ходимой информации из прочитанных текстов различной направленно-
сти; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов научного, публицистического и офици-
ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную ком-
петентность и учет позиции других людей, партнеров по общению в ис-
следовательской деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-
чество со сверстниками и взрослыми. 

Формирование универсальных учебных действий в личностных, ком-
муникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс цифровизации рос-
сийской системы школьного образования. Автором приводятся причины 
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Виртуальная реальность, робототехника, дополненная реальность, ис-
кусственный интеллект – это всё не фантастика, а наша современная 
жизнь. Мы учимся жить в цифровом мире, мы зарабатываем деньги в 
условиях цифровизации экономики, мы работаем в эпоху цифровизации 
образования. 

В различные сферы деятельности человека постоянно внедряются ин-
новации, что заставляет людей развивать, совершенствовать свои знаний, 
умения, компетенции, овладение новыми видами деятельности. 

Безусловно, уже давно изменились и продолжают изменяться требова-
ния к умениям учащихся, поскольку необходимо не только читать, писать 
и считать, но и уметь анализировать имеющуюся информацию. Более 20 
лет в российской сфере образования осуществляется беспрерывный поиск 
средств, способных привести российское образование в соответствие с луч-
шими мировыми стандартами. Последним таким средством является циф-
ровизация образования, под которой понимается огромнейший спектр ин-
формационно-коммуникативных технологий и форм их использования. 

По сведениям Министерства Образования РФ, проект «Цифровая 
школа» будет реализован в России к 2025 году. Главными особенностями 
новой цифровой российской школы будут являться ее инновационность и 
многофункциональность, которые позволят сделать процесс обучения 
российских школьников намного удобнее и эффективнее как для самих 
школьников, так и для преподавателей [3]. 

Реализация данного проекта включает в себя: 
1. Оснащение школ всем необходимым для перехода на цифровое обра-

зование (компьютеры, интернет, интерактивные доски, проекторы и т. д.). 
2. Создание единого информационного портала «Цифровая школа», 

через который ученики смогут получить свободный доступ к электрон-
ному образовательному контенту. 

3. Перевод содержания школьной программы в электронную форму и 
создание онлайн-курсов, которые позволят ученикам получать знания са-
мостоятельно. 

4. Подготовка учителей для более эффективного применения элек-
тронного образовательного контента в учебном процессе. 

По словам министра просвещения, реализация данного проекта приве-
дет к изменению роли учителя, «который станет куратором, ориенти-
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рующим ребенка в соответствии с его запросами и приоритетами, макси-
мально индивидуализирует траектории обучения школьников». 

Правительством РФ утвержден паспорт проекта «Современная цифро-
вая образовательная среда», направленный на создание условий для си-
стемного повышения качества, расширения возможностей непрерывного 
образования. Проект будет реализован за счет цифрового образователь-
ного пространства, доступности онлайн-обучения и направлен на возмож-
ность организации смешанного обучения, выстраивания индивидуальных 
образовательных маршрутов обучения, самообразование, семейное и не-
формальное образование [2]. 

Цифровые технологии – это не просто инструмент, а новые возможно-
сти, которые способствуют обучению в любое удобное время, непрерыв-
ному образованию, возможностям проектировать индивидуальные обра-
зовательные траектории и из потребителей электронных ресурсов стать 
их создателями. Таким образом, цифровизация образования предполагает 
применение обучающимися мобильных и интернет-технологий, расши-
ряя горизонты их познания, делая их безграничными. Продуктивное при-
менение цифровых технологий, включение обучающихся в самостоятель-
ный поиск, отбор информации, участие в проектной деятельности форми-
рует у них компетенции XXI века [1]. 

Конечно же, переход на цифровизацию образования породил ряд про-
блем, с которыми уже столкнулись многие учителя и родители учеников. 
Зачастую новые технологии, которые, казалось бы, должны помочь в обу-
чении, при бесконтрольном и неправильном использовании наоборот от-
влекают учеников от обучения. Вместо поиска и анализа необходимой ин-
формации ученик может просто бесконтрольно и бесцельно блуждать во 
всемирной паутине. И понятное дело в этом случае ничему хорошему он 
не научится. 

В то же время Екатерины Латыпова, директор по цифровым коммуни-
кациям корпорации «Российский учебник», считает, что грамотное ис-
пользование цифровых технологий в качестве дополнительного инстру-
мента в обучении, обладает сегодня значимым потенциалом и может дать 
ряд преимуществ. С помощью анализа больших данных можно точно 
определить слабые зоны в изучении учебного материала, прогнозировать 
результаты ученика, а также выстраивать индивидуальную траекторию 
обучения с учетом особенностей и потребностей учеников. Новые техно-
логии, внедряемые в процесс школьного образования, способны увлечь 
школьников гораздо сильнее, чем простые лекции. 

Цифровизация системы образования продолжается, озвученные проекты 
постепенно внедряются во все школы. Благодаря государственной поддержке 
наши ученики идут к знаниям в ногу с достижениями науки и техники. 
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Лепка в силу своей специфики выступает результативным средством 
познания объемно-пространственных форм действительности – одного из 
ключевых факторов в общем развитии учащегося. Для развития школьни-
ков значимость лепки также велика, как и для иных общеобразовательных 
предметов. В раннем возрасте она часто является более активным разви-
вающим началом, чем рисунок. Трехмерное изображение объемных пред-
метов создает возможность для познания школьниками объектов в реаль-
ной полноте их формы. В первую очередь для плоской резьбы надо под-
бирать подходящие рисунки; хотя количество мотивов может быть боль-
шое, нельзя выбирать особо сложные. Так, например, если будет задуман 
орнамент, то он должен быть собран из полосок, спутанных между собой, 
но именно так, чтобы каждую деталь можно было увидеть в отдельности; 
нельзя допустить, чтобы полоски спутывались между собою в хаосе. Если 
решите, что это будет ветка растения, то листики обязательно должны 
находиться по соседству, а не перекрывать друг на друга. 

Технология является самым технологичным, проблематичным, по-
вествовательным, созидательным проектом в школе. Работа с материа-
лами лепки, школьники пополняют свои знания о свойствах материалов, 
усваивают полезные технические навыки, тренируют руку и глаз, а также 
пространственное мышление. Лепка является самым осязаемым видом 
художественного творчества. Школьник не только видит то, что сотворил, 
но и трогает, берет в руки и по мере необходимости трансформирует. Раз-
личные фигурки легко соединяются в прекрасные композиции. Их можно 
включить в игру или показывать с ними спектакли. Урок ИЗО является 
самым созидательным проектом в школе. А лепные картинки или интерь-
ерные поделки смогут украсить любое помещение. Все, что видит и о чем 
мечтает школьник, может воплотиться в лепных образах. Так рождается 
новый особенный мир – маленький, игрушечный, но как настоящий. 
Лепка позволяет моделировать мир и собственное представление о нем в 
пространстве. Лепка – один из самых эмоциональных из продуктивных 
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видов деятельности. Техника лепки – самая безыскусная, но при этом 
одна из самых развивающих. В процессе лепки синхронно работают обе 
руки, и координируется работа двух полушарий. Лепка – это не только 
забавные игрушки и радость совместного общения, это: 

‒ координация движений обеих рук и развитие мелкой моторики; 
‒ приобретение сенсорного опыта (чувство пластики, формы, матери-

ала, веса); 
‒ возможность создания объемных поделок; 
‒ умение планировать работу и заканчивать ее; 
‒ формирование богатого воображения и эстетического вкуса. 
Пластичность материала и объемность отражаемой формы дают 

школьнику возможность усвоить некоторые технические приемы в лепке 
скорее, чем в рисовании. Например, изображение движения в рисунке яв-
ляется сложной задачей, для которой требуется длительное изучение. 

Лепку можно классифицировать по материалу: из глины, пластилина, 
соленого теста, снега, песка и др. Каждый из них имеет свои характерные 
особенности и возможности, поэтому не следует пренебрегать каким-
либо из них, а применять различные материалы, в зависимости от постав-
ленных целей и задач. 

У детей необходимо, прежде всего, формировать представление о пре-
красном как о совершенстве, гармоничности, законченности предметов и 
явлений мира. Важно научить их наблюдать и видеть прекрасное жизни, 
в ее бесконечном многообразии. В произведениях искусства художники 
выделяют и подчеркивают наиболее яркие примеры прекрасного и безоб-
разного. Школьники должны воспитывать свой вкус на подлинных худо-
жественных образах. 

Теоретический материал должен усваиваться в сочетании с упражне-
ниями и практическими работами, в процессе которых учащиеся будут 
делать собственные композиции художественных изделий в традициях 
народных мастеров. Выявление народными мастерами природной кра-
соты материала, умение извлечь наиболее декоративный эффект сочета-
лось с несложными чисто техническими приемами: нанесение ямок, 
штрихов и т. п. Они убедительно доказывают, что знакомство с произве-
дениями народного творчества зарождает в школьниках первые яркие 
представления о Родине, о ее культуре, способствует воспитанию патри-
отических чувств, приобщает к миру прекрасного, и поэтому их нужно 
включать в педагогический процесс. Но не только народные традиции де-
коративно-прикладного искусства могут присутствовать в процессе осво-
ения ремесла художественной лепки. Чтобы учесть интересы школьни-
ков, в программу должны войти разделы, знакомящие с современным де-
коративным искусством, традиционными и нетрадиционными техниками 
обработки различных материалов и дизайнерской деятельностью. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №19-013-00413-А. 

Феномен российского зарубежья – важная страница не только истории 
России и русской культуры XX века. Велик его вклад и в мировую куль-
туру, в частности, в литературу, живопись, кинематограф, естественные и 
гуманитарные науки. Одним из достижений российского зарубежья явля-
ется создание системы беженской школы, позволившей на протяжении 
нескольких десятилетий успешно противостоять процессу денационали-
зации подрастающего поколения, обеспечить сохранение национальной и 
культурной идентичности, дать необходимый объем знаний и возможно-
сти адаптации в инокультурной среде. В целом в сохранении тысячи жиз-
ней, оказавшихся за пределами родины детей – главная заслуга школы и 
педагогической мысли общественно-педагогического движения русской 
эмиграции первой волны. 

Сегодня очевидно, что в создании беженской школы особая роль при-
надлежит именно общественно-педагогическому сообществу. С первых 
шагов самоорганизации эмигрантского сообщества вопросы обучения и 
воспитания молодежи оказываются в центре обсуждения на съездах и со-
вещаниях различных организаций – от политических партий до профес-
сиональных объединений, на страницах газет и журналов и т. п. Неотъем-
лемой частью педагогического процесса становится образование особого 
педагогического дискурса и складывающегося внутри него педагогиче-
ского текста. В его создании активное участие принимали не только веду-
щие педагоги (С.И. Гессен, А.Л. Бем, П.М. Бицилли, Н.А. Ганц, Е.А. Ела-
чич, А.В. Жекулина, В.В. Зеньковский, С.И. Карцевский, И.М. Малинин, 
Д.И. Чижевский и др.), но и политики, философы и общественные деятели 
(Н.А. Бердяев, М.В. Вишняк, И.В. Гессен, кн. П.Д. Долгоруков, И.И. Лап-
шин, Н.О. Лосский, П.Н. Милюков, В.В. Руднев, С.А. Панина, А.В. Тыр-
кова-Вильямс, С.Л. Франк и др.). Педагогический текст в своей совокуп-
ности объединил учебники, учебные пособия, хрестоматии, курсы лек-
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ций, статьи на страницах журналов «Вестник самообразования», «Русская 
школа за рубежом», «Русская школа» и др., выступления на педагогиче-
ских съездах, конференциях, заседаниях Педагогического бюро по делам 
средней и низшей школы за границей, Объединения русских учительских 
организаций в эмиграции, Русских академических союзов и групп в странах 
рассеяния, в педагогическом дискурсе русской эмиграции в целом [3; 7]. 

Таким образом, под педагогическим текстом русской эмиграции понима-
ется вся совокупность учебных и научных текстов, созданных представите-
лями русской эмиграции в 1918–1945 годах, адресованных эмигрантской 
аудитории и решающих комплекс задач – от практических (собственно обра-
зовательных) и теоретических (вопросы дидактики и новые технологии обу-
чения) до культурно-просветительных, социальных и политических (сохра-
нение русской образовательной традиции в эмиграции, создание единой си-
стемы низшей, средней и высшей школы, борьба с денационализацией детей 
и молодежи за сохранение их национальной идентичности). 

Среди создателей педагогического текста эмиграции важнейшая роль 
принадлежит выдающемуся русскому философу и педагогу С.И. Гессену 
(1887–1950), книга которого «Основы педагогики. Введение в прикладную 
философию» [1] стала одним из ключевых текстов не только русской, но и, 
переведенная на основные европейские языки, западной педагогической 
мысли второй половины 1920–1950-х годов. В ней автор соединил прин-
ципы русской педагогической традиции с новейшими тенденциями евро-
пейской, прежде всего немецкой и англо-американской педагогики, обозна-
чил векторы развития современной школы и новые задачи образования. 
Сформулировав основной предмет и наметив контуры своего фундамен-
тального исследования педагогики как прикладной философии еще будучи 
деканом историко-филологического факультета и руководителем Высших 
педагогических курсов в Томском университете, автор заканчивает работу 
уже в эмиграции, в 1923 году в Берлине. Соответственно из первоначально 
создаваемого курса лекций книга превращается в масштабный философ-
ско-педагогический текст, адресованный гораздо более широкому кругу 
читателей. Д.И. Чижевский высоко оценил труд С.И. Гессена в рецензии, 
опубликованной в ведущем общественно-литературном журнале эмигра-
ции парижских «Современных записок» [4, с. 447]. 

Необходимо при этом отметить, что отдельные фрагменты 
книги С.И. Гессен опубликовал в виде статей в педагогической перио-
дике, в частности, в журнале «Русская школа за рубежом», а на их основе 
прочитал ряд докладов на заседании Педагогического бюро и других пе-
дагогических организаций зарубежья. Основные идеи книги находят про-
должение в книгах и статьях, появляющихся на немецком, чешском, поль-
ском, английском языках и формирующих своеобразный педагогический 
диалог с зарубежной аудиторией. Особое значение в этом ряду приобре-
тает первоначально адресованная английскому читателю книга «Образо-
вательная политика в советской России», написанная совместно 
с Н.А. Ганцем [6]. Она была высоко оценена не только эмигрантским пе-
дагогическим сообществом, но и ведущими педагогами англоязычных 
стран [2]. Таким образом, С.И. Гессен принимал непосредственное уча-
стие в создании педагогического текста и – шире – педагогического дис-
курса не только русской эмиграции, но и современного западного научно-
образовательного сообщества, что, в свою очередь, обеспечивало внима-
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ние и интерес последнего к педагогическим поискам и открытиям россий-
ского зарубежья. Добавим, что фактор потенциального читателя, не вла-
деющего русским языком и представляющего основное населения стран 
русского рассеяния, принимался во внимание не только С.И. Гессеном, но 
и А.Л. Бемом, П.М. Бицилли, С.И. Карцевским, которые также адресо-
вали часть своих работ по проблемам русского языка и словесности, 
школы и образования, русской истории чешскому, польскому, югослав-
скому, болгарскому, немецкому читателю. 

Особая страница в биографии С.И. Гессена – работа над чешским 
учебником русского языка, который был издан под псевдонимом Cергей 
Макаров [8]. Его подготовка представляла немалую сложность для уче-
ного, ранее не занимавшегося лингводидактикой. «… я получил выгод-
ную очень работу – написать для курсов заочного обучения книгу «Рус-
ский язык для каждого», которая теперь и отнимает у меня все время. Ведь 
я ни русского языка не знаю, ни чешского, на котором мне книжку надо 
писать, – не без юмора сообщал он соредактору журнала «Современные 
записки» В.В. Рудневу. – Приходиться самому учиться. Теперь я вошел в 
работу, она «пошла вперед»…» [5, с. 163]. Этот опыт оказался востребо-
ванным в польский период жизни ученого (середина 1930-х–1950), когда 
ему пришлось заниматься не только изучением вопросов дидактики и тео-
рии образования и преподаванием педагогики, но и проведением занятий 
по русскому языку для польских студентов. 

После второй мировой войны Н.А. Ганц, ставший к этому времени со-
редактором лондонского «Педагогического ежегодника», привлекает 
С.И. Гессена к сотрудничеству в этом авторитетном в англоязычном пе-
дагогическом мире издании. В статьях, которые С.И. Гессен публикует 
по-английски, находит свое завершение опыт создания педагогического 
текста русской эмиграции 1920–1930-х годов. 
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Интерактивная (от англ. interactive) доска (англ. white board) – специ-
альное устройство в виде электронной доски, по функциям напоминаю-
щее экран компьютера. Взаимодействие с пользователем осуществляется 
с помощью клавиатуры или специальных устройств. Используется для 
презентации учебного материала группе обучающихся [1]. 

Сегодня общеобразовательная практика формируется с учетом следу-
ющих приоритетов: гуманизации, индивидуализации, интенсификации, 
профиализации и ранней специализации, реализация которых на практике 
предполагает трансформацию учебного процесса, его перевод на субъект-
объектную основу. Одним из важных средств повышения качества учеб-
ного процесса, успешного усвоения знаний детьми, формирования у них 
умений и навыков являются информационные средства обучения, кото-
рые позволяют не только реализовать принципы наглядности в обучении, 
но и деятельностный метод в обучении. Использование информационных 
компьютерных технологий в учебном процессе связывают с возможно-
стью перспективы развития сферы образования. Основным средством для 
совмещения интересов преподавателей и школьников, а также рациональ-
ным способом повышения эффективности обучения и самообучения слу-
жит информатизация образования. 

Сегодня на рынке представлен большой выбор интерактивных досок, 
приставок и проекторов. Одним из представителей такого ряда является 
интерактивная доска SMART в комплекте с пассивным лотком на основе 
оптической технологии DViT формата 16:10 (87″, 188 x 117 см). Широко-
экранная интерактивная доска SMART SBM685, предоставляющая на 
20% больше пространства, чем интерактивная доска стандартных разме-
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ров, позволяет учителю осуществлять гибкий доступ и контроль всех име-
ющихся в классе технологических решений со своего рабочего места. Ос-
новные особенности SMART SBM685 – улучшенные функции для удоб-
ства в преподавании. Благодаря SMART SBM685 преподаватели могут 
осуществлять централизованный контроль, писать, рисовать, использо-
вать функции мыши, удалять написанное без использования дополнитель-
ных аксессуаров. Она проста в установке, легко управляема, система 
легко интегрируется в школьную инфраструктуру путем подключения к 
локальной сети для дистанционного контроля и управления. Имеет проч-
ную поверхность. Интерактивные комплекты SMART Board 685 обла-
дают прочным алюминиевым основанием, покрытым специальным поли-
эстером, устойчивым к истиранию. Поверхность досок оптимизирована 
для отображения проецированного изображения. Все доски SMART 
Board тщательно тестируются и производятся на фабриках, сертифициро-
ванных по стандарту менеджмента качества ISO 9001 [2]. 

Интерактивные доски могут изменить преподавание и обучение в раз-
личных направлениях: презентации, демонстрации и создание моделей. 
Использование необходимого программного обеспечения и ресурсов в со-
четании с интерактивной доской может улучшить понимание новых идей. 

Интерактивная доска – ценный инструмент для обучения всего класса, 
как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Это визуальный ресурс, 
который помогает преподавателям излагать новый материал очень живо 
и увлекательно. Она позволяет представить информацию с помощью раз-
личных мультимедийных ресурсов, учитель и обучающиеся могут ком-
ментировать материал и изучать его максимально подробно. Она может 
упростить объяснение схем и помочь разобраться в сложной проблеме. 
Учитель может использовать доску для того, чтобы сделать представле-
ние идей увлекательным и динамичным. Доски позволяют обучающимся 
взаимодействовать с новым материалом, а также являются ценным ин-
струментом для преподавателей при объяснении абстрактных идей и кон-
цепций. На доске можно легко изменять информацию или передвигать 
объекты, создавая новые связи. Учитель может рассуждать вслух, ком-
ментируя свои действия, постепенно вовлекать учащихся и побуждать их 
записывать идеи на доске. Интерактивность на уроке – это активное во-
влечение учащихся в учебный процесс и повышение мотивации к обуче-
нию, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 
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Воспитание здорового ребёнка, полноценное развитие его организма – 
одна из основных проблем в современном обществе. В последнее время 
становятся привычными тревожные данные о системном ухудшении со-
стояния здоровья, снижении уровня физической и двигательной подго-
товленности детей дошкольного возраста. К группе часто болеющих от-
носятся дети, которые болеют более 4 раз в году. 

Одним из эффективных способов сохранения здоровья детей является 
закаливание. Практически у всех людей закаливание повышает устойчи-
вость организма к простудным заболеваниям; неспецифическую устойчи-
вость к инфекционным заболеваниям, усиливает иммунные реакции орга-
низма. Закаливание обеспечивает тренировку и успешное функциониро-
вание терморегуляторных механизмов, приводит к повышению общей и 
специфической устойчивости организма к неблагоприятным внешним 
воздействиям. 

Комплекс закаливающих мероприятий позволяет не только укрепить здо-
ровье, но также стимулирует приспособительные реакции организма, повы-
шает его устойчивость к влиянию неблагоприятных внешних факторов. 

Закаливание часто болеющих детей требует большого терпения и 
большой осторожности, так как стойкий и продолжительный эффект до-
стигается, зачастую, не сразу. Начинать закаливающие процедуры можно 
в любой период жизни, однако наиболее популярен вопрос о том, как про-
водить закаливание детей дошкольного возраста. Чем раньше начать за-
каливание ребёнка, тем легче его организм будет переносить закаливаю-
щие процедуры и тем эффективнее будет итоговый результат. К тому же 
при закаливании детей тренируется не только их тело, но и ускоряются 
реакции головного мозга. 

В качестве основных методов закаливания можно использовать есте-
ственные природные факторы: вода, воздух, солнечный свет. 

Самым распространённым видом закаливания является закаливание 
воздухом, включающее в себя: 

‒ систематические прогулки на улице, не зависимо от погоды; 
‒ воздушные ванны; 
‒ хождение босиком. 
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Закаливание воздухом – приём воздушных ванн – наиболее безопас-
ная закаливающая процедура. В дошкольном возрасте именно с воздуш-
ных ванн рекомендуется начинать систематическое закаливание детей. 

Использование воздуха в оздоровительных целях начинается с хоро-
шей вентиляции помещения, в котором находятся дети. Температурный 
режим, бактериальная и химическая чистота воздуха в помещении дости-
гается сквозным проветриванием. 

По мнению Т.В. Праздниковой, прогулки на свежем воздухе оказы-
вают большое влияние на укрепление организма дошкольников. В летнее 
время, когда температура воздуха в тени достигает 18–20 градусов, дети 
обязательно должны находиться на воздухе. В холодное время года дли-
тельность пребывания детей на улице зависит от погоды. Во время прогу-
лок необходимо следить, чтобы одежда хорошо предохраняла детей от хо-
лода, не мешала при этом их дыханию и движениям, но в то же время 
руки, ноги, нос детей должны быть тёплыми. 

Дети в возрасте 4–5 лет могут с пользой для здоровья принимать воздуш-
ные ванны в более охлаждённых условиях, начиная с температуры воздуха 
17–18 градусов с постепенным снижением и доведением её до 12–13 граду-
сов. При условии хорошей переносимости детьми охлаждения продолжи-
тельность первой ванны равна 5 минутам, затем увеличивается до 8–10 минут 
и более. Тело при этом постепенно освобождается от одежды, начиная с рук 
и ног. 

Водные процедуры, отмечает Л.Г. Голубева, являются доступным и в 
то же время мощным средством закаливания детского организма. Вода 
оказывает на теплорегуляцию более сильное влияние, чем воздух той же 
температуры, так как её теплопроводность в 28 раз больше. В результате 
она отнимает у организма значительно больше тепла, чем воздух. Защита 
слизистой верхних дыхательных путей от непосредственного охлаждения 
может предупредить простуду. Однако даже такие меры защиты носа, 
глотки и гортани от их охлаждения не защищают от простуды, при охла-
ждении всего организма или отдельных его частей. Особенно ярко это 
проявляется при охлаждении ступней ног, которые через рефлексогенные 
зоны на подошвах ног имеют прямую связь со слизистой верхних дыха-
тельных путей. 

В качестве закаливающих водных процедур можно использовать гиги-
енические ванны, умывания, обливание стоп, а также обтирания, общие 
обливания, душ и купания. 

С.В. Дубровская утверждает, что польза закаливания водой, водных 
процедур, особенно водных ножных ванн заключается в форматировании 
устойчивости организма ребёнка дошкольного возраста к изменяющимся 
температурным условиям окружающей среды. 

Ноги (нижнюю треть голени) опускают в ёмкость с водой при темпера-
туре 33 градуса для детей 2–3 лет летом и при температуре 33 градуса зи-
мой; для детей 4–5 лет соответственно при 32 градусах летом и при 33 гра-
дусах зимой. Продолжительность ванн от 2–3 до 4–5 минут. Каждую не-
делю температура воды понижается и доводится до 18 градусов и ниже. 

Контрастные водные ножные ванны проводятся путём попеременного 
местного обливания ног водой из двух ёмкостей, имеющих контрастную 
температуру. От начального контраста 37–38 градусов до 30–31 градусов 
и трёх-четырёхкратной смены воды разной температуры через месяц 
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ежедневного закаливания можно достичь контраста в 15–18 градусов при 
шести-восьмикратной смене температур. 

Вначале ноги погружают в тёплую воду на 1–2 минуты, затем – сразу 
в холодную воду на 10 сек. Постепенно время нахождения в холодной 
воде увеличивается до 15–20 секунд. По окончании процедуры ноги вы-
тирают полотенцем и растирают до покраснения. 

При закаливании водой требуется строгая постепенность в снижении 
температуры, внимательное наблюдение за ребёнком, как во время про-
цедуры, так и после неё. Если после водной процедуры ребёнок стано-
вится вялым или возбуждённым, у него понижается аппетит, нарушается 
сон, уменьшается масса тела, то необходимо посоветоваться с врачом. За-
калять водными процедурами можно только здоровых детей. 

Обтирания детей дошкольного возраста начинают при температуре 
воды 33–32 градусов, постепенно доводя её до комнатной. Однако вода не 
должна быть ниже 16–17 градусов. В случае перерыва в обтираниях вновь 
начинать их следует водой той температуры, которая была при последней 
процедуре. После длительного перерыва обтирания возобновляются при 
более высокой температуре воды. Иногда по указанию врача добавляется 
соль из расчёта 1–2 чайные ложки соли на стакан воды. 

В целях профилактики заболеваний носоглотки можно использовать 
эффективную водную процедуру полоскание горла прохладной водой. 
Данный вид закаливания применяется только после консультации врача и 
санации носоглотки. Учить дошкольников полоскать горло можно уже в 
возрасте от 3 лет. Ребёнок набирает воду в рот, прополаскивает сначала 
полость рта, повторяя это не менее двух раз, каждый раз сплёвывая. Затем 
вновь набирает воду в рот, закидывает голову назад и произносит протяж-
ный звук «а-а-а». Температура воды 40–42 градуса. 

Дети в возрасте 4–6 лет, уже умеющие полоскать горло, начинают эти 
процедуры при температуре воды 36–37 градусов. Каждые 2–3 дня темпе-
ратура воды снижается на 1 градус и доводится до комнатной темпера-
туры. Полезно вырабатывать у детей с раннего возраста привычку пить 
прохладную воду. 

Давно известны целебные силы солнца. Польза солнечных ванн заклю-
чается в том, что они усиливают рост организма, улучшают обмен ве-
ществ, состав крови, увеличивают защитные свойства кожи. Под влия-
нием солнечного облучения повышается работоспособность детского ор-
ганизма, улучшается настроение детей. 

Но важно помнить, что злоупотребление солнечными лучами способ-
ствует перегреванию организма, появлению головных болей, вялости, по-
тере аппетита и сна, чтобы солнце принесло только пользу необходимо 
соблюдать определённые условия: 

‒ солнечные ванны проводить в детском саду нужно под руководством 
медицинского работника, педагоги в этом принимают непосредственное 
участие; 

‒ во время приёма солнечных ванн все дети должны иметь лёгкие го-
ловные уборы из лёгких светлых тканей. 

При контрастном воздушном закаливании неукоснительно соблюда-
ется принцип постепенности увеличения дозы холодового воздействия: с 
минимального контраста температур в 3–4 градуса в начале проведения 
процедур до разницы 13–15 градусов для детей 3–4 лет и 15–20 градусов 
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для детей 5–6 лет спустя 2–3 месяца. Такой контраст температур поддер-
живается в течение всего периода закаливания [18]. 

В режим дня детей дошкольного возраста должна быть включена еже-
дневная организация закаливающих процедур. Все закаливающие проце-
дуры должны соответствовать нормам СанПин. 

Педагог должен вести дневник закаливания, в котором ежедневно от-
мечается самочувствие каждого ребёнка и применяемые методы и способ 
закаливания. Если ребёнок заболел, закаливающие процедуры нужно не-
медленно прекратить. Вновь приступить к закаливанию можно только по-
сле полного выздоровления, но применять его нужно очень осторожно: 
начинать опять с минимальных доз, постепенно увеличивая их и расши-
ряя различные формы закаливания. И 2–3 дня после болезни с ребёнком 
не проводится интенсивное закаливание. 

Основные принципы закаливания были впервые сформулиро-
ваны Г.Н. Сперанским: 

1) принцип систематичности. Нельзя прерывать закаливающие проце-
дуры без серьёзных к тому оснований, так как при этом исчезают те при-
способительные изменения или «механизмы», которые вырабатываются 
в организме в процессе закаливания, и тем самым чувствительности его к 
внешнему раздражителю снова повышается; 

2) принцип постепенного увеличения силы раздражителя. Постепен-
ность заключается в том, что первые закаливающие процедуры должны 
как по своей силе, так и по длительности вызывать минимальные измене-
ния в организме, и лишь по мере привыкания к данному раздражителю их 
можно осторожно усиливать. Закаливание лучше начинать в летнее время 
года, когда температура воздуха выше, чем в другие сезоны, и колебания 
её не бывают резкими. 

3) принцип учёта индивидуальных и типологических особенностей ре-
бёнка. Прежде чем начать закаливание, необходимо тщательно изучить 
физическое и психическое развитие каждого ребёнка; 

4) принцип положительной эмоциональной реакции ребёнка на проце-
дуры. Результаты закаливания во многом зависят от того, как относятся к 
нему дети. Страх перед процедурами и, тем более, насильственное их про-
ведение не будут способствовать положительному воздействию процедур 
на детский организм; 

5) принцип необходимости учёта климатических условий. Постоянство 
и систематичность закаливания предусматривают необходимость приуче-
ния ребёнка к тем температурам, в которых ребёнку предстоит жить; 

6) принцип полиградационности заключается в периодической смене 
температуры или продолжительности процедуры, чтобы ребёнок не при-
выкал к стереотипу закаливания; 

7) принцип последовательности применения закаливающих процедур. 
К водным процедурам и солнечным ваннам можно переходить после того, 
как ребёнок привык к воздушным ваннам, вызывающим меньшие измене-
ния в организме; к обливанию не допускать детей прежде, чем они не при-
выкли к обтиранию, а к купанию в открытых водоёмах – раньше, чем с 
ними проведены обливания; 

8) принцип комплексности. Специальные закаливающие процедуры 
не дают нужных результатов, если они не сочетаются с мероприятиями в 
повседневной жизни ребёнка, направленными на укрепление его орга-
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низма (утренняя гимнастика, прогулки на свежем воздухе, регулярное 
проветривание помещений). 

Таким образом, польза закаливания для детей дошкольного возраста 
огромна. Ребёнок, с детства приученный к закаливающим процедурам, 
имеет крепкий иммунитет и реже болеет. Закаливание дошкольников 
укрепляет основные системы детского организма: иммунную, нервную, 
эндокринную. Оно улучшает терморегуляцию, повышает стойкость к хо-
лоду и ультрафиолету. 
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«Дело воспитания ребенка есть дело величайшей сложности и трудно-
сти. Воспитывает не учитель, а все общество в целом, вся атмосфера и вся 
обстановка нашей культуры и быта, вся живая повседневность, в которой 
нет мелочей. Каждый наш поступок, который видят или слышат дети, 
каждое наше слово-интонация, с которой оно произносится, являются ка-
пельками, падающими в тот поток, который мы называем жизнью ре-
бенка, формированием его личности» – Всеволод Петрович Кащенко. 

Общение – сложный, многогранный процесс, который начинает фор-
мироваться в раннем детстве и развивается на протяжении всей жизни че-
ловека. Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне 
остаётся одной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка. 
В современном информационном обществе нужно уметь выстаивать ком-
муникации, уметь общаться. 

Социальная адаптация – это привыкание к новым обстоятельствам и об-
становке, вхождение в коллектив сверстников, принятие новых норм и пра-
вил поведения; приспособление к условиям пребывания, в процессе кото-
рого формируется самосознание и ролевое поведение; способность ребенка 
к самоконтролю, самообслуживанию, адекватных связей с окружающими. 
Воспитанникам нужно не только адаптироваться, но и научиться жить в 
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новом коллективе. Для того что бы научиться жить в новом коллективе мы 
должны использовать общение (диалог, монолог, полилог). 

В процессе социализации происходит расширение содержания обще-
ния и навыков оно протекает примерно в рамках трех этапов. 

I этап – потребность в общении с близкими взрослыми как потреб-
ность в получении от них ласки, внимания и сведений об окружающем. 

II этап – потребность в общении со взрослыми как потребность в со-
трудничестве и получении новых сведений об окружающем. 

III этап – потребность в общении со взрослыми на познавательные 
темы и в активных самостоятельных действиях. 

Если не будет соответствующим образом организовано общение и иг-
ровая деятельность вновь поступившего воспитанника, привыкание его 
не только задержится, но и осложнится. В каждом виде общения удовле-
творяются имеющиеся потребности и формируются новые. Так, в про-
цессе непосредственно эмоционального общения не только удовлетворя-
ется потребность в доброте, ласке, внимании близкого, но начинает фор-
мироваться и потребность в сотрудничестве со взрослыми. 

На всех этапах общение влияет на адаптацию, социализацию и развитие 
воспитанников. Нет оснований говорить о том, что с возрастом ребенка 
роль общения усиливается или уменьшается. Его значение становится все 
сложнее и глубже по мере того, как обогащается душевная жизнь ребенка, 
расширяются его связи с миром и проявляются все новые его способности. 
Влияние общения позволяет воспитанникам преодолеть неблагоприятную 
ситуацию, а также способствует исправлению дефектов, возникших при не-
правильном воспитании. Оно прослеживается в различных сферах психи-
ческого развития личности: овладения речью, любознательности, эмоцио-
нальных переживаний и самосознания, при формировании любви к взрос-
лому и дружеских привязанностей к ровесникам. 

Через общение ребенок получает знания об окружающем мире. С по-
мощью общения происходит передача опыта, усвоение культурных и 
нравственных ценностей, выработанных человечеством. Благодаря обще-
нию воспитанники учатся оценивать поступки и отношения, усваивают 
правила поведения, применяя их на практике. В обучении не только про-
являются, но формируются важнейшие качества личности: принципиаль-
ность, отзывчивость, уважение, честность, доброта. 

Расширение круга общения в новой обстановке воспитывает доверчи-
вость к людям, открытость, умение ладить с ними. Избавление от чрез-
мерной привязанности к родным поможет быстрее привыкнуть к новому 
окружению. 

Разумеется, необходимо обучать воспитанников умению пользоваться 
предметами обихода, постепенно приучая их к самообслуживанию, через 
практику, сопровождая действия показом, советами, игровыми действи-
ями, речью. 

Овладев средствами общения и способами взаимодействиями со 
взрослыми и сверстниками, воспитанники могут использовать вербаль-
ные и невербальные средства общения, владеть динамической речью. 
Способны изменять стиль общения со взрослыми и сверстниками, в зави-
симости от ситуации. 

Общение с другими воспитанниками играет важную роль в социали-
зации и адаптации. В ходе эмоционально практических игр воспитанники 
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начинают лучше чувствовать и понимать друг друга. Опыт общения со 
сверстниками учит жить в коллективе, ладить с другими воспитанниками. 
Социализация и общение – одна из самых важных человеческих потреб-
ностей, основной способ жизни человека и условий его развития. 

Все признают, что только личность может воспитать личность и что 
главный метод воспитания – это воспитание личным примером. 

В наше время проблема общения в обществе как никогда стоит очень 
остро. 

Так как в современном мире существует множество способов вирту-
ального общения: социальные сети, мессенджеры, программы видеосвязи 
и пр. Все это не может не оказывать влияния на интеллектуальное разви-
тие подростков – наиболее активно пользующихся данными средствами 
общения. 

Сеть завоевала прочные позиции не только в области профессиональ-
ной деятельности, но и стала одним из востребованных источников обще-
ния и развлечения. Общение в социальных сетях, к сожалению, благо-
творно способствует неграмотному и бездумному письму, так как пред-
полагает анонимность пользователя, частичную или полную, дающую 
свободу высказываний речевых поступков, ведь риск разоблачения окру-
жающими минимален. Вследствие этого в сети проявляется особенность 
общения – раскрепощенность, обилие ненормативной лексики и порой 
полная безответственность участников общения. 

В реальном общении все выстраивается намного сложней, ответы 
необходимо давать в режиме «онлайн», нельзя человека добавить в игнор, 
необходимо ориентироваться не только на слова, но также на мимику, же-
стикуляцию. Все это вызывает сложности для межличностной коммуни-
кации в реальной жизни у подростков, проводящих много времени в ки-
берпространстве. 
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студентов. Так, учащиеся стремятся углубленно изучать тему, само-
стоятельно работать с дополнительным материалом. 

Ключевые слова: дидактические средства, преподаватель, сту-
денты, дидактика. 

Важность дидактики в вузах заключается во взаимодействии преподава-
телей и студентов с помощью общения. В современной образовательной 
среде преподаватель не только лектор, излагает информацию в виде моно-
лога, но и стимулятор для самовоспитания студентов, который ведет с ними 
диалог. Эффективность самостоятельной работы учащихся возрастает с по-
мощью дидактических средств и правильной постановки процесса обучения. 

Дидактические средства представляют собой все элементы образова-
тельной среды, которые преподаватель использует для целенаправлен-
ного учебно-воспитательного процесса, для более плодотворного взаимо-
действия со студентами [1]. 

Можно обучать студентов традиционными методами, которые наплав-
лены на объяснение, и современными дидактическими методами, которые 
основаны на понимании и взаимодействии. Отличаются эти методы от пе-
рехода объяснения к пониманию, от монолога до диалога. С помощью со-
временной дидактической системы преподаватель прививает интерес сту-
дентов к саморазвитию. После такой лекции у учащихся появляется же-
лание более подробно изучать материал самостоятельно. 

Лекции можно разнообразить и улучшить разными методами, такими как: 
‒ использование пауз для смены вида деятельности студентов; 
‒ использование средств визуализации; 
‒ организация обсуждений и дискуссий в аудитории, 
‒ использование проблемных вопросов, задач и многое другое [2]. 
Таким образом, при изменении структуры лекции можно не только 

предоставить информацию учащимся, но и обменяться с ними мнениями, 
вступить в дискуссию и найти ее решения. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58     Новое слово в науке: стратегии развития 

Дидактические методы – это совмещение практической и теоретиче-
ской деятельности преподавателей и студентов для решения дидактиче-
ских целей и задач [3]. 

К примеру, в Англии в 1983 г. вышла книга А. Хучински «Энциклопе-
дия методов подготовки руководителей», в которой представлено 299 ме-
тодов [4]. 

В высшей школе эти методы разделены на 5 групп: 
1) теоретико-информационные методы обучения – устный полный пе-

ресказ материала, беседа, дискутирование; 
2) практико-операционные методы обучения – упражнения, опыты, 

алгоритм, «делай так, как я», решение задач, эксперимент, учебная игра; 
3) поисково-творческие методы обучения – наблюдение, опыт, экспе-

римент, «мозговая атака», «думай, слушай, предлагай», анализ конкрет-
ных ситуаций; 

4) методы самостоятельной работы студентов – чтение, видеолента, 
экспертиза, слушание, конспектирование, решение проблемных ситуа-
ций, опыт, эксперимент; 

5) контрольно-оценочные методы – предварительный экзамен, «ро-
машка», устное выступление, ответ с места на лекции, проверочные и кон-
трольные работы, опыт, упражнения, устный опрос, прохождение тестов. 

Главной задачей преподавателя не предоставление теории, а общение 
со студентами в виде диалога и специальных дидактических игр. Творче-
ство и исследования являются ключевыми словами на практических, лек-
ционных и лабораторных занятиях. Учебные игры для преподавания в 
вузе начали пользоваться популярностью не так давно. Современная ме-
тодика преподавания в вузе сегодня делает упор на активизацию всего 
учебного процесса посредством игровой деятельности [5]. Целью игры в 
аудитории вуза является развить в студенте стремление к самореализации 
и развить речевую деятельность. 

Современная дидактическая система нацелена не на самостоятельное пре-
одоление трудностей в обучении студентов, не на предоставление готовых 
знаний преподавателем, а на сочетание преподавательской деятельности и 
активности студентов. Современная дидактика стремится к разумному раци-
онализму. Ее кредо и главная цель – выводить учащихся на заданный уровень 
обучения с минимальными затратами времени, сил, средств [6]. 

Современные дидактические методы способствуют саморазвитию, са-
мопознанию. Такие методы создают все необходимые условия для развития 
студентов самостоятельно мыслить, находить с аудиторией общий язык. 

В результате использования современной дидактики в образователь-
ной среде увеличивается мотивация учебной деятельности студентов, 
эмоциональное отношение к процессу обучения, повышение интереса к 
новым умениям и знаниям, с помощью которых студент развивает в себе 
творческие способности, учится правильно формулировать свои мысли и 
высказывать свое мнение. 

Современный преподаватель становится помощников и консультан-
том для студента. Роль педагога при использовании дидактики намного 
сложнее, чем при традиционном обучении. От такого преподавателя тре-
буется высокий уровень профессионально-педагогической культуры. 
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Аннотация: в статье подробно рассмотрено детское изобразитель-
ное творчество. Авторами подчеркнута актуальность развития изобра-
зительного творчества в дошкольном возрасте, дана его характери-
стика. В работе отмечено благоприятное влияние творчества на разви-
тие личности дошкольника. 

Ключевые слова: детское творчество, детское изобразительное 
творчество, дошкольный возраст. 

Во все времена нужны были творческие личности, так как именно они 
определяют прогресс человечества. Наше время так же требует творче-
ских, нестандартно мыслящих и действующих людей во благо развития 
личности и общества. 

Однако до сих пор проблема развития творчества остается наименее изу-
ченной в теории и недостаточно представлена в практике воспитания детей. 

Это обусловлено сложностью данного явления, скрытостью механиз-
мов творчества. Что касается детского творчества, то понимание его столь 
же важно для взрослого не только в смысле осознанного управления твор-
ческим развитием ребенка, но и для понимания собственно зрелого твор-
чества. Поскольку в его истоках, в «зернышке» заложено и, может быть, 
ярче проявляется то, что характерно, но более скрыто в деятельности 
взрослого человека. 

Что это такое детское изобразительное творчество? Как, почему оно 
возникает, развивается? В чем его смысл? 
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Изобразительная деятельность детей (рисование, лепка, аппликация) 
относится к сфере изобразительного искусства. Искусство – художествен-
ное (образное) отражение человеком окружающего его мира: предметов, 
явлений природы, общества, себя. Образ в изобразительном искусстве – 
наглядный. Окружающий мир воспроизводится в наглядной чувственно-
воспринимаемой форме с помощью специальных изобразительных мате-
риалов, способов и средств. 

Главным предметом искусства является человек, окружающая дей-
ствительность. Искусство всегда обращено к человеку, к его чувствам и 
мыслям. Такие особенности художественного образа, как конкретность, 
индивидуальность, неповторимость, обеспечивают эмоциональное его 
восприятие, а обобщенность образа – узнаваемость, способность понима-
ния его разными людьми. Смысл искусства не только в отражении дей-
ствительности, но и в стремлении к её преобразованию, изменению, улуч-
шению в соответствии с идеалами художника. Воздействуя на сознания 
человека, прежде всего через эмоциональную сферу, через чувства, вызы-
вая эстетическое переживание, оно «проясняет» нравственные чувства и 
представления. Однако степень воздействия одного и того же произведе-
ния на разных людей различна, обусловлена их нравственным опытом 
(представлениями, убеждениями, чувствами, поведением) и способно-
стью понимать вид данного искусства. Чем выше уровень развития чело-
века в этом плане, тем большее влияние оно оказывает на него. 

Процесс восприятие искусства – это одновременно и процесс сотворче-
ства с художником. В силу этих особенностей искусство является своеобраз-
ной формой эмоционально-интеллектуального общения людей не только в 
пределах одного общества и времени, но даже между поколениями. Поэтому 
главный смысл изобразительной деятельности мы видим в развитии лично-
сти человека, в формировании его идеалов, устремлений, в развитие его ду-
ховного мира. Огромное влияние оказывает искусство на детей. 

Маленькие дети очень любят рисовать, можно сказать, что в детском 
возрасте рисуют все. Так что же представляет собой детский рисунок? 
Можно ли считать его произведением искусства? Над этим задумывались 
многие психологи, и педагоги, искусствоведы, этнографы, медики. Этот 
вопрос рассматривался в исследованиях зарубежных и отечественных 
ученых: известного русского физиолога В.М. Бехтерева, искусствоведа. 
А.В. Бакушинского, педагогов Г.В. Лабунской, Е.А. Флериной, Н.П. Са-
кулиной, Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой и др., психологов Е.И. Игнать-
ева, В.И. Кириенко, В.С. Мухиной, О.М. Дьяченко и др. 

Детское творчество в социальных условиях помогает решать одну из 
главных задач воспитания и образования – развить творческий потенциал. 
Детское творчество даёт так же материал для изучения возрастных осо-
бенностей детей, закономерностей формирования личности. Тайна науч-
ного творчества с давних времен интересовала самих ученых, а художе-
ственного – поэтов, писателей, композиторов, актеров. Человечество, пы-
таясь понять творчество, по сути, пытается понять себя, пожалуй, самую 
главную сущностную характеристику человека. Что касается детского 
творчество, то понимание его столь же важно для взрослого не только в 
смысле осознанного управления творческим развитием ребенка, но и для 
понимания собственно зрелого творчества. Поскольку в его истоках, в 
«зернышке» (Е.А. Флерина), зародыше заложено и, может быть, ярче 
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проявляется то, что характерно, но более скрыто в деятельности взрослого 
человека. Поэтому интерес к детскому творчеству вполне понятен. 

Детская изобразительная деятельность дошкольников при всем ее 
своеобразии сходна с аналогичной деятельностью взрослых и постепенно 
приобретает единую с ней структуру и жизненный смысл. Как правило, 
во всех определениях отмечается, что эта деятельность, в результате ко-
торой создается новый, оригинальный продукт, имеющий общественное 
значение. Это может быть новое знание, предмет, способ деятельности, 
произведение искусства и т. д. 

Если рассматривать детскую деятельность с позиции объективной но-
визны и значимости, то, конечно, ее нельзя назвать творчеством. Рисунки, 
поделки детей – это не произведения искусства, они не имеют художе-
ственной ценности. На этом основании целое направление в психологии 
и педагогике отрицало возможность творчества в дошкольном детстве. 

Однако многие ученые придерживались других взглядов, они утвер-
ждали, что детское творчество совершенно в своем роде. Ребенок, насле-
дуя богатейший опыт человечества, повторяя этапы его развития, только 
появляется этот родовой опыт в разные периоды своей жизни. Поэтому 
детская продукция являясь конкретным воплощением родового опыта, со-
вершенна и равноценна деятельности взрослого. На этом основании отри-
цалась необходимость какого бы то ни было воздействия на деятельность 
детей, т.е. полностью отрицалась роль взрослого в развитии творчества 
малышей. Со временем ученые и педагоги пришли к выводу, что нужен и 
возможен поиск таких путей взаимодействия, которые с одной стороны, 
сохранят преимущества детского творчества, а с другой – помогут ре-
бенку овладеть средствами самовыражения. Только в этом случае воз-
можно полноценное развитие, и, в частности, творческое. В итоге дискус-
сии большинством была принята следующая позиция: признания субъек-
тивности детского творчества. Ребенок не открывает ничего нового для 
мира взрослого, но он делает открытия для себя. Поэтому применительно 
к деятельности ребенка правомерно использовать термин творчество, 
ограничивая его словом детское. 

В последние годы отчетливо обозначилась позиция безоговорочного 
признания самоценности детского творчества, без снисходительного 
слова «детское». Появление этой позиции связано с уточнением более об-
щей проблемы – понимания психологии детства, смысла и значения этого 
периода в жизни человеческого общества. Наметился своеобразный пере-
смотр отношений между миром взрослых и миром детства. За последним 
признается право на равноценное сосуществование и взаимодействие с 
миром взрослых, построение отношений на новых принципах: равенства, 
диалога(взрослый учит ребенка, но при этом и сам развивается, воспиты-
вается); соразвития (гармонизации в личности ребенка и взрослого пози-
тивных начал взрослости и детства); единство этих миров принятие лю-
бого человека, любого возраста таким, каков он есть. В свете этой позиции 
не следует понимать детство, только как подготовку ребенка ко взрослой 
жизни, а отношение к нему мира взрослых только как обеспечение посте-
пенного взросления детей. 

Ценности мира детства, проявляющихся в творчестве важны и для 
взрослых. Это искренность, правдивость чувств, способность яркого ви-
дения образа, легкость «вхождения» в воображаемые ситуации, любо-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

62     Новое слово в науке: стратегии развития 

знательность, открытость миру, свежесть его восприятия. Осознания 
необходимости понимать мир детства, уважать и сохранять его ценности, 
оказывать разумную помощь ребенку в его развитии способствовало по-
явлению целого направления в современной психологической и педагоги-
ческой науке, исследующего проблему личностного развития самого пе-
дагога в процессе взаимодействия с детьми. 

Под творчеством мы будем понимать и сам процесс создания образов 
в рисовании, поиски в процессе деятельности способов, путей решения 
изобразительной задачи. Для развития творчества детям необходимы 
определенные знания умения и навыки, способы деятельности, которыми 
они сами без помощи взрослых, овладеть не могут, речь идет о целена-
правленном обучении. 

Новый уровень организации детской изобразительной деятельности в 
дошкольной образовательной организации, отвечающий запросам обще-
ства и возможностям данного вида деятельности, призван определить 
вступивший в силу с 1 января 2014 года Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Изоб-
разительная деятельность детей не рассматривается согласно этому доку-
менту изолированно и входит в образовательную область «Художе-
ственно-эстетическое развитие», объединившую области «Музыка», «Ху-
дожественное творчество» и «Чтение художественной литературы». Та-
кое объединение создало условия для процесса интеграции, в котором ре-
бёнок учится общаться с произведениями искусства в целом, при этом 
развивается его художественное восприятие, чувственная сфера, способ-
ствовать к интерпретации художественных образов, во всех видах искус-
ства. Известно, дошкольный возраст является наиболее благоприятным 
для художественно-эстетического развития ребенка. Впечатления дет-
ства, как правило, очень ярки и их человек может пронести через всю 
жизнь. Приобщая дошкольника к богатейшему опыту человечества, 
накопленному в разных видах искусства и художественного творчества, 
можно воспитать высоконравственного, образованного, разносторонне 
развитого современного человека. Использование в эстетическом разви-
тии ребенка взаимодействия искусств – литературы, театра, музыки и жи-
вописи – дает возможность для личностного развития, активизирует твор-
ческий процесс, углубляет эмоции, развивает чувства, интеллект. 
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Урок как форма организации учебной деятельности существует с сем-
надцатого века, т. е. более 350 лет. Наука, мир, общество изменяются, 
приобретают новые качества, реформы происходят во всех сферах жизни 
нашего общества, в том числе и в образовании. В результате и понятие 
урока получает новую трактовку, новый смысл, новую окраску. 

Явлением, определяющим вектор изменений в системе образования, 
являются новые образовательные стандарты. Объем и сложность измене-
ний, которые происходят в нашей профессиональной деятельности, зна-
чительны. И самое главное, что мы должны сделать – это научиться про-
ектировать свои уроки иначе. 

Хотя в стандартах не присутствует само понятие «урок», их содержа-
ние в большей степени реализуется именно на нём. Идеи новых стандар-
тов не являются чем-то абсолютно новым для опытных учителей. Многое 
из того, что заложено в стандартах в той или иной форме уже существо-
вало. Но если раньше учителя сами решали использовать эти приёмы или 
не использовать, то сегодня определённые методические требования 
включены в нормативные документы, которые мы обязаны выполнять. 

Какие же основные требования предъявляет ФГОС к уроку? 
Во-первых, в основу разработки новых стандартов положен, как из-

вестно, системно-деятельностный подход. Компетентностный же подход 
при этом рассматривается как частный случай системно-деятельностного. 

По мнению авторов документа, грамотно организованная деятель-
ность учащегося, занятого самостоятельным поиском знаний, должна 
обеспечить развитие его личности через формирование универсальных 
учебных действий. 

Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного 
материала. Именно собственное действие может стать основой формиро-
вания в будущем его самостоятельности. А это значит, что наша задача 
состоит в организации условий, провоцирующих детское действие. Об 
этом красноречиво говорят исследования, проведённые в США: степень 
запоминания материла меняется при разных методах изучения: лидируют 
практические или деятельностные методы. 

Говоря о втором требовании, мне хотелось вспомнить то, что общего 
между беспорядком в кладовой, лавкой с пустыми подписанными ящи-
ками и головой ученика? Ответ на него дает великий русский педагог Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский: «Голова, наполненная отрывочными, 
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бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой все в беспорядке 
и где сам хозяин ничего не отыщет; голова, где только знания без системы, 
похожа на лавку, в которой на всех ящиках есть надписи, но в ящиках 
пусто». Сам того не подозревая, в XIX веке Ушинский обращает внима-
ние на проблему, которая стала актуальной в стандартах второго поколе-
ния – проблеме метапредметности. 

Метапредметные результаты представляют собой овладение учащимися 
способами деятельности, применимыми как в рамках образовательного про-
цесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

И третье основное требование ФГОС к уроку – рефлексивность обра-
зовательной деятельности. Рефлексия помогает ученикам и педагогам 
сформулировать получаемые результаты, переопределить цели дальней-
шей работы, скорректировать свой образовательный путь. 

Исходя из основных требований ФГОС к уроку, сравним структуру 
урока традиционного и современного. Остановимся на некоторых этапах 
урока. 

Начало, как известно, – больше половины целого. От того, как начнётся 
урок, зависит весь его ход. В начале урока определяется тема, цели и его 
задачи. 

Современный урок предполагает, что всё это может быть сформули-
ровано самими учащимися. Для этого успешно используется технология 
проблемного диалога. Сначала учителем создается проблемная ситуация. 
На этапе поиска решения учитель побуждает учеников выдвинуть и про-
верить гипотезы, т. е. обеспечивает «открытие» знаний. 

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на во-
прос, как учить, чтобы ученики умели определять и решать проблемы. 

Рассмотрим и этап практической деятельности. ФГОС вводят новое 
понятие «учебная ситуация». Именно через учебные ситуации реализу-
ется системно-деятельностный подход. При этом изучаемый учебный ма-
териал выступает как материал для создания учебной ситуации, в которой 
ребенок совершает некоторые действия (работает со справочной литера-
турой, анализирует текст, находит орфограммы, группируя их или выде-
ляя среди них группы). 

Учебной ситуацией может стать задание составить: таблицу, график 
или диаграмму по содержанию прочитанного текста, алгоритм по опреде-
ленному правилу. 

В ФГОС говорится о продуктивных заданиях, т. е. заданиях, которые 
ориентированы на получение не только предметного, но и метапредмет-
ного и личностного результатов. Выполняя такие задания, учащиеся не 
могут найти готовый ответ в учебнике, а значит, учатся применять знания 
на практике, проектируют новые способы действий, формируют соб-
ственную жизненную позицию. Формулировка таких заданий звучит 
иначе. Так на традиционном уроке математики ученикам предлагают вы-
считать площадь прямоугольника, продуктивное же задание может выгля-
деть так: «Дан план комнаты и размеры напольных покрытий. Опреде-
лите, какое из предложенных покрытий полностью закроет пол». 

Таким образом, на традиционных уроках применяется сенсуалистиче-
ский подход, т. е. слушать, смотреть, а в современном уроке – деятель-
ностный подход. Ведь дети чаще всего запоминают форму, а не суть. Суть 
передать нельзя, её надо познать, а для этого надо действовать. 
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Современный урок отличается от традиционного и на других этапах. 
В конце традиционного урока учитель, как правило, спрашивает учеников 
о том, что они запомнили на уроке. На этапе рефлексии учитель в системе 
обучает детей находить причины затруднений, определять результат 
своей деятельности и оценивать его. 

Отдельно хочу сказать о домашнем задании. Учитель больше обра-
щает внимание на центральную часть, а конец урока: оценивание и до-
машнее задание остаются как бы периферийными проблемами. На мой 
взгляд, это далеко не мелочи, а как раз те элементы, которые определяют 
качество урока. На современном уроке домашнее задание должно быть 
вариативным. Ведь для организации процесса обучения на основе си-
стемно-деятельностного подхода одним из основных принципов является 
принцип минимакса. Он заключается в том, что школа предлагает каж-
дому ученику содержание образования на максимальном уровне, и обес-
печивает его усвоение на уровне не ниже минимума. Минимальный уро-
вень устанавливается государственным стандартом и имеет правовой ста-
тус. Максимальный уровень определяется возможностями образователь-
ной программы. Каждый ребенок в соответствии со своими способно-
стями или возможностями выбирает собственный уровень в промежутке 
между минимальным и максимальным. 

Анализ каждого из этапов урока показывает, что его структура в прин-
ципе остаётся прежней, но только теперь учитель должен критически от-
носиться к подбору форм, методов работы, содержания, способов органи-
зации деятельности учащихся, направленных на получение новых резуль-
татов: личностных, метапредметных и предметных. 

Новые подходы к проектированию урока заставляют учителя перейти 
от написания конспекта к составлению технологической карты. 

Технологическая карта – это способ графического проектирования 
урока, таблица, позволяющая структурировать урок по выбранным учите-
лем параметрам. Технологическая карта позволяет увидеть учебный ма-
териал целостно и системно, проектировать образовательный процесс по 
освоению темы с учетом цели, гибко использовать эффективные приемы 
и формы работы с учащимися на уроке, согласовывать действия учителя 
и учеников. 

Работа по внедрению в практику ФГОС будет продолжаться. И только 
при заинтересованном подходе всех педагогов возможно сформировать 
развивающую образовательную среду школы. 

Список литературы 
1. Гин А.А. Приемы педагогической техники. Свобода выбора. Открытость. Деятель-

ность. Обратная Связь. Идеальность / А.А. Гин. – М.: Вита-Пресс, 2011. 
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие / Г.К. Се-

левко – М.: Народное образование, 2010. 
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. 
4. Якушина Е.В. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС / Е.В. Якушина. – М., 2012. 
5. Лукьянова М.И. Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: 

учебно-методическое пособие / под ред. М.И. Лукьяновой. – М.: Центр Педагогический поиск, 2009. 
 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

66     Новое слово в науке: стратегии развития 

Садыкова Динара Дамировна 
учитель 

МБОУ «Килинчинская СОШ  
им. Героя России А. Тасимова» 

с. Килинчи, Астраханская область 
Нальчик Елена Гарейовна 

учитель 
МБОУ «Килинчинская СОШ  

им. Героя России А. Тасимова» 
с. Килинчи, Астраханская область 
Генералова Оксана Владимировна 

учитель 
МБОУ «Приволжская СОШ №3» 

с. Началово, Астраханская область 

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: авторы отмечают, что применение информационно-
коммуникативных технологий благоприятно влияет на формирование 
умений рационально использовать широко распространённые инстру-
менты и технические средства информационных технологий. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, информаци-
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Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускорен-
ного совершенствования образовательного пространства, определения 
целей образования, учитывающих государственные, социальные и лич-
ностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направ-
лением становится обеспечение развивающего потенциала новых образо-
вательных стандартов. Системно-деятельностный подход, лежащий в ос-
нове разработки стандартов нового поколения, позволяет выделить основ-
ные результаты обучения и воспитания и создать навигацию проектиро-
вания универсальных учебных действий, которыми должны владеть уча-
щиеся. Логика развития универсальных учебных действий, помогающая 
ученику почти в буквальном смысле объять необъятное, строится по фор-
муле: от действия – к мысли. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде 
всего через формирование универсальных учебных действий, которые яв-
ляются инвариантной основой образовательного и воспитательного про-
цесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями со-
здаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 
умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения 
учиться. 
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Разработчики ФГОС ООО рассматривают метапредметность как сред-
ство формирования универсальных учебных действий (далее УУД). 
А.Г. Асмолов принял непосредственное участие в разработке ФГОС вто-
рого поколения, он подчеркивает, что метапредметные результаты – это 
освоенные учащимися УУД, которые обеспечивают овладение ключе-
выми компетенциями, которые помогут обучающимся составить целост-
ную картину мира [1]. 

Информационно-коммуникативные технологии могут применяться на 
уроках при изучении нового материала, при закреплении изученного ма-
териала, при повторении, при подготовке к итоговой аттестации, для кон-
троля знаний. Интерактивные компьютерные презентации – это совре-
менные технологии представления информации. В них используется ги-
перссылки, то есть мгновенные переходы в любое место документа, что 
способствует быстрой проверки правильности ответа на поставленный 
вопрос. Используются для устного счета на уроках математики при за-
креплении изученного материала. Для уроков математики важно приме-
нение интерактивных досок или интерактивных приставок, или интерак-
тивных проекторов, которые делают любую магнитно-маркерную доску 
интерактивной, когда нужно организовать работу учащихся с графиками, 
чертежами к доказательству теорем и задач, выполнить схему, использо-
вать таблицу, что приводит к повышению у учащихся интереса к учёбе и 
развитию УУД, направленных на овладение ключевыми компетенциями. 

Не мало важно использование видеоуроков на уроках математики. 
Учителя могут использовать их для объяснения нового материала, повто-
рения и закрепления, проверки знаний. Они идеальны как при групповой, 
так и для индивидуальной работы. Эти ресурсы излагают материал до-
ступным и понятным языком, поэтому подойдут практически для всех де-
тей в классе. Регулярное использование уроков гарантирует повышение 
отметок ученика в школе, а также результатов на экзаменах. Ученик все-
гда может разобрать тему, которую плохо усвоил и ответить на появив-
шиеся вопросы по данной теме самостоятельно, что не мало влияет на 
формирование ключевых компетенций. Они помогают экономить время, 
повышают мотивацию учащихся и эффективность учебно-познаватель-
ного процесса, качество обучения. Идеальное решение для открытых уро-
ков, замен и дистанционного обучения в период карантинов. Одним из 
таких ресурсов, материалы которого можно использовать в работе, явля-
ется ведущий образовательный портал России «Инфоурок», где собраны 
более 3000 видеоуроков по 14 разделам [2]. 
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На сегодняшний день творчество достаточно высоко ценится, а специаль-
ности, связанные с ним, становятся все более востребованными. В настоящее 
время, когда жизнь становится разнообразнее и сложнее, требует от человека 
не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, 
быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к 
решению различных проблем, очень важно не упустить сензитивный период 
для развития способностей к творчеству. Дошкольный возраст имеет бога-
тейшие возможности для развития творческих способностей. 

Опираясь на педагогический опыт для развития творческих способно-
стей детей старшего дошкольного возраста, мы выбрали приёмы и сред-
ства светотеневых технологий, которые наиболее полно и эффективно ак-
тивизируют ресурсные возможности ребёнка. Работа со светотеневыми 
технологиями – это использование теней предметов, силуэтов. Это не 
только работа с иллюстрациями, где дети находят и соотносят силуэт и 
изображение, это и теневой театр, и развитие мелкой моторики при работе 
с тенями рук, это построение рисунка на экране при использовании раз-
личных предметов, имеющихся в группе детского сада, это организация 
квестов (поиск предметов русского быта в мини-музее «Русская изба» по 
заданному силуэту, поиск достопримечательностей города совместно с 
родителями по заданному зашифрованному очертанию-силуэту). 

Используем тени и при организации образовательной деятельности, 
существуют упражнения и для речевого развития. Таким образом, данное 
использование и применение теней и силуэтов предметов мы назвали све-
тотеневыми технологиями. 

Цели: 
1) создание условий для развития творческого потенциала и способно-

стей детей; 
2) стимулирование раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка; 
3) расширение границ творческого восприятия мира; 
4) реализация творческих способностей в реальной жизни. 
Задачи: 
1) раскрытие творческого потенциала, оригинальности мышления; 
2) стимулирование творческого самовыражения; 
3) стабилизация психических процессов, снятие напряжения; 
4) развитие уверенности в себе; 
5) сплочение детского коллектива. 



Педагогика 
 

69 

Мы получили разрешение от администрации детского сада, согласия 
от родителей на применение данной технологии и на диагностику творче-
ского мышления и воображения. 

В рамках данного направления существует несколько видов и форм 
деятельности с детьми: 

1. Рисование тенью. Детей необходимо учить мобилизовать возмож-
ности не только левого, но и правого полушария, что позволит им в даль-
нейшем мыслить не шаблонами и стереотипами, а иметь на все свое мне-
ние и собственный взгляд, при этом гибко адаптируясь к быстро меняю-
щейся внешней среде. Данный вид работы помогает с одной стороны рас-
слабить эмоциональное состояние детей, а с другой включить процессы 
высших психических функций на максимальную мощь, чтобы обеспечить 
синхронизацию работы обоих полушарий. 

2. Настольный театр теней. В данное направление входят различные 
игры, такие как «Найди свою тень» или «Где, чья тень?». Очень интерес-
ный вид работы и взаимодействия с детьми, который позволяет не только 
увлечь детей в процесс обучения, но и поддержать их интерес к продук-
тивным видам деятельности, развивая внимание, воображение, мышление 
через работу с силуэтами и теневыми фигурами. Дети принимали актив-
ное участие в изготовлении атрибутов к играм. 

3. Теневой театр с большой ширмой. Истории, рассказанные акте-
рами – это мир, с которым дети хотят познакомить взрослых. Здесь не 
только происходят постановки сценок к сказкам, музыкальные поста-
новки, но и соотнесение определенной картинки с эмоциями людей. Вос-
питанники учатся размышлять, анализировать. Так, например, при изоб-
ражении оставленного костра в лесу детям дается задание, изобразить 
эмоцию, которую вызывает данная иллюстрация с помощью жестов и 
движений за ширмой. Остальные воспитанники должны распознать эмо-
цию. Далее идет обратная связь – беседа детей совпало ли то, что хотел 
донести актер, и то, что почувствовали остальные дети. 

4. Организация квестов с использованием силуэтов. 
Для оценки уровня воображения дошкольников использовалась мето-

дика «Дорисовывание фигур» (Ольги Михайловны Дьяченко) [1]. Диагно-
стика проводилось до начала внедрения светотеневой технологии (сен-
тябрь) и в процессе использования данной технологии и в образователь-
ной деятельности, совместной деятельности воспитателя и детей, само-
стоятельной деятельности. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень развития воображения у дошкольников 
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Мы наблюдаем, что, используя светотеневые технологии, дети пере-
ходят от шаблонного мышления, сокращается количество неоригиналь-
ных стандартных решений. 

Помимо развития творческого мышления и воображения у детей, мы 
наблюдаем заинтересованность родителей данной технологией. Следую-
щим этапом нашей деятельности будет включение родителей воспитанни-
ков в создание теневой мультипликации и изучение уровня развития твор-
ческого мышления и воображения у двух поколений: родителей и детей. 

Список литературы 
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Аннотация: авторы статьи отмечают, что применение электрон-

ной формы учебников актуально в настоящее время. В работе подчерк-
нуто, что применение электронного учебника призвано помочь участни-
кам образовательного процесса, то есть учителям, ученикам и их роди-
телям, российской школе достичь лучших результатов обучения с мень-
шими усилиями и затратами. 
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Компетенция для ученика – это образ его будущего, ориентир для освоения. 
В период обучения у него формируются те или иные составляющие таких 
«взрослых» компетенций, и чтобы ему не только готовиться к будущему, но и 
жить в настоящем, он осваивает их с образовательной точки зрения. Ключе-
выми словами в характеристике компетенций являются слова искать, думать, 
сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться. Если расшифровать клю-
чевые слова в характеристике компетенций, то это будет выглядеть так: искать, 
опрашивать окружение, консультироваться у учителя, получать информацию. 
Думать – устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событи-
ями; критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; 
уметь противостоять неуверенности и сложности; занимать позицию в дискус-
сиях и вырабатывать своё собственное мнение; оценивать произведения искус-
ства и литературы. Сотрудничать – уметь работать в группе; принимать реше-
ния; улаживать разногласия и конфликты; договариваться; разрабатывать и вы-
полнять взятые на себя обязанности. Приниматься за дело – включаться в 
группу или коллектив и вносить свой вклад; доказать солидарность; орга-
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низовать свою работу; пользоваться моделирующими приборами. Адаптиро-
ваться – использовать новые технологии информации и коммуникации; проти-
востоять трудностям; находить новые решения. 

Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать про-
блему, способность к самосовершенствованию и умение дать адекватную 
самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и со-
трудничать – вот с чем ребёнку необходимо войти в этот мир [12]. 

Согласно ФГОС, в школах создаётся информационная образовательная 
среда и проводится полная компьютеризация. Сюда относится и переход на 
электронные учебники, которые помогают построить процесс обучения так, 
чтобы помочь раскрыться духовным силам ребёнка. Поэтому необходимо не 
только доступно всё рассказать и показать, но и научить мыслить, прививать 
навыки практических действий обучающимся. С 2015 года в Федеральный 
перечень рекомендованных к применению учебников могут входить только 
те, которые имеют электронные аналоги, то есть запускаются на ноутбуке, 
ПК или планшете. Существует два вида электронных учебников: фактически 
просто электронная копия бумажного с дополнениями, которые не смогли 
разместить в бумажной версии (масса бумажного учебника ограничена зако-
ном) и развёрнутый интерактивный программный комплекс. 

Электронный учебник – удобное решение для учителей и учеников, кото-
рое обеспечивает доступ образовательному контенту в нужное время с помо-
щью приложения для компьютеров и планшетов. Дети могут заменить тяжё-
лый рюкзак на компактное устройство, которое содержит все необходимые 
учебники. А благодаря возможности получить доступ на трёх устройствах, 
учитель может загрузить учебники на рабочий и домашний компьютеры. 

С мая 2017 года объединенная издательская группа «Дрофа-Вентана» 
входит в корпорацию «Российский учебник». Сайт корпорации Российский 
учебник Современный интернет-ресурс, посвящённый учебной литературе 
по дошкольному и школьному образованию от издательств «Дрофа» и «Вен-
тана», стал актуальным событиям в сфере педагогики и воспитания детей. 
Учителям и методистам по каждому предмету школьного курса собраны все 
виды информационной поддержки: бесплатные вебинары, методические по-
собия, рабочие программы; тематические подборки из каталога продукции и 
интернет-магазинов; авторские рекомендации по работе с учебниками; ди-
станционные курсы, обмен опытом с коллегами и открытые уроки. 

В масштабной библиотеке Lecta вы найдете электронные версии учебни-
ков, которые охватывают все предметы с 1 по 11 класс. Сотни интерактивных 
объектов делают обучение наглядным, удобная навигация экономит время 
урока. Основные возможности ресурса: лучшие результаты обучения благо-
даря интересу детей к современным технологиям; более 200 медиа-объектов в 
каждом учебнике; многочисленные элементы навигации: поиск, закладки, 
ссылки, комментарии; синхронизация, которая позволяет ученикам легко про-
должить работу с другого устройства; не требует подключение к интернету [1]. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие воспитательной си-
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Научные исследования и педагогическая практика последнего десятиле-
тия показали, что эффективным механизмом воспитания личности школь-
ника является воспитательная система. Воспитательная система понимается 
нами как социально-педагогический феномен. Как феномен педагогической 
действительности воспитательная система (еще не определенная как данное 
понятие) существовала в восемнадцатом веке (А.В. Гаврилин). 

В современных научных исследованиях (Л.И. Новикова, В.А. Караков-
ский, Н.Л. Селиванова, Е.Н. Степанов и др.) предлагается ее следующее 
определение: «Воспитательная система – целостный социальный орга-
низм, возникающий в процессе взаимодействия основных компонентов 
воспитания и обладающий такими интегративными характеристиками, 
как образ жизни коллектива, его психологический климат». 

Основной целью воспитательной системы школы является создание 
условий для развития личности учащихся. Многие школы ставят перед 
собой эту цель, конкретизируя ее через те или иные качества личности, 
систему ее развивающихся отношений к окружающему миру и к себе. Но 
при этом не всегда учитываются потенциальные и реальные возможности 
школы. И очень редко в качестве целей заявляется создание тех или иных 
механизмов, средств воспитания личности. 

Целевая установка не является «величиной постоянной». В зависимо-
сти от конкретных условий педагогические задачи, вытекающие из общих 
целей, могут меняться: какие-то из них оказываются нереальными, дру-
гие – могут иметь ступенчатый характер: решение их поднимает посте-
пенно воспитательную систему на новый уровень. При этом очень важно 
в процессе целепологания учесть цели всех субъектов воспитательной си-
стемы и разрешить противоречие между педагогическими целями и це-
лями учащихся, которые редко совпадают. 

Важным этапом в процессе моделирования и становления воспита-
тельной системы является определение системообразующей деятельно-
сти ее совместный (коллективный) характер; естественность, ограничен-
ная для данной школы; престижность, значимая для учащихся, педагогов 
и их родителей; материально – техническая обеспеченность. 
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Выбор системообразующей деятельности непрост. Ее может быть и 
познавательная, и трудовая, и коллективно-творческая, и другая. Субъек-
тами гуманистической воспитательной системы школы являются педа-
гоги, учащиеся, их родители, а также социальные партнеры, с которыми 
взаимодействует школа. Необходимо помнить, что важнейшим условием 
эффективности воспитательной системы школы является объединение де-
тей и взрослых в коллектив единомышленников – ядро развивающейся 
гуманистической системы. При этом школьный коллектив (как целостное 
единство детей и взрослых) следует рассматривать как дифференцирован-
ное единство разных по своим функциям их первичных объединений. 

В условиях становления и функционирования воспитательной си-
стемы школы в процессе деятельности и свободного общения складыва-
ются определенные отношения между субъектами системы. Эти отноше-
ния и являются главным воспитывающим фактором воспитательной си-
стемы. От того, каков их характер, в какой мере они гуманистичны, зави-
сит ее эффективность и действенность. При этом важно не забывать, что, 
приходя в школу, субъекты являются носителями тех отношений, кото-
рые имелись в опыте их жизнедеятельности, и не всегда носят гуманисти-
ческий характер. В связи с этим, чтобы стать гуманистом, всем субъектам 
воспитательной системы, и особенно детям, необходимо получить опыт 
отношений, основанный на взаимной помощи, взаимной ответственности, 
взаимопонимании, терпимости и уважении. 

Среди многообразия отношений, в которые вступает современный ре-
бенок, следует выделить следующие виды: межличностные, деловые (от-
ношения деловой зависимости, по А.С. Макаренко) и гуманистические 
(по Т.Е. Конниковой). Все перечисленные отношения очень значимы в 
развитии детей, так как они являются ведущим механизмом формирую-
щего влияния на личность. Естественно, что ни отношения ответственной 
зависимости, ни гуманистические отношения не рождаются стихийно, а 
являются результатом педагогически целесообразно организованной дея-
тельности воспитанников. Система отношений в своей совокупности со-
здает определенную атмосферу в школе, ее психологический климат, то 
есть климат взаимной заботы. Очень важно, чтобы эта атмосфера была 
благоприятной для личностного развития детей. С нашей точки зрения, 
гуманистические отношения в воспитании личности ребенка заключа-
ются в доброжелательности и оптимистичности атмосферы, в вере окру-
жающих в силы и возможности ребенка, в наличии чувства защищенно-
сти каждого субъекта воспитательной системы. 
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ДЛИННОЙ ВОЛНЫ В ОСЦИЛЛИРУЮЩЕМ РЕЖИМЕ 
Аннотация: в статье проведены экспериментальные исследования 

процесса сушки макаронных изделий в виде спирали сечением 15–17 мм2 и 
длинной 25–27 мм инфракрасным излучением выделенной длинной волны 
1,5–3,0 мкм в осциллирующем режиме в зависимости от высоты слоя 
продукта, плотности теплового потока при достижении конечного вла-
госодержания продукта 15,0–15,5 кг/кг и температуры высушенного 
продукта 52–54˚С. Авторы приходят к выводу, что зная начальное вла-
госодержание макаронных изделий в виде спирали, можно определить 
время сушки материала до конечного влагосодержания 15,0–15.5 кг/кг в 
зависимости от высоты слоя продукта, плотности теплового потока, 
расстояния от ИК-излучателя до продукта 55 мм при скорости воздуха 
для охлаждения 0,35 м/с. 

Ключевые слова: процесс, сушка, исследование, инфракрасное излуче-
ние, температура, влагосодержание, охлаждение, макаронное изделие в 
виде спирали. 

В Колледже бизнеса и технологи ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» проводятся работы по 
сушке пищевых продуктов инфракрасным излучением в осциллирующем 
режиме. 

В статьях [1–4] нами приведены результаты экспериментальных ис-
следований процессов сушки инфракрасным излучением выделенной 
длинной волны 1,5–3,0 мкм в осциллирующем режиме соответственно 
цветной капусты, шинкованной моркови, пшеничных зародышей, свеже-
убранного пивного ячменя. 

В статье [5] приведены результаты экспериментального исследования 
процесса сушки короткой вермишели диаметром 1,5–1,7 мм, макаронного 
изделия в виде спирали сечением 15–17 мм2 и длиной 25–27 мм инфракрас-
ным излучением выделенной длинной волны от времени обработки при 
расстоянии от инфракрасного излучателя до продукта 55 мм, при плотности 
теплового потока инфракрасного излучения 3,2 кВт/м2, 3,6 кВт/м2 и высот 
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слоя продукта 1,5 см, 2,5 см, 3,5 см. В результате проведенных эксперимен-
тальных исследований макаронного изделия в виде спирали сечением  
15–17 мм2 и длинной 25–27 мм было выявлено, что процесс сушки мака-
ронных изделий до среднего влагосодержания значений влагосодержания 
15,0–15,5% и температуры на поверхности слоя продукта 55–57°С при вы-
соте слоя от 1,5 см до 3,5 см при плотности теплового потока 3,2 кВт/м2 за-
вершается в течении от 34 мин до 48 мин, при плотности теплового потока 
3,6 кВт/м2 в течении от 21 до 37 мин. Время сушки макаронного изделий в 
виде спирали при изменении плотности теплового потока инфракрасного 
излучения от 3,2 кВт/м2 до 3,6 кВт/м2 уменьшается на 11–13 мин при прочих 
равных условиях. 

Данная статья посвящена исследованию процесса сушки макаронных 
изделий в виде спирали сечением 15–17 мм2 и длинной 25–27 мм инфра-
красным излучением выделенной длинной волны 1,5–3,0 мкм при конеч-
ных значений влагосодержания 15,0–15,5% и температуры 55–57˚С в ос-
циллирующем режиме в зависимости от параметров проведения процесса. 

Исследование процесса сушки макаронных изделий проводились на ла-
бораторном стенде. В качестве источника инфракрасного излучения, ис-
пользовались линейные кварцевые излучатели диаметром 0,012 м и длин-
ной 0,5 м с керамической функциональной оболочкой, которая образует 
при нагревании нихромовой спирали длину волны 1,5–3,0 мкм, равную 
длине колебаний молекул воды, максимуму поглощательной способности 
воды и минимуму отражательной способности сухого продукта [6; 7]. Ма-
каронные изделия в виде спирали равномерно распределяли на сетчатом 
поддоне из тефлоновой сетки в сушильной камере, подвергались инфра-
красной обработке с двух сторон при плотности теплового потока 
3,6 кВт/м2, 4,1 кВт/м2, расстоянии от инфракрасного излучателя до про-
дукта 55 мм, начальном влагосодержании 41,0–43,0 кг/кг, достижении тем-
пературы высушенного продукта 54–55˚С и конечного влагосодержания 
15,0–15,5 кг/кг. Для измерения массы продукта в течение процесса сушки 
применялись весы GF-600. Для изменения влагосодержания продукта при-
менялся анализатор влажности ЭЛВИЗ-2. Измерение температуры поверх-
ности продукта производилось при помощи дистанционного неконтактного 
инфракрасного термометра Raytek MiniTemp. В начале процесса в течение 
4 минут на поверхности макаронных изделий достигалась температура  
55–57˚С, автоматически включался вентилятор и в течении 20с происходил 
обдув, скорость воздуха составляла 0,35м/ с, за это время исследуемый ма-
териал охлаждался до температуры 41–42˚С. Далее процесс сушки продол-
жался в цикле 2 минуты нагрева, 20 с охлаждения до достижения заданных 
значений влагосодержания. На основе экспериментальных данных были 
построены графики зависимости влагосодержания и температуры слоя ма-
каронного изделия в виде спирали от времени сушки и параметров прове-
дения процесса в осциллирующем режиме (рис. 1–3). 
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Рис. 1. График зависимости влагосодержания макаронного изделия 
в виде спирали сечением 15–17 мм2 и длинной 25–27 мм от времени 
при расстоянии от инфракрасного излучателя до продукта 55 мм 

при плотности теплового потока инфракрасного излучения 4,1 кВт/м2 
и высот слоя продукта 1,5 см (прямая 1), 2,5 см (прямая 2),  

3,5 см (прямая 3) в осциллирующем режиме 
 

 
 

Рис. 2. График зависимости изменения температуры слоя макаронного 
изделия в виде спирали сечением 15–17 мм2 и длинной 25–27 мм  

от времени при расстоянии от инфракрасного излучателя до продукта 
55 мм и при плотности теплового потока инфракрасного излучения 
4,1 кВт/м2 и высоты слоя продукта 1,5 см в осциллирующем режиме 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости влагосодержания макаронного изделия 
в виде спирали сечением 15–17 мм2 и длинной 25–27 мм от времени 
при расстоянии от инфракрасного излучателя до продукта 55 мм 

при плотности теплового потока инфракрасного излучения 3,6 кВт/м2 
и высот слоя продукта 1,5 см (прямая 1), 2,5 см (прямая 2),  

3,5 см (прямая 3) в осциллирующем режиме 

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6 8 10121416182022242628303234

U
,к
г/
к
г

,мин.

1 2 3

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20

t,
C

,мин.

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6 8 1012141618202224262830323436

U
,к
г/
к
г

,мин.

1 2 3



Пищевая промышленность 
 

77 

В процессе нагрева макаронных изделий инфракрасными лучами выделен-
ной длинной волны происходит испарение влаги с нижнего и верхнего поверх-
ностей слоев продукта. Увеличивается градиент влагосодержания, направлен-
ный вглубь материала, создавая все возрастающий перепад влагосодержания 
по толщине слоя. Величина градиента влагосодержания становится уже 
больше градиента температур и направление потока влаги изменяется на об-
ратное и влага перемещается из внутреннего слоя к открытым поверхностям, и 
в это время происходит обдув воздухом макаронных изделий, что вызывает по-
степенное увеличение влагосодержания на поверхности и испарение влаги с 
поверхностей макаронных изделий. В процессе обдува в макаронных изделиях 
возникает перепад температур между внутренними и поверхностными слоями 
макаронных изделий, в результате чего образуется градиент температур темпе-
ратуры, вектор которого направлен из глубинных слоев к поверхностным 
слоям. Происходит совпадение данных векторов. Чем больше разность темпе-
ратур между глубинными слоями макаронных изделий и его поверхностными 
слоями, тем выше температурный градиент, тем сильнее напор влаги из глу-
бины макаронного изделия на его поверхность. Происходит интенсификация 
процесса сушки. Из анализа рисунков 1 и 3 видно, время сушки в осциллирую-
щем режиме макаронного изделий в виде спирали при изменении плотности 
теплового потока инфракрасного излучения от 3,6 кВт/м2 до 4,1 кВт/м2 умень-
шается на 5–7 мин при прочих равных условиях. В результате проведенных 
экспериментальных исследований было выявлено, что время процесса сушки 
макаронных изделий до среднего влагосодержания значений влагосодержания 
15,0–15,5% и температуры на поверхности слоя продукта 55–57°С при осцил-
лирующем режиме уменьшается по сравнению с инфракрасной обработкой 
выделенной длинной волны на 8–13 мин. Данные исследования будут исполь-
зованы для разработки конструкции инфракрасного аппарата. 
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ПРОДУКТА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Аннотация: в работе обосновано в качестве основного сырья для раз-

работки новых видов кисломолочных продуктов использование плодовых 
дикорастущих растений Дальнего Востока: шиповника Даурского и ши-
повника морщинистого. Биологически активные вещества плодов этих 
растений позволяют использовать их в технологии кисломолочных про-
дуктов в качестве экстрактов: выбранное сырье содержит значитель-
ные концентрации витамина С. Авторами установлено, что наибольшая 
концентрация определена в шиповнике Даурском – до 1100 мг в 100 г, ко-
торая оказалась достаточной для удовлетворения суточной нормы. 

Ключевые слова: шиповник, продукт функционального назначения, 
физико-химический показатели, пищевая ценность, биологическая цен-
ность, концентрация, суточная норма. 

Важным направлением совершенствования ассортимента продуктов 
питания является создание сбалансированной на пищевой и биологиче-
ской ценности продукции, способной обеспечивать потребности различ-
ных групп населения в пищевых веществах и энергии. Особое внимание 
уделено созданию технологий пищевых продуктов с направленным изме-
нением химического состава, соответствующим потребностям организма 
человека [1, с. 27–30]. 

Перспективным является направление проектирования продуктов 
функционального назначения с использованием растительного и живот-
ного сырья [1, с. 247]. 

Целью работы явился подбор компонента для проектирования про-
дукта функционального назначения. 

Известно, что спелые плоды шиповника содержат пектины, флавоно-
иды, органические кислоты (лимонную и яблочную), сахара, эфирные 
масла, дубильные вещества, фитонциды, а по количеству и разнообразию 
витаминов превосходят многие другие лекарственные растения [4, с. 99]. 

Витамина С (аскорбиновой кислоты) в шиповнике больше, чем в смо-
родине и цитрусовых, а по содержанию каротина эти маленькие красные 
ягодки опережают морковь, облепиху и хурму. Достаточно двух-трех пло-
диков, чтобы обеспечить организм суточной дозой аскорбиновой кислоты. 
Кроме этого, в спелых плодах много рутина (витамина Р), что укрепляет 
стенки капилляров, есть витамины группы В, токоферол и витамин К. Хва-
тает в шиповнике и важных для здоровья микроэлементов – калия, кальция, 
меди, железа, магния, хрома, марганца и др. [3, с. 323–357]. 

Для исследования были выбраны плоды двух видов шиповников: 
плоды шиповника морщинистого (Rоsa rugоsa) и плоды шиповника Даур-
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ского (Rosa davurica). Для исследования физико-химических показателей, 
в том числе биологически активных веществ, плоды шиповника морщи-
нистого и шиповника Даурского были собраны в стадии их технологиче-
ской зрелости в экологически чистом районе (вдали от автомобильных 
трасс). При приеме плодов им была дана следующая характеристика: 

1. Плоды шиповника морщинистого сплюснуто-шаровидные до 5 см в 
диаметре, мясистые, яркого оранжево-красного цвета. Стенки плодов 
твердые, наружная поверхность блестящая, реже матовая, гладкая. 
Внутри плоды обильно были выстланы длинными, очень жесткими щети-
нистыми волосками. 

2. Плоды шиповника Даурского более мелкие, длиной 1–1,5 см, крас-
ного цвета, гладкие, яйцевидные. Стенки плодов твердые, наружная по-
верхность блестящая, гладкая. 

В таблице 1 представлены химический состав и пищевая ценность 
шиповника. 

 

Таблица 1 
 

Химический состав и пищевая ценность шиповника 
 

состав % от нормы потребления граммы
калории, ккал 6,96% 109
белки, г 1,7% 1,6
жиры, г 1,01% 0,7
углеводы, г 15,66% 22,4
пищевые волокна, г 54% 10,8
вода, г 2,16% 60

 

В таблице 2 приведено содержание витаминов, микро- и микроэле-
ментов в шиповнике на 100 грамм продукта. 

 

Таблица 2 
 

Содержание витаминов, микро-и микроэлементов в шиповнике  
на 100 грамм продукта 

 

название количество
витамины 

витамин А, РЭ 434 мкг
бета каротин 2,6 мг
витамин В1, тиамин 0,05 мг
витамин В2, рибофлавин 0,13 мг
витамин В4, холин 12 мг
витамин В5, пантотеновая кислота 0,8 мг
витамин В6, пиридоксин 0,076 мг
витамин C, аскорбиновая кислота 650 мг
витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 1,7 мг
витамин К, филлохинон 25,9 мкг
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Продолжение таблицы 2 
 

название количество
витамины

витамин РР, НЭ 0,7 мг
ниацин 0,6 мг

макроэлементы
калий, K 23 мг
кальций, Ca 28 мг
магний, Mg 8 мг
натрий, Na 5 мг
сера, S 16 мг
фосфор, Ph 8 мг

микроэлементы
железо, Fe 1,3 мг
марганец, Mn 1,02 мг
медь, Cu 113 мкг
цинк, Zn 0,25 мг

усвояемые углеводы 
крахмал и декстрины 3 г
моно- и дисахариды (сахара) 19,4 г

насыщенные жирные кислоты
насыщеные жирные кислоты 0,1 г

 

При исследовании физико-химических показателей, собранных двух 
видов шиповников, существенных различий не было выявлено. 

В таблице 3 представлены физико-химические показатели шиповников. 
 

Таблица 3 
Физико-химические показатели шиповников 

 

Наименование 

Наименование показателей

Массовая 
доля 

влаги, % 

Массовая
концентрация 
титруемых  
кислот, г/дм³

Массовая
концентрация 

сахаров, 
г/100 см³

Массовая доля 
экстрактивных 
веществ, % 

шиповник 
Даурский 63,7±3,7 2,3±0,9 13,85±1,95 44,6±4,9 

шиповник 
морщинистый 60,3±2,1 2,5±0,1 18,9±1,7 47,7±3,5 

 

Согласно требованиям, установленным Техническим регламентом 
Таможенного союза 021/2011 и ГОСТ 1994–93 Плоды шиповника. Техни-
ческие условия, в сухих плодах шиповников исследовали показатели без-
опасности и качества. 

В таблице 4 представлено содержание токсичных элементов в расти-
тельном сырье. 
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Таблица 4 
 

Содержание токсичных элементов в растительном сырье (мг/дм³) 
 

Значение в сырье 
Наименование показателя

свинец кадмий мышьяк ртуть 
шиповник Даурский 0,002 0,004 0,001 0,001 
шиповник морщинистый 0,008 0,004 0,002 0,001 
допустимый уровень содержания, 
согласно Технического регламента  
Таможенного союза 021/2011, не более

0,4 0,03 0,2 0,02 

 

В результате изучения содержания витаминов и минеральных веществ 
в шиповниках было показано, что в плодах шиповника Даурского содер-
жится значительно больше витамина С, чем в шиповнике морщинистом, 
однако содержание рутина оказалось выше в шиповнике морщинистом. 

В таблице 5 представлена массовая концентрация витаминов и мине-
ральных веществ. 

 

Таблица 5 
 

Массовая концентрация витаминов и минеральных веществ  
в растительном сырье (мг/100 г) 

 

Наименование показателя шиповник Даурский шиповник 
морщинистый 

витамин С 886–1016 403–873
рутин 51–69 46–101
β-каротин 4,7–6,8 4,9–6,3
железо 0,8–1,1 0,20–0,83
цинк 1,11–0,92 1,1–1,5
магний 49,6–54,0 47,4–50,2

 

При расчете массы исследованных плодов (в г) было показано, что 
для удовлетворения суточной потребности в витамине С, человеку в сутки 
необходимо употребить 12 г шиповника Даурского или 23 г шиповника 
морщинистого. 

На рисунке 1 отображено необходимое количество шиповника при 
употреблении содержания, которого учитывалось обеспеченность в су-
точной норме витамина С при проектировании продукта функциональ-
ного назначения. 
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Рис. 1. Суточная норма в витамине С при проектировании продукта  
функционального назначения, (г) 

 

Собранные плоды шиповников соответствовали всем требованиям к 
плодам шиповников, согласно ГОСТ 1994–93 Плоды шиповника. Техни-
ческие условия. Полученные результаты позволили обосновать использо-
вание плодов шиповника Даурского и шиповника морщинистого, произ-
растающих в Амурской области (Дальний Восток, Россия) в качестве ис-
точника биологически активных веществ в обогащенных кисломолочных 
продуктах. 

В работе обосновано в качестве основного сырья для разработки но-
вых видов кисломолочных продуктов использование плодовых дикорас-
тущих растений Дальнего Востока: шиповника Даурского и шиповника 
морщинистого. Биологически активные вещества плодов этих растений 
позволяют использовать их в технологии кисломолочных продуктов в ка-
честве экстрактов: выбранное сырье содержит значительные концентра-
ции витамина С. Установлено, что наибольшая концентрация определена 
в шиповнике Даурском – до 1100 мг в 100 г, которая оказалась достаточ-
ной для удовлетворения суточной нормы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к формированию базы 
знаний о физических эффектах для выбора конструктивных и технологи-
ческих решений для совершенствования и создания новых видов оборудова-
ния и технологий, применяемых для консервирования пищевых продуктов. 

Ключевые слова: база знаний, консервирование, пищевые продукты, 
физические эффекты. 

Согласно проекту (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) 
Петрозаводским университетом совместно с Торговым домом «Яр-
марка» при поддержке Минобрнауки РФ предложены подходы к форми-
рованию базы знаний о физических эффектах для сохранения качества 
пищевых продуктов, выбора конструктивных и технологических реше-
ний для совершенствования и создания новых видов оборудования и тех-
нологий, применяемых для консервирования пищевых продуктов. 

Развитие территорий севера Российской Федерации, в том числе и 
Арктической зоны требует производства продуктов питания со сроками 
хранения более 2-х лет, способных сохранить природный вкус, аромат и 
свежесть. Такой длительный срок хранения продуктов питания может 
обеспечить их консервирование. 

В основе различных способов консервирования растительных продук-
тов (фруктов, овощей, грибов) лежит использование физических эффек-
тов, обеспечивающих уничтожение микроорганизмов или временное пре-
кращение их жизнедеятельности. 

Консервирование пищевых продуктов необходимо для обеспечения их 
длительного хранения с обеспечением безопасного употребления в пищу 
на протяжении всего регламентированного срока хранения. 

При этом консервы должны по возможности сохранять, как можно 
больше ценных для человека питательных веществ, витаминов и минералов. 

Консервирование проводится с целью увеличения срока хранения про-
дукта питания в пригодном для употребления в пищу виде. При этом необхо-
димо максимально сохранить пищевую ценность конечного продукта, а зача-
стую и органолептические показатели близкие к исходному продукту. 

Существует множество методов консервирования с использованием 
различных физических эффектов и все они обладают своими достоин-
ствами и недостатками. 

Следует отметить, что наиболее эффективный технологический процесс 
консервирования для того или иного вида продукта определяется техно-
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логическими параметрами и показателями пищевой ценности исходного 
продукта, и требуемым результатом от консервирования, например, обес-
печение максимального срока хранения, улучшение органолептических по-
казателей, максимальное сохранение пищевой ценности и т. д. 

Выбор технологического процесса консервирования также во многом 
зависит и от тары, в которой будет обрабатываться и храниться консерви-
рованный продукт. 

В ходе анализа информации, собранной на основании изучения патен-
тов, научно-технической литературы, были выявлены особенности раз-
личных способов консервирования тех или иных продуктов раститель-
ного происхождения и используемые при этом физические эффекты. 

При этом в большинстве патентов авторы отмечают, что особенности 
запатентованных ими методов консервирования применительно к кон-
кретному виду сырья и используемому для этой цели оборудованию были 
получены экспериментальным путем и их эффективность доказана прове-
дением экспериментов. 

При проведении анализа все отобранные документы были классифициро-
ваны по воздействию на пищевой продукт при его консервировании. Также 
патенты были классифицированы на ряд групп по виду пищевого продукта. 

На основе исследований сформирована база знаний о физических эф-
фектах для выбора конструктивных и технологических решений для со-
вершенствования и создания новых видов оборудования и технологий, 
применяемых для консервирования пищевых продуктов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
ВЕСОВОГО ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация: процесс дозирования сыпучих материалов в весовом до-
заторе усовершенствован путем выполнения взвешивающего органа из 
двух лотков. Этим обеспечивается безостановочная работа механизма 
подачи дозатора, во время высыпания предыдущей дозы из одного лотка 
осуществляется подготовка последующей дозы в другом лотке. 

Ключевые слова: весовой дозатор, пищевая промышленность, сыпу-
чие материалы. 

Согласно проекту Петрозаводского университета совместно с торговым 
домом «Ярмарка» при поддержке Минобрнауки РФ (идентификатор про-
екта – RFMEFI57717X0264) предложено усовершенствовать процесс дозиро-
вания сыпучих материалов в весовом дозаторе для пищевой промышленности. 

Весовой дозатор включает вибролоток, электронный управляющий 
блок и взвешивающий орган, включающий два лотка. Каждый из лотков 
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оснащен поворотным днищем и индивидуальным тензодатчиком. У каж-
дого лотка стенка, находящаяся ближе к периферийной части дозатора, 
имеет большую высоту по сравнению со стенкой, ближней к его централь-
ной части. Над лотками установлена поворотная заслонка с габаритным 
геометрическим размером, измеряемым вдоль геометрической оси пово-
рота меньшим, чем ширина лотков в параллельном направлении и габа-
ритным геометрическим размером, отсчитываемым перпендикулярно 
геометрической оси поворота большим, чем двойное расстояние от гео-
метрической оси поворота поворотной заслонки до крайней угловой 
точки подающего зева вибролотка. Расстояние между периферийными 
стенками лотков больше, чем ширина заслонки. На поворотные днища 
каждого из лотков установлен индивидуальный электрозамок, связанный 
с электронным управляющим блоком. Поворотная заслонка оснащена ме-
ханизмом поворота, связанным с электронным блоком управления. 

Работает дозатор следующим образом. Оператор с использованием 
электронного управляющего блока задает желаемый вес дозы. После за-
пуска электронный управляющий блок подает сигнал на вибролоток, ко-
торый, вибрируя с заданной амплитудой, перемещает (насыпает) продукт 
из бункера дозатора во взвешивающий орган. При этом поворотная за-
слонка занимает наклонное положение и осуществляет направленную по-
дачу продукта в лоток. Наполнение лотка контролируется тензодатчиком. 
При достижении заданной дозы электронный управляющий блок дает ко-
манду на поворот заслонки. Заслонка резко поворачивается и поток про-
дукта направляется в лоток и электронный управляющий блок дает ко-
манду электрозамку на открытие поворотного днища лотка. Отмеренная 
доза продукта высыпается из лотка. Наполнение лотка контролируется 
тензодатчиком, передающим сигнал на электронный управляющий блок. 
При достижении заданной дозы продукта электронный управляющий 
блок дает команду на закрытие поворотного днища лотка, резко повора-
чивает заслонку и поток продукта направляется в следующий лоток. За-
тем отмеренная доза продукта, высыпается из лотка и далее процедура 
повторяется. 

Благодаря тому, что у каждого лотка стенка, находящаяся ближе к пе-
риферийной части дозатора весового, имеет большую высоту по сравне-
нию со стенкой, ближней к его центральной части обеспечивается высы-
пание дозируемого продукта из рабочего зева вибролотка без потерь. 

Благодаря тому, что над лотками установлена поворотная заслонка с 
габаритным геометрическим размером, отсчитываемым вдоль геометри-
ческой оси поворота меньшим, чем ширина лотка в параллельном направ-
лении и габаритным геометрическим размером, отсчитываемым перпен-
дикулярно геометрической оси поворота большим, чем двойное расстоя-
ние от геометрической оси поворота поворотной заслонки до крайней уг-
ловой точки подающего зева вибролотка, а также тому, что расстояние 
между периферийными стенками лотков больше, чем ширина заслонки, 
обеспечивается возможность поворота заслонки 2 при котором одна из ее 
сторон будет входить во внутреннее пространство лотка, а другая полно-
стью перекрывать возможность прямого падения продукта из зева вибро-
лотка мимо заслонки и тем самым обеспечивать направленное движение 
продукта во внутреннее пространство лотка без потерь продукта. 
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Благодаря тому, что взвешивающий орган выполнен из двух лотков 
обеспечивается безостановочная работа механизма подачи, т.к. во время 
высыпания предыдущей дозы из одного лотка осуществляется подготовка 
последующей дозы в другом лотке. В результате исключения остановок в 
работе вибролотка обеспечивается повышение производительности. При 
этом сохраняется периодичность дозирования. 

При дозировании комкующихся материалов в момент пуска и оста-
новки механизма подачи – вибролотка нарушается равномерность подачи 
материала, что обусловлено силами инерции и слеживанием материала 
(комкованием) в момент отсутствия вибрации. За счет безостановочной 
работы механизма подачи вибролотка при дозировании малых доз комку-
ющихся материалов повышается точность дозирования. 

Техническое решение, совершенствующее процесс дозирования сыпу-
чих материалов, использовано при изготовлении экспериментального об-
разца весового дозатора и при оформлении заявки на его патентование. 
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Аннотация: в статье показано, что технологии консервирования пище-
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Согласно проекту ПетрГУ совместно с ТД «Ярмарка» при поддержке 
Минобрнауки РФ (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) изу-
чена роль технологий консервирования пищи в сквозных процессах произ-
водства функциональных пищевых продуктов [6–7]. 

Полагаем, что особенное внимание при формировании сквозных тех-
нологий производства пищевых продуктов необходимо особенное внима-
ние обратить на процессы их консервирования. 

Это вызвано тем, что современное общество стоит на пороге транс-
формации системы питания на основе резкого роста потребления готовых 
пищевых продуктов, стабильных при комнатной температуре. Как отме-
чается в работе [1], это явление наметилось в странах Западной Европы и 
Америки уже 15–20 лет назад и в настоящее время имеет устойчивую тен-
денцию к росту. В связи с этим особое место в переработке, в частности, 
мясного сырья занимают консервы. 

Сохранение, обработка и хранение продуктов питания – важнейшие 
технологические операции в процессе производства консервированных 
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функциональных пищевых продуктов. Это необходимо для непрерывного 
снабжения продуктами питания в течение сезона производства и добычи 
и вне сезона. 

Основными причинами усиленного внимания к технологиям консер-
вирования пищевых продуктов являются необходимость преодоления 
факта сезонного производства сельскохозяйственной продукции и учет 
трансформации образа жизни населения с расширением диапазона ис-
пользования готовых продуктов, в том числе и в виде консервов [5]. 

Технологии консервирования давно известны, и в настоящее время разви-
тие отрасли идет в направлении разработки новых методов консервации для 
сохранения микро- и макронутриентов пищевого продукта, снижения расхо-
дов на производство, безопасности и улучшения органолептических свойств 
продукта, а также в направлении производства функциональных консервиро-
ванных продуктов для разных целевых групп населения, например, для де-
тей, людей с малоподвижным образом жизни, пожилых людей [2–3 и др.]. 

Как известно, важнейшими показателями правильности организации и 
достижения высокого качества производимых при консервировании пище-
вых продуктов, в том числе в процессе хранения этих продуктов, является 
их безопасность и достижение необходимой длительности хранения [4]. 

Достижение этих показателей в процессе консервирования определя-
ется проектированием состава и структуры компонентов сырья для форми-
рования определенной пищевой продукции, использованием научно обос-
нованных параметров и режимов сквозных технологий производства функ-
циональных продуктов, включая такие важнейшие операции как консерви-
рование и упаковку готовых функциональных продуктов, а также их хране-
ние и транспортировку. 
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МНЕМОТЕХНИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье говорится о возможности применения прие-
мов мнемотехники, представлены приемы, способствующие лучшему 
хранению выученного материала, – это повторение, периодический про-
смотр материала, повторение по памяти. Ученик интуитивно пости-
гает изучение математики, письма, литературного чтения как сложно 
организованную систему; будет ли она размыта деформированной рече-
вой средой и потому личностно чуждыми и несоответствующими я-кон-
цепции правилами, зависит от нас. Приемы мнемотехники благодаря 
своим ассоциативным связям «чуждый» материал преобразуют в усвоя-
емый, понятный. Мнемотехники направлены на индивидуальные особен-
ности младших школьников в процессе обучения, применение в работе с 
детьми специальных способов, соответствующих их индивидуальным и 
возрастным особенностям, когда обучение гармонично перекликается с 
внутренней природой ребенка. 

Ключевые слова: мнемотехника, начальная школа, память, сенсорная 
память, кратковременная память, долговременная память. 

Мнемотехника как средство запоминания возникла еще в древности. 
Греки первые заметили, что память человека напрямую связана с его ор-
ганами чувств. Чем больше впечатлений получает человек, тем ярче вос-
поминания. Следовательно, чтобы что-то запомнить, надо подключить 
различные ассоциации. Методика запоминания опирается на природные 
возможности человеческого разума: активизацию в процессе запомина-
ния правого полушария мозга и естественное перенесение информации, 
которую запомнил человек, в долговременную память. Наиболее суще-
ственными факторами, стимулирующими память, являются: порядок за-
поминания и создание зрительного образа (ассоциации) запоминаемой 
информации и участие в его создании нескольких органов чувств. Правое 
полушарие мозга отвечает за процессы, связанные с воображением, син-
тезом, эмоциями и интуицией, поэтому правое полушарие мозга часто 
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называют артистически полушарием. Тесно взаимодействующее с пра-
вым, левое полушарие мозга называется профессорским полушарием и 
контролирует логическое мышление. B нем находятся центры, ответ-
ственные за речевую деятельность. Полушария объединяет кора голов-
ного мозга, осуществляющая их взаимодействие. 

Находящаяся в сенсорном блоке памяти информация может быть пере-
дана в кратковременную память или безвозвратно исчезнуть из памяти. 
Находящаяся в блоке кратковременной памяти информация может быть 
перенесена в долговременную память или через сенсорную память исчез-
нуть из памяти (рис. 1). 

 

 
 
 

 
 

 

Рис. 1. Характеристики процессов памяти 
Запоминание. Первоначальная форма запоминания – так называемое не-

преднамеренное или непроизвольное запоминание, т.е. запоминание без за-
ранее поставленной цели, без использования каких-либо приемов. Непро-
извольно запоминается многое из того, с чем ребенок встречается в жизни: 
окружающие предметы, явления, события повседневной жизни, поступки 
людей, содержание мультфильмов, книг, прочитанных без всякой учебной 
цели и т. п., хотя не все они запоминаются одинаково хорошо. Лучше всего 
запоминается то, что имеет жизненно важное значение для ребенка: все, что 
связано c его интересами и потребностями, c целями и задачами его дея-
тельности. Даже непроизвольное запоминание носит избирательный харак-
тер, определяется отношением к окружающему. От непроизвольного запо-
минания надо отличать произвольное (преднамеренное) запоминание, ха-
рактеризующееся тем, что человек ставит перед собой определенную 
цель – запомнить то, что намечено, и использует специальные приемы за-
поминания. Произвольное запоминание представляет собой деятельность, 
направленную на запоминание и воспроизведение удержанного материала, 
называемая мнемической деятельностью (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Виды памяти Емкость Время хранения Информация
Сенсорная Ограничено 0,5 сек Вытеснение
Кратковременная Ограничено 10 сек Откладывается

Долговременная Не ограничено Неограниченное 
время хранения

Значение 
информации

 

Сохранение. То, что человек запомнил, мозг хранит более или менее 
длительное время. Сохранение как процесс памяти имеет cвои закономер-
ности. Установлено, что сохранение может быть динамическим и стати-
ческим. Динамическое cохранение проявляется в оперативной памяти, а 
статическое – в долговременной. При динамическом сохранении мате-
риал изменяется мало, при статическом, наоборот, он обязательно подвер-
гается реконструкции, переработке. 

Сенсорная память Кратковременная  
память Долговременная память 
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Узнавание и воспроизведение. Узнавание какого-либо объекта проис-
ходит в момент его восприятия и означает, что происходит восприятие 
объекта, которое cформировалось у человека ранее или на основе личных 
впечатлений (представление памяти) или на основе словесных описаний 
(представление воображения). 

Воcпроизведение отличается от восприятия тем, что оно осуществля-
етcя после него, вне его. Воспроизведение образа объекта труднее, чем 
узнавание. Так, ученику легче узнать текст книги при повторном его чте-
нии (при повторном восприятии), чем воспроизвести, припомнить содер-
жание текста при закрытой книге. Физиологической оcновой воспроизве-
дения является возобновление нервных связей, образовавшихся ранее при 
восприятии предметов и явлений. Воcпроизведение может проходить в 
виде последовательного припоминания, это – активный волевой процесс. 
Припоминание у человека происходит по законам ассоциации, сокра-
щенно, в то время как машина вынуждена перебирать всю информацию 
до тех пор, пока не «наткнется» на нужный факт. 

Забывание. Забывание выражается в невозможности вспомнить или в 
ошибочном узнавании и воспроизведении. Одной из причин забывания 
является отрицательное влияние деятельности, следующей за заучива-
нием. Это явление называют ретроактивным (назад действующим) тормо-
жением. Оно выражено заметнее, если деятельность следует без пере-
рыва, если последующая деятельность сходна с предыдущей и если по-
следующая деятельность труднее деятельности заучивания. 

Приемы мнемотехники основываются на использовании природных 
возможностей переноса информации в блок долговременной памяти и 
установлении соответствующих сигналов, которые позволяют быстро и 
успешно найти информацию. Приемы, способствующие лучшему хране-
нию выученного материала, – это повторение, периодический просмотр 
материала, повторение по памяти. 

Еще в начальной школе стоит учить ребенка специальным приемам 
запоминания, так называемой мнемотехнике. Мнемотехника иcпользует 
как образную память (использование ассоциаций, случайных, но стойких 
связей), так и логическую память (cоставление, а затем воспроизведение 
планов и схем). Начните с обучения ребенка основным приемам, а затем 
приучите его осознанно пользоваться ими в конкретной работе – заучива-
нии дат, стихов, пересказе научного текста и т. д. 

Один из таких приемов – пиктограммы, то есть изображение содержа-
ния текста с помощью рисунков. Например, каждое слово стихотворения 
изображается особым значком. Важно, чтобы этот значок придумал и нари-
совал сам ребенок, тогда и эффект будет больше. Потом ему достаточно 
взглянуть на свою пиктограмму, чтобы восстановить в памяти текст. 

Обычно мы повторяем, чтобы запомнить, а мнемонисты повторяют, 
чтобы cохранить уже запомненное. Они запоминают материал без ошибок 
еще до повторения и повторяют для того, чтобы сохранить его в памяти. 
Точную информацию можно повторить по-разному. Выделяют два 
уровня мыcленного повторения. 

Первый уровень. Мысленно повторяются только вертикальные после-
довательности ассоциаций («ключи»). Так, например, на последователь-
ность предметов («метод Цицерона») может быть закреплена любая по-
следовательность, к примеру, список дел. Вспомнив последовательность 
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предметов, мы вспомним и cписок дел. На такое мысленное повторение 
уходит обычно всего несколько секунд. 

Второй уровень. Повторение c припоминанием всей информации. При 
этом вспоминаются не только вертикальные последовательности, но и го-
ризонтальные. Весь материал повторяется мысленно от начала до конца. 
В том случае, если вы запоминали большой объем точной информации и 
на его воспроизведение понадобится много времени, то вам нужно раз-
бить его на части. Сначала повторите первую часть, потом сделайте пере-
рыв. Затем вторую часть и cделайте перерыв, и т. д. Довольно часто у обу-
чающихся не хватает терпения или cил повторить весь большой материал, 
они быстро устают и начинают очередное повторение с самого начала. 
Поэтому мы рекомендуем повторять c того места, где вы остановились, 
т. е. прекратили повторение. Для того чтобы память хранила длительное 
время полученные данные, следует произвести замену фактов на пред-
ставления, которые имеют кинестическую, визуальную и аудиальную 
форму. То есть, заменить сухой факт на яркий образ. Суть мнемосхем за-
ключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 
придумывается картинка (изображение); таким образом, весь текст зари-
совывается схематично. Многие младшие школьники испытывают за-
труднение при пересказе текстов и заучивании стихов, и вот здесь нам 
помогут приемы мнемотехники. Глядя на эти схемы-рисунки, ребёнок 
легко воспроизводит текстовую информацию. 

Если нужно выучить большое количество цифр (даты событий, мате-
матических действий), можете выбрать один из понравившихся методов 
запоминания. 

Цифробуквенный код. Техника основана на том, что каждому из чисел 
от 0 до 9 присваивается буква, соответствующая названию цифры, напри-
мер: 1 – р (раз), ноль – н и т. д. Чтобы запомнить большое число, надо раз-
бить его на пары цифр и каждой присвоить букву. Затем с этими буквами 
образуются слова: 58–53 (ПВ-ПТ – ПаВлин ПоТерялся). Лучше вcего при-
думать несколько предложений или связный текст, тогда запоминание 
пойдет гораздо лучше. 

Совмещение образов и цифр. Данная методика обращается к форме 
написания числа. Например, один похож на шест или карандаш, ноль – на 
солнце и т. д. Затем найденные образы соединяются в какую-нибудь ин-
тересную запоминающуюся историю. 

Запоминание алфавита 
АБВГДЕЁ – постираем всё бельё. 
ЖЗИЙКЛМ – апельсинку быстро съем. 
НОПРСТУ – погуляем по мосту. 
ФХЦЧШЩ – ох, какая чаща! 
ЪЫЬ – не запомнятся никак. 
ЭЮЯ – вот и всё, друзья! 
Падежи русского языка (именительный, родительный, дательный, 

 винительный, творительный, предложный) 
Иван Родил Девчонку, Велел Тащить Пелёнку. 
Слова c ы после ц 
Цыган на цыпочках цыкнул цыплёнку: «Цыц». 
Употребление cлов «одеть» и «надеть» 
Надеваю одежду, одеваю – Надежду. 
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Лучше скушать вИнЕгрет, чем автобусный бИлЕт. 
Рифмовка. Гар иль гор берёт сомненье – только «о» …и все решенье. // 

Гар иль гор, не знаешь ты – «о» пиши без суеты. // «Гор иль гар?» – себя 
спрошу, сомневаюсь – «о» пишу. Поcле кос я вижу «н» – пишу «о», и 
«нОу» прОблем. 

Математика 
Чтобы Пи запомнить, братцы, 
Надо чаще повторять: 
Три, четырнадцать, пятнадцать, 
Девять, двадцать шесть и пять. 
Медиана – это обезьяна 
(лазает по cторонам, 
делит их пополам) 
прыгает по cторонам, 
ломает их пополам. 
Если ищем ширину, 
Делим площадь на длину. 
Хочешь ты найти длину – 
Раздели на ширину. 
«Друг моего друга – мой друг»: 
+. + = + 
«Друг моего врага – мой враг»: 
+. – = –  
Прием «Мысленных картин». Нужно стараться превращать любую 

нужную для запоминания информацию в картинки. Этот приём можно 
назвать «принципом наглядности». Его часто используют в школах. Связь 
информации и картинки может быть любой: это может быть любая клас-
сическая или безумная идея. Самое главное, чтобы информация была по-
нятна для вас. Нужно связывать картинки в дно целое зрительными ассо-
циациями. 

На Руси тоже использовалась мнемотехника. Ее яркий пример – сла-
вянская азбука. Название всех букв кириллицы были придуманы с мнемо-
нической целью. 

А (аз) Б (буки) В (веди) – я буквы знаю; Г (глагол) Д (добро) Е (есть) – 
письменность есть добро; Р (рцы) С(слово) Т(твердо) – произноси слово 
твердо. 

Значит, уже издревле люди понимали, что мнемотехника облегчает за-
поминание, улучшает запоминание информации. Ближе к нашему вре-
мени мнемоника изучалась параллельно c исследованиями психологов. 
Так, в 80-е годы XIX века, немецкий психолог Герман Эббингауз, пред-
ставитель ассоциативной психологии, поставил задачу изучать память се-
паратно, отделив ее от логического мышления; для этого он придумал 
мнемонические способы запоминания бессмысленных cлов типа «дер», 
«сар», «лим» и прочее. В советский период в нашей стране эту тему изу-
чали лишь отдельные ученые-психологи: А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, П.И. Зинченко. Причем их научные работы вышли в свет 
в 30-е годы, а затем лишь после смерти Сталина, в 60-е годы – приходи-
лось молчать в эпоху репрессий и подавления инакомыслия. 

Ссылаясь на авторитетное мнение психологов, хочется напомнить: го-
раздо лучше запоминаются факты, имеющие положительную окраску, 
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хуже – отрицательную и еще хуже – не имеющие никакой окраски. По-
скольку сами правила не имеют никакой эмоциональной окраски, то при-
емы мнемотехники как нельзя лучше компенсируют этот «недостаток». 

Мнемотехника применяется давно во многих областях. С точки зрения 
психологии, она исследована давно глубоко и серьезно (наряду с такими 
психологическими понятиями как память, запоминание), но в плане мето-
дологии начального образования она остро нуждается в изучении. 

Мнемотехника не позволит учителю быть сухим и неулыбающимся, а 
значит, и школьники не будут «киснуть» за партами. 
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ОТРАЖЕНИЕ НИЗКОГО ЗРИТЕЛЬСКОГО 
ИНТЕРЕСА К ХОККЕЮ НА ПРОГРАММАХ 
СПОРТИВНОГО ТЕЛЕКАНАЛА «МАТЧ ТВ» 

Аннотация: в статье анализируются особенности производства те-
матических программ о хоккее на спортивном телеканале «Матч ТВ». 
Особое внимание уделяется низкому интересу массового российского 
зрителя к данному виду спорта, что в свою очередь значительно влияет 
на содержание и наполняемость программ на телеканале. Автор прихо-
дит к выводу, что хоккей на российском телевидении заставляет твор-
ческие бригады искать оригинальные ходы, чтобы заинтересовать зри-
теля своими программами и обратить внимание на этот вид спорта. 

Ключевые слова: Матч ТВ, хоккей, телевидение, тематическая про-
грамма, зрительский интерес, целевая аудитория. 

На российском телевидении при производстве тематических про-
грамм, в которых уделяется внимание хоккею, необходимо учитывать 
особенности интереса отечественного зрителя к данному виду спорта. В 
первую очередь необходимо обращать внимание на внутренний чемпио-
нат по хоккею – КХЛ (Континентальная хоккейная лига). Если в США и 
Канаде уровень заинтересованности в играх местной НХЛ (Национальной 
хоккейной лиги) высок, то в России КХЛ не может похвастаться таким 
вниманием со стороны публики. Этот фактор значительно влияет на осо-
бенности производства программ о хоккее. Так, от этого зависит хроно-
метраж передачи, количество материалов внутри выпуска, их содержание 
и темы, которые затрагиваются гостями в студии. 

Если рассматривать основные программы студийного производства на 
телеканале «Матч ТВ», в которых говорят о хоккее, стоит выделить две 
основные: «Континентальный вечер» – программа освещает матчи КХЛ, 
основное внимание сконцентрировано на Континентальной хоккейной 
лиге, как правило, выходит в эфир перед матчем КХЛ; «Все на хоккей» – 
передача появляется в сетке телеканала во время крупных международ-
ных турниров (молодёжный и взрослый чемпионаты мира, Кубок мира, 
Олимпийские игры, этапы Евротура), чаще всего рассказывает о сборной 
России и её матчах. Каждая из программ по-своему преподносит новости 
и показывает хоккей под своим углом, хотя над созданием обеих про-
грамм работает одна творческая группа. 

В первую очередь стоит обратить внимание на интерес зрителя к чем-
пионату внутри страны. Главное отличие программ о хоккее на отече-
ственном телевидении и в США заключается в содержании программ. За 
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океаном массового зрителя можно заинтересовать трансферными ново-
стями, разбором моментов игры, профайлами игроков. В России такую 
картину сложно представить. На отечественном телевидении шеф-редак-
торам и креативным продюсерами приходится придумывать более ориги-
нальные ходы, чтобы привлечь внимание зрителя. Поэтому «Континен-
тальный вечер» значительно отличается визуально и содержательно от 
«Все на хоккей». 

Низкий интерес массового зрителя к хоккею внутри КХЛ провоцирует 
творческую бригаду к наполнению программы «околохоккейными» исто-
риями. На первое место встаёт не сама игра и её ключевые моменты, а 
интригующие подробности перехода игрока из одной команды в другую, 
слухи вокруг клубов, скандалы. В таком случае нивелируется само значе-
ние игры, но в условиях современного российского телевидения предста-
вить другой формат хоккейной программы невозможно. 

Смешные падения, неуклюжие действия хоккеистов, различные ак-
ции, перфомансы – «Континентальный вечер» больше напоминает калей-
доскоп событий в КХЛ за последнюю неделю, нежели программу, которая 
всерьёз обсуждает хоккей. Подобный набор материалов направлен на не-
медленный захват зрительского интереса, он не требует обязательного 
внимания с начала передачи. Частая смена темы позволяет включиться 
зрителю в любой части программы. Высокая динамика обсуждения дик-
тует небольшой хронометраж выпуска – 24 минуты – небольшой для по-
добного рода студийных программ. 

Зачастую приходится буквально вовлекать зрителя в программу, пред-
лагая различные голосования и опросы в социальных сетях, итоги кото-
рых подводятся и рассматриваются в программе. Публика чувствует, что 
влияет на обсуждение в студии, и охотнее следит за ходом дискуссии. 
Чувствуется обратная связь со зрителем, что также влияет на интерес к 
программе и её аудиторию. Исходя из перечисленных критериев создания 
передачи, «Континентальный вечер» в большей степени можно назвать 
информационно-развлекательной программой. 

Немного другую картину можно наблюдать во время крупных хоккей-
ных турниров, где играет сборная России: молодёжного и взрослого чемпи-
онатов мира, Олимпийских игр, этапов Евротура, что в свою очередь влияет 
на содержание программы «Все на хоккей». Чаще всего зритель обращает 
внимании на спорт в формате «наши против не наших». В таком случае 
приоритетным становится действие, происходящее на площадке. Каждый 
зритель представляет себя игроком и тренером команды. Ему важно понять, 
почему команда, за которую он переживает, потерпела поражение, в каких 
моментах хоккеисты сыграли неправильно. Экспертное мнение становится 
интересно даже зрителю, не разбирающемуся в хоккее. 

В данном случае значительно меняется содержание программы. Если в 
«Континентальном вечере», как правило, набор материалов направлен на 
популяризацию КХЛ и развлекательный характер, то во «Все на хоккей» 
упор делается на новостные сюжеты, включения с места событий, освеще-
ния последних новостей вокруг турнира и разбор матчей сборной России. 
В таком случае зрительское внимание почти обеспечено. Зачастую такие 
выпуски делаются «на автомате». Они не требуют отличительного креатив-
ного мышления, а выстроены по шаблону. Подобный подход также значи-
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тельно может влиять на хронометраж. Например, на молодёжном чемпио-
нате мира по хоккею 2019 в Ванкувере и Виктории выпуски после полуфи-
нального и матча за третье место, в которых выступала сборная России, со-
ставили полтора часа. За это время ведущий и гости в студии подводили 
итоги встреч, корреспонденты регулярно «включались» с игроками и тре-
нерами российской команды, что, конечно, заставляло зрителя оставаться у 
телевизора, несмотря на позднее время эфира (2:30 – 4:00) – в Москве была 
глубокая ночь. 

Низкий интерес в России к хоккею заставляет находить творческие 
бригады «Матч ТВ» более креативные решения в подаче массовому зри-
телю информации о данном виде спорта. Стоит сказать, что за исключе-
нием футбола и биатлона подобные стратегические задачи приходится ре-
шать создателям тематических программ и про другие популярные виды 
спорта – баскетбол, волейбол, не говоря уже о менее интересных зрителю 
шахматах, плавании, легкой атлетике и других. 
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расль промышленности, включающая судовое корпусостроение, машино- 
и приборостроение, а также ряд смежных видов производства. Судо-
строение характеризуется неблагоприятными условиями труда, нали-
чием опасных и вредных факторов, приводящих к производственным 
травмам, общей и профессиональной заболеваемости. В последние годы 
судостроительная и судоремонтная отрасль, в значительной мере зави-
сящая от подъемов и спадов в экономике, переживала крайне тяжелые 
времена. Авторы предполагают возможное улучшение ситуации в обла-
сти производства, которое послужит поводом для пересмотра систем 
организации охраны труда на уровне стран и компаний, а также будет 
способствовать общему улучшению условий труда в этой важнейшей 
отрасли. 

Ключевые слова: судостроение, судоремонт, охрана труда, система 
управления охраной труда, травматизм, профессиональные заболевания. 

Основная производительная сила на любом предприятии – это его со-
трудники. От способности работников к труду, а также от условий труда, 
сильно зависит результат работы всего предприятия. Обеспечением со-
хранения жизни и здоровья сотрудников занимаются специалисты по ор-
ганизации охраны труда. 

Система управления охраной труда в целом рассматривается в виде 
неотъемлемой части организации производства, однако финансирование 
этого важного направления производится, как правило, по остаточному 
принципу. Если на различные мероприятия по улучшению условий труда 
руководители предприятий еще выделяют средства, то на организацию 
охраны труда их на практике не остается. На сегодняшний день организа-
ция системы управления охраны труда приобретает огромную значимость 
вследствие активного развития в Российской Федерации гражданского об-
щества, а также системы социально ориентированного законодательства. 

Само понятие системы управления охраны труда в трудовом праве 
определяется, как один из принципов трудового права, а именно, как 
субъективное право сотрудника на комфортные условия труда, которые 
отвечают соответствующим требованиям безопасности и гигиены. Вся со-
вокупность норм, которые регулируют отношения в области охраны 
труда, образует самостоятельный институт охраны труда, определяющий 
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развитие современного российского трудового законодательства [1]. Кон-
троль над выполнением функций системы управления и состояния 
охраны труда должен проводиться руководителями организаций в период 
своей повседневной деятельности, а также при внезапных проверках, про-
водимых в соответствии с должностными нормативами, и непосредствен-
ными руководителями производства работ. При оценке эффективности 
системы управления охраной труда необходимо контролировать: 

‒ соблюдение работающими требований инструкций по охране труда; 
‒ наличие, исправность и правильность использования работающими 

спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 
‒ соблюдение работающими правил электробезопасности и т. д. 
Ливадийский ремонтно-судостроительный завод располагается в по-

селке Ливадия, на берегу бухты Гайдамак. Завод специализируется на ре-
монте и переоборудовании судов средне- и малотоннажного рыболовного 
флота. 

Основные направления деятельности предприятия: строительство ко-
раблей для: Тихоокеанского флота, Морских пограничных сил ФСБ Рос-
сии и на экспорт; строительство рыбопромысловых, транспортных и вспо-
могательных судов; ремонт кораблей Тихоокеанского флота и морских 
пограничных сил ФСБ России; ремонт рыбопромысловых и вспомога-
тельных судов. 

Данное производство является одним из крупных по значимости и 
объему выпускаемой продукции на Дальнем Востоке. В нем реализуется: 
разработка проектов, постройка малых и средних судов, предоставление 
данных надзорным органам. 

К сожалению, в связи с восстановлением былых объемов производ-
ства, возросло и количество человек подвергающихся вредным факторам. 
Это требует незамедлительной модернизации в первую очередь техноло-
гического процесса, а также работы по общему уменьшению количества 
вредных и опасных факторов, действующих на работников. Данный про-
ект уже находится в разработке, это достаточно автоматизированный, вы-
сокотехнологичный процесс, покупка нового оборудования, средств ин-
дивидуальной защиты, модернизация средств коллективной защиты, а 
также обучение специалистов и работников рабочих профессий методам 
безопасной работы и первой помощи. 
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1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: от 
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Эра аналогового телевидения близится к концу. 3 декабря 2009 года 
постановлением Правительства Российской Федерации №985 была утвер-
ждена федеральная целевая программа (ФЦП), определившая этапы и 
сроки реализации перехода страны на цифровые технологии в телевеща-
нии. Аналоговое телевидение до сих пор является одним из самых доступ-
ных для российского телезрителя источником получения телевизионного 
сигнала. Большинство российских телеканалов до сегодняшнего дня про-
должают вещание в аналоговом стандарте, дублируя вещание в цифровых 
стандартах по эфирным, кабельным и спутниковым каналам. 

Цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ) – технология передачи теле-
визионного изображения и звука при помощи цифрового кодирования ви-
деосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов. Цифро-
вое кодирование в отличие от устаревшего аналогового обеспечивает до-
ставку сигнала с минимальными потерями, так как картинка и звук циф-
рового сигнала не подвержены влиянию внешних факторов (помех). 

Модернизация сетей наземного эфирного вещания путем перехода на 
цифровые технологии – мировая тенденция. К странам, занимающим ли-
дирующую позицию в переходе на цифровое эфирное телевидение, 
можно отнести США. Первое отключение аналогового телевидения про-
изошло в июне 2009 г. В Европе более 80% стран запустили DVB-T веща-
ние. К началу 2010 года процесс отключения аналогового вещания был 
полностью завершен в Эстонии, Норвегии, Голландии, Дании, Люксем-
бурге, Латвии, Германии, Швейцарии, Бельгии, Испании, Австрии, Сло-
вении, Швеции, Японии и Финляндии. А в 2018 году Украина отключила 
всё передающее оборудование аналогового стандарта вещания. Переход 
на «цифру» планировался ещё с 2012 года, однако в виду неготовности 
населения к приёму нового сигнала и отсутствия необходимого покрытия 
сигнала переход откладывался на незначительные сроки. Только в этом 
году Украина постепенно начала отключение старого формата. Если срав-
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нивать отключение старого формата в России и Украине, можно увидеть, 
что в России это сделано с минимальными потерями для зрителя. Также 
после самого отключения на частоте отключенного телеканала зрители 
видят информационный ролик о способах приёма цифрового сигнала. В 
Украине, к сожалению, телеканалы просто отключили. 

Аналоговый формат передачи телевизионного сигнала уже устарел и 
не отвечает требованиям современного телевидения. Известна характер-
ная особенность аналогового ТВ, когда зритель получает изображения с 
различными помехами и искажениями. Для государства содержание ана-
логового формата также несёт определённые финансовые затраты. Напри-
мер, в аналоговом стандарте на одной частоте можно транслировать ис-
ключительно одну телевизионную программу. Также происходит огром-
ный расход электроэнергии для осуществления наземного телевещания. 
Крайне дорого в настоящее время расценивается и обслуживание переда-
ющего оборудования. Преимущество же цифрового вещания в том, что на 
одной частоте можно передавать несколько программ одновременно, при 
этом зритель будет получать качественное изображение и звук. Также че-
рез сети цифрового телевидения можно передавать множество полезной 
информации, например, электронную программу телепередач (EPG) или 
сводки погоды. Эта функция является подспорьем для ведомственных 
служб при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

7 июля 2011 года Правительственная комиссия по развитию телерадио-
вещания одобрила внедрение в России нового стандарта цифрового эфир-
ного телевизионного вещания DVB-T2 вместо DVB-T, который экспери-
ментально использовался в нескольких регионах. Новый стандарт позволил 
в 1,5 раза повысить ёмкость цифрового потока и увеличил количество 
транслируемых телеканалов в мультиплексе. Первоначально предлагалось 
начать вещание в стандарте DVB-T2 в 2015 году, вскоре запуск был пере-
несен на 2012 год. В марте 2012 года Российской телевизионной радиосе-
тью было осуществлено поэтапное включение цифровой эфирной трансля-
ции в стандарте DVB-T2 по всей стране. Первыми регионами, в которых 
началась трансляция в стандарте DVB-T2, стали Москва, Санкт-Петербург 
и Республика Татарстан. В регионах, в которых уже ранее были построены 
объекты вещания в стандарте DVB-T, был внедрён план перевода на стан-
дарт DVB-T2. Решением Государственной комиссии по радиочастотам в 
России был утверждён частотно-территориальный план первого и второго 
мультиплекса для цифрового эфирного вещания. В состав первого мульти-
плекса вошли следующие телеканалы: «Первый Канал», «Россия 1», 
«МАТЧ!», «НТВ», «Пятый Канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«ОТР», «ТВ Центр» и три радиоканала: «Радио России», «Вести ФМ» и 
«Маяк». В состав второго мультиплекса вошли телеканалы: «СПАС», 
«РЕН-ТВ», «Домашний», «СТС», «ТВ-3», «ПЯТНИЦА!», «МИР», «ТНТ», 
«МУЗ-ТВ». После внесения изменений в закон Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» с 24 июля 2015 года каналы первого и 
второго мультиплекса получили статус обязательных общедоступных. Из 
этого следует, что телеканалы стали обязательны к трансляции операто-
рами телевизионного вещания в неизменном виде за свой счёт, как того тре-
бует закон «О связи», а абоненты платного кабельного, спутникового и ин-
тернет-телевидения на всей территории России получили возможность бес-
платно принимать каналы, входящие в мультиплекс, не прибегая к сред-
ствам приёма цифрового эфирного телевидения. Однако на данный момент 
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многие операторы спутникового телевидения не в полной мере исполняют 
данные обязательства. Например, если абонент, имея подписку платного 
спутникового телевидения, по какой-либо причине не внёс абонентскую 
плату, то по понятным причинам осуществляется прекращение доступа к 
программам как к платным, так и к общепринятым 20-ти телеканалам. 

Также государством прорабатывался третий мультиплекс цифрового 
телевидения – это пакет телеканалов цифрового телевидения с первона-
чальной «федерально-региональной» концепцией, реализация которого 
приостановлена по экономическим причинам. На данный момент в 
Москве можно принять сигнал третьего мультиплекса, однако «третьим» 
его называть нельзя, поскольку там ведётся исключительно техническое 
вещание. Также в порядке исключения запущен третий мультиплекс в 
Республике Крым. Это произошло по той причине, что после воссоедине-
ния Крыма с РФ на территории полуострова велось вещания четырёх 
украинских мультиплексов. Властями было принято решение продолжить 
вещание, наполнив мультиплекс региональными и другими телекана-
лами: «Первый Крымский», «Мир 24», «Миллет», «Москва 24», «Инфор-
мационный канал Севастополя», – и телеканалы в формате высокой чет-
кости (HD): «Первый Крымский», «Крым 24». В Севастополе в региональ-
ный мультиплекс входят телеканалы в формате стандартной четкости: 
«Первый Крымский», «Мир 24», «Миллет», «Крым 24», «Первый Сева-
стопольский», «Москва 24», «Информационный канал Севастополя» и те-
леканал в формате HD «Первый Крымский». 

Решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания 
от 29 ноября 2018 года был опубликован «План поэтапного отключения ана-
логового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в субъек-
тах Российской Федерации». Из него следует, что до июля 2019 года на тер-
ритории всей страны будут отключены передатчики аналогового формата ве-
щания. В связи с этим руководство местных телеканалов, которые не вошли 
ни в один из мультиплексов, было вынуждено обратиться с просьбой дать 
возможность продолжения вещания в привычном аналоговом формате, по-
скольку третий мультиплекс пока в процессе обсуждения у властей. «В насто-
ящий момент никаких перспектив для строительства третьего мультиплекса 
нет, потому что ни частот, ни денег не появилось. Мы проводили расчеты, из 
которых следует, что для того, чтобы третий мультиплекс существовал, необ-
ходимо ежегодно только на оплату телевизионного сигнала около 20 млрд 
рублей, а весь рекламный рынок регионального телевидения РФ составляет 
25 млрд рублей», – говорит Алексей Волин, заместитель министра Мини-
стерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации [1]. Местных вещателей услышали и позволили продолжать ве-
щания в привычном аналоговом формате, однако целесообразно ли это веща-
ние в тех условиях, когда отключены «федеральные» передатчики? Вопрос 
риторический, однако местные телекомпании и телеканалы, которые не во-
шли в мультиплекс, пока считают это целесообразным. На вопрос «Как же 
тогда выживать региональному телевидению?» Алексей Волин ответил: «Де-
лать интересный контент, интересное телевидение – и будет им счастье» [1]. 

По состоянию на апрель 2019 года от аналогового вещания отключены 
27 регионов России. Чиновники отмечают, что второй этап отключения 
прошёл в штатном режиме. Ни в одном из регионов не было замечено 
ажиотажного спроса на цифровые приёмники и телевизоры. Также под-
нимается вопрос о доступности приёмного оборудования для социально 
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незащищённых граждан. Местные власти обещают помогать людям, ко-
торые не могут приобрести приставку, путём возмещения затрат. 

Этап перехода на «цифру» до сих пор остаётся самым важным вопро-
сом для телезрителей. В связи с этим в каждом регионе РФ открыли спе-
циальную горячую линию, на которой специалисты готовы ответить на 
вопросы, связанные с оказанием адресной социальной помощи гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при приобретении 
оборудования для приема цифрового телевидения. Также по телефону 
можно выяснить технические аспекты перехода или позвать волонтёра, 
который поможет настроить необходимое оборудование. 

Не стоит забывать о территориях, которые «не покрыты» цифровым 
сигналом – это почти 1,5%. До отключения аналогового сигнала жители 
труднодоступных территорий смогли стабильно принимать 1 или 2 теле-
канала. Однако после отключения такая возможность исчезла. Подспо-
рьем выступают операторы платного спутникового телевидения. Если 
территория, на которой проживает абонент, входит в список «труднодо-
ступных» (список представлен на сайте Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций), оператор обязуется предоставить 
бесплатный просмотр 20 телеканалов, а также необходимое для приёма 
сигнала оборудование с 50% скидкой. В среднем стоимость спутникового 
оборудования с учётом скидки составляет 2500 рублей. Спорный вопрос, 
сможет ли позволить такую покупку среднестатистический пенсионер, 
проживающий в сельской местности. 

Цифровое вещание – настоящий прорыв в сфере телекоммуникаций и 
связи. Несколько лет назад телезритель имел возможность принять на обыч-
ную комнатную антенну всего 1 или 5 телеканалов, сегодня же можно принять 
на ту же антенну 20 телеканалов и 3 радиостанции. Региональное телевидение 
продолжает свою работу в привычном формате, но на вопрос, сколько такое 
вещание будет продолжаться, с уверенностью никто не ответит. А. Волин от-
мечает: «У нас есть данные, что отключение аналогового вещания не повиляло 
вообще на изменение картины телевизионного смотрения» [3]. Вместе с тем в 
настоящее время региональное телевидение наращивает своё присутствие по-
средством спутникового, кабельного и интернет-вещания. 
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ЧТО ТАКОЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ? 
Аннотация: в статье представлена попытка разбора такого поня-

тия, как средства измерения, актуальность его официального определе-
ния. Авторами рассмотрены, каким критериям можно разбить сред-
ства для измерения. 

Ключевые слова: стандартизация, метрология, средства измерения. 
Простейший вопрос, в ответ на который в голове сразу возникают об-

разы различных средств измерений: линейка, весы, штангенциркуль. Такие 
аналогии возникают у обычного человека, что уж говорить о метрологах-
специалистах в приборах для измерения. Однако всё ли так просто, как ка-
жется на первый взгляд? Что общего и чем отличаются такие приборы, как 
вольтметр, радиовысотомер, радиолокатор, газоанализатор и манометр? 

Для ответа на данный вопрос попробуем обратиться к Закону РФ «Об 
обеспечении единства измерений», государственным документам выс-
шего ранга (государственным стандартам), подзаконным документам, 
международным словарям, научным трудам. К сожалению, конкретного 
ответа в них нам найти не удается. Тем не менее, по отношению к сред-
ствам измерения (СИ) существует действующий ряд нормативных доку-
ментов, которые регламентируют особенности их разработки, их испыта-
ний, их выпуска и прочее. В качестве примера упомянутый выше Закон 
Российской Федерации. 

Закон гласит: «Средство измерений – техническое устройство, пред-
назначенное для измерений». Авторы данного закона вводят уточняющий 
момент в ст. 8 Закона, который гласит:  

«1. Средства измерений используются для определения величин, еди-
ницы которых допущены в установленном порядке к применению в Рос-
сийской Федерации, и должны соответствовать условиям эксплуатации и 
установленным требованиям. 

2. Решения об отнесении технического устройства к средствам изме-
рений и об установлении интервалов между поверками принимает Гос-
стандарт России». 

По отношению к данным техническим устройства в Законе опреде-
ленна государственная политика: в ст. 13 «Сферы распространения госу-
дарственного метрологического контроля и надзора» сказано, что надзор 
государства распространяется и на «обеспечение обороны страны». В ст. 
14 Закона «Утверждение типа средств измерений» говорится, что реше-
ние об утверждении типа принимается Госстандартом России, утвержден-
ный тип средств измерений вносится в Государственный реестр средств 
измерений, который ведет Госстандарт России. 
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Из этого можно сделать вывод: говоря о средствах измерения, следует 
понимать такие технические устройства, что внесены в Государственный 
реестр и подлежат периодической поверке (калибровке). 

Средство измерений – это прибор, который используется для выполнения 
измерений самостоятельно или при помощи дополнительных устройств. 

В отечественном терминологическом стандарте, который также явля-
ется основополагающим, данный термин определяется как «Средство из-
мерений – техническое средство, которое создано для измерений, которое 
имеет определенные характеристики, определённые метрологической 
нормой, воспроизводящие и (или) хранящее единицу физической вели-
чины, размер которой считают неизменным в заданном временном интер-
вале. Эти важнейшие факторы и обусловливают возможность выполнения 
измерения, т.е. «используют» техническое средство как средство измере-
ний. При условии, что известный размер единицы при измерении меня-
ется больше установленной нормы, то таким средством не представляется 
возможным получить результат с требуемой точностью. Это подразуме-
вает, что измерять можно лишь тогда, когда техническое средство, со-
зданное с данной целью, хранит в себе единицу, достаточно неизменную 
по размеру (во времени). При оценивании величин по условным шкалам, 
шкалы выступают как бы «средством измерений» этих величин». 

В «Словаре-справочнике», уточняющем многие термины, этот термин 
имеет другое определение и пояснения к нему: 

Средство измерений – техническое средство (или их комплекс), пред-
назначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические 
характеристики, воспроизводящее и хранящее единицу физической вели-
чины, размер которой принимается неизменным (в пределах установлен-
ной погрешности) в течение известного интервала времени. 

В проекте «Руководства по метрологическому обеспечению Вооружен-
ных Сил Российской Федерации» (1998 г.) имеется приемлемая корректи-
ровка определения: «средство измерений – средство измерений военного 
назначения – разработанное и (или) применяемое в установленном порядке 
для измерений в Вооруженных Силах Российской Федерации. Измеритель-
ные средства при решении задач обеспечения единства измерений делятся 
на военные эталоны, рабочие эталоны и рабочие средства измерений». 

Так, в качестве определения может быть предложено такое «Под сред-
ствами измерений (СИ) понимаются технические устройства, целью при-
менения которых является воспроизведение и (или) измерение физиче-
ских величин в установленных единицах с гарантированными метрологи-
ческими характеристиками. Предлагаемое определение, во-первых, соот-
носится со ст. 8 упомянутого Закона: «Средства измерений используются 
для определения величин, единицы которых допущены в установленном 
порядке к применению в Российской Федерации...» и не противоречит во-
енным стандартам. Во-вторых, этот термин относится как к эталонам еди-
ниц, так и к стандартным образцам, измерительным преобразователям, 
измерительным усилителям, автоматизированным системам контроля и 
другим подобным СИ. В-третьих, под этот термин нельзя подвести испы-
тательную камеру или шкафы для размещения эталонов, а также прочие 
«технические устройства, предназначенные для измерений». И, наконец, 
такое определение освободит Госстандарт России и орган управления 
Метрологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
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каждый раз принимать решение о целесообразности «отнесения техниче-
ских устройств к средствам измерений». 
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Аннотация: растущая международная торговля увеличила грузопе-
ревозки в контейнерах, поэтому портовые краны имеют более высокие 
нагрузки. Увеличение грузопотоков может повлиять на безопасность пе-
ревозок. Автором выявлена необходимость провести обзор крановых си-
стем и определить, какие факторы могут влиять на изменчивость кон-
тейнера и его груза во время транспортировки. В статье рассматрива-
ются системы управления краном и связанные с ними проблемы. 

Ключевые слова: контейнерный кран, контейнер, ручное управление, 
колебание груза, автоматическая система управления, акселерометр. 

Краны широко используются для перемещения тяжёлых грузов из од-
ной точки в другую, они применяются там, где большинство других тех-
нологий не работают. Пропускная способность грузового потока в мор-
ском порту зависит от производительности контейнерного крана. Быстрое 
техническое развитие контейнерных терминалов и, в частности, берего-
вых кранов, время, необходимое для загрузки и выгрузки контейнерных 
судов, в современном мире сокращено до нескольких часов. Несмотря на 
это, каждый год количество груза увеличивается и даже самые высокотех-
нологичные краны не всегда справляются с такой нагрузкой качественно. 
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Одной из причин может быть проблема колебания грузозахватного 
устройства (спредера), существуют проблемы смещения груза и точного 
позиционирования. Колебания могут повредить динамику между грузом 
и структурой крана. Кран может быть деформирован что может привести 
к опасной ситуации и дополнительным потерям на производстве. Так же 
одной из главных причин, нарушающих баланс грузозахватного устрой-
ства – это ветер или плохие погодные условия, когда груз может качаться 
по инерции. Эти колебания опасны и могут возникнуть неожиданно. Раз-
личные грузы (жидкие, твердые) воздействует изнутри контейнера, изме-
няя таким образом динамику колебаний. Чтобы стабилизировать процесс 
обработки контейнеров, необходимо создать адаптивную систему регули-
рования скорости для адаптации к различным типам контейнерных гру-
зов, к каждому из которых применяется оптимальный алгоритм. 

На рисунке №1 изображена автоматическая система обработки кон-
тейнерных грузов. 
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Электродвигатель 
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данные данные данные
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Рис. 1. Автоматическая система обработки контейнерных грузов 
 

Оператор выбирает тип контейнерного груза и отправляет данные в кон-
троллер. Далее контроллер обрабатывает полученные данные и выбирает 
наиболее подходящие настройки управления скоростью. Следующий 
управляющий сигнал направляется в электродвигатель, который переме-
щает вращающиеся тележки и зависит от точного позиционирования и 
транспортировки груза на свое место. После поднятия груза, акселерометр 
измеряет колебания. Когда колебания заканчиваются, сигнал отправляется 
на контроллер, который сравнивает его с выбранным предельным временем 
и изменяет настройки для более точного результата. Эта система уменьшает 
изменения при разных видах груза для того, чтобы быстро осуществить пе-
ревозку контейнеров. Также параметры постоянно меняются, обновляются 
для получения наилучшего результата для каждого типа нагрузки. 

При ручном управлении контейнером происходят большие колебания, 
и амплитуда их уменьшается в течение длительного времени. Колебания 
вызваны быстрым спуском и резким торможением. Поэтому, чтобы избе-
жать этой проблемы, необходимо для перемещения контейнера постепенно 
увеличивать скорость, далее остановиться (в этот момент система автома-
тически анализирует колебания) и после – постепенно замедляться. 

Список литературы 
1. Лохин В.М. Интеллектуальные системы управления – перспективная платформа для 

создания техники нового поколения / В.М. Лохин, М.П. Романов. – М. – 24 с. 
2. Aulanko, S.; Tervo, K. 2010. Modeling and analysis of harbor crane work efficiency using 

work cycle recognition, in 2010 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent 
Mechatronics, 6–9 July 2010, Montreal, Canada. IEEE, 61–66. http://dx.doi.org/10.1109/ 
AIM.2010.5695907 



Технические науки 
 

107 

Кузнецов Алексей Владимирович 
д-р техн. наук, профессор 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский  
государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
БАКАЛАВРИАТА ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ 

И ОБОРУДОВАНИЕ НЕСПЛОШНЫХ 
И МАЛООБЪЕМНЫХ РУБОК» 

Аннотация: в статье рассмотрена специфика обучения студентов лес-
ного профиля в области экономической безопасности предприниматель-
ства. Показано, что при этом обучении должно быть усилено внимание ре-
гиональной экономической безопасности и отраслевой безопасности. 
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Рабочая программа дисциплины «Технология и оборудование не-
сплошных и малообъемных рубок» разработана в соответствии с ФГОС 
ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 20.10.2015 г. №1164 и учебным планом по направле-
нию подготовки бакалавриата 35.03.02 Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств. Дисциплина входит в вариатив-
ную часть учебного плана основной образовательной программы бака-
лавриата по данному направлению подготовки и является дисциплиной 
по выбору. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных еди-
ниц или 108 академических часов. 

Примерные вопросы для фронтального опроса студентов. 
1. Общие положения. Технологии лесосечных работ при проведении 

несплошных рубок. 1.1. Понятие лесозаготовок, технологии лесозагото-
вительных работ; 1.2. Что такое арендная база предприятия; 1.3. Дать 
определение лесосека, делянки, пасеки, пасечного и магистрального во-
лока, погрузочной площадки. 

2. Особенности проведения несплошных и выборочных рубок: 
2.1. Определение выборочных рубок; 2.2. Виды и классификация не-
сплошных и выборочных рубок. Лесоводственные требования; 2.3. Виды 
и режимы рубок. Классификация; 2.4. Оценка качества рубок; 2.5. Осо-
бенности проведения выборочных рубок и рубок ухода за лесом. 

3. Системы машин при проведении несплошных рубок. Устройство и 
основные параметры машин: 3.1. Дать определение системы машин; 
3.2. Условия предпочтительного применения систем машин; 4. Системы 
машин при проведении несплошных рубок. Устройство и основные пара-
метры машин. 

4. Машины, применяемые на валке, обрезке сучьев и раскряжевке хлы-
стов: 4.1. Типы машин; 4.2. Особенности работы харвестера; 4.3. Что та-
кое харвестерная головка? 4.4. Режимы работы харвестерной головки; 
4.5. Перечислить трелевочные машины; 4.6. Особенности работы трак-
тора с тросочокерным оборудованием; 4.7. Особенности работы трактора 
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с манипулятором и зажимным коником; 4.8. Особенности работы форвар-
дера; 4.9. Виды трелевочных средств; 4.10. Классификация канатных 
установок; 4.11. Схемы размещения волоков. 

5. Технология несплошных рубок: 5.1. Системы машин при заготовке 
хлыстов или деревьев; 5.2. Основные технологические схемы при заго-
товке хлыстов или деревьев; 5.3. Системы машин при заготовке сортимен-
тов; 5.4. Основные технологические схемы при заготовке сортиментов. 

6. Малогабаритные тракторные системы: 6.1. Классификация малогабарит-
ных тракторных систем; 6.2. Особенности работы малогабаритных систем. 

7. Техника безопасности и охрана труда: 7.1. Основные положения 
техники безопасности; 7.2. Техника безопасности при выполнении основ-
ных работ; 7.3. Техника безопасности при аварийных ситуациях. 

При проведении фронтального опроса правильные ответы влияют на 
дальнейшее изложение материала, при необходимости проводиться по-
вторение основных положений пройденной темы. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 
В качестве литературы для самостоятельной работы рекомендуются 

источники ПетрГУ [2–4] и других организаций [1; 5] и др. 
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Аннотация: в статье выявлены основные источники загрязнения ат-

мосферного воздуха от предприятия нефтегазовой отрасли. Автором 
дана оценка степени опасности и эффекты воздействия некоторых за-
грязняющих веществ на организм человека, работающего в данной от-
расли. В работе рассмотрено применение СИЗ на предприятии нефтега-
зового комплекса. 

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, загрязняющие вещества, 
средства индивидуальной защиты. 

Предприятия нефтегазового комплекса включают: транспортировку, пе-
реработку, хранение и распределение нефти и нефтепродуктов. Все они яв-
ляются источниками опасности по отношению к персоналу, работающему 
на данных предприятиях, окружающей среде: химическое загрязнение ат-
мосферы, водной оболочки, почв нефтью, нефтепродуктами и отходами 
различных технологических процессов; опасность пожаров, взрывов. Зача-
стую такие предприятия по переработке и хранению нефти и нефтепродук-
тов располагаются вблизи либо в пределах населенных пунктов. 

Для обеспечения техносферной безопасности при функционировании 
предприятие должно обладать эффективной системой защиты персонала, 
среды обитания и населения, расположенных рядом микрорайонов. Си-
стема должна включать как мероприятия, так и различное оборудование 
для предотвращения возникновения опасностей и ликвидации послед-
ствий возможных нештатных ситуаций. 

Нефть является главным сырьем для производства различных видов 
нефтепродуктов глубокой переработки нефти. Нефть применяется в от-
раслях промышленности: химической, металлургической, медицинской, 
косметической. Одним из таких объектов нефтегазовой отрасли промыш-
ленности, занимающейся приемом, хранением, транспортировкой нефте-
продуктов, является нефтебаза. 

К главным источникам загрязнения атмосферного воздуха на объекте 
относятся производственные процессы, а именно, слив и налив нефтепро-
дуктов, функционирование котельной, стоянка автотранспорта, резерву-
ары хранения нефтепродуктов, площадка проведения ремонтных работ. 

При проведении различных технологических процессов, связанных с 
функционированием объекта нефтегазового комплекса, в воздух выбра-
сывается большое количество опасных загрязняющих веществ, оказыва-
ющих негативное воздействие на персонал, работающий на нефтебазе. 
Сведения о степени опасности и последствиях воздействия наиболее ча-
сто встречающихся загрязнителей представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Степень опасности и эффекты воздействия некоторых загрязняющих  
веществ на организм человека 

 

Вещество Класс 
опасности Эффект воздействия 

ПДК
в воздухе, 
мг/м3

Оксид 
железа 3 

Оксид железа для организма может 
выражаться и в развитии раковых  
заболеваний, проводить к порокам 
сердца и прогрессированию такой  
болезни как сахарный диабет

0,04 

Марганец 
и его 
соединения 

2 
Утомляемость, сонливость, ухудшение 
функции памяти, вызывает  
аллергический эффект 

0,01 

Свинец 
и его 
соединения 

1 

Влияние на нервную систему человека, 
что приводит к снижению интеллекта, 
вызывает изменение физической  
активности, координации слуха, 
 воздействует на сердечно-сосудистую  
систему, приводя к заболеванию сердца

0,001 

Диоксид 
азота 3 

Ухудшение сопротивляемости легких 
к бактериям, а также расширение  
альвеол

0,2 

Оксид 
азота 3 

Действует на нервную систему человека, 
вызывает параличи и судороги, связывает 
гемоглобин крови и вызывает  
кислородное голодание 

0,4 

Сажа 3 

Длительный контакт с сажей вызывает 
рак кожи, обостряются респираторные 
заболевания, истончается слизистая 
верхних дыхательных путей

0,15 

Диоксид 
серы 3 Заболевания дыхательных путей 0,5 

Сероводород 2 

Раздражающее действие на слизистые 
оболочки глаз и верхних дыхательных 
путей, угнетение тканевых дыхательных 
ферментов. При хронической  
интоксикации развиваются  
функциональные нарушения нервной 
системы, упадок питания, малокровие, 
бронхит, дрожание пальцев и век, боли  
в мышцах и по ходу нервных стволов

0,008 

Оксид  
углерода 4 

Тяжесть и ощущение сдавливания 
головы, сильная боль во лбу и висках,  
головокружение, дрожь, жажда,  
учащение пульса, тошнота, рвота,  
повышение температуры тела до 38–40°С.

5,0 
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Продолжение таблицы 1 
 

Вещество Класс  
опасности Эффект воздействия 

ПДК 
в воздухе 
мг/м3

Бензол 2 

Головная боль, головокружение, тошнота, 
рвота, возбуждение, сменяющееся  
угнетенным состоянием, частый пульс, 
падение кровяного давления. В тяжелых 
случаях – судороги, потеря сознания.

0,3 

Ксилол 3 

Вызывает острые и хронические 
поражения кроветворных органов,  
дистрофические изменения в печени 
и почках.

0,2 

Толуол 3 

В случае длительного отравления 
веществом наблюдаются такие  
симптомы, как постоянная усталость,  
потеря памяти, резкое снижение  
аппетита. В какой-то момент человек 
просто теряет контроль над своей  
мышечной и мозговой деятельностью.

0,6 

Энтилбензол 3 

Сильная усталость, постоянная 
сонливость, острая головная боль,  
также появляется странное зудящее  
ощущение в ротовой полости, носу  
и животе. Глаза начинают слезиться,  
а дыхание становится тяжелым.

0,02 

 

Пары нефтепродуктов оказывают на организм человека наркотическое 
действие. При воздействии на организм при вдыхании – раздражают сли-
зистую оболочку дыхательных путей, при попадании на кожу и слизи-
стую оболочку глаз, вызывают раздражение, поражают органы, ткани и 
системы, особенно центральную нервную систему, желудочно-кишечный 
тракт, сердечно-сосудистую систему и верхние дыхательные пути. 

При отравлении характерно развитие судорог, замедляется пульс, по-
нижается кровяное давление, нарушается ритм дыхания. Насыщенные 
пары могут вызвать в течение 1–5 минут тошноту, рвоту, головную боль, 
общее возбуждение. 

Высокая температура воздуха усиливает наркотический эффект, низ-
кие температуры – токсический. При очень высоких концентрациях паров 
возможно молниеносное отравление с потерей сознания. 

В целях защиты персонала от воздействия вредных факторов на пред-
приятиях используются средства индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) персонала предназначаются 
для защиты от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду 
радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. Они под-
разделяются на: средства защиты органов дыхания; средства защиты кожи. 

На предприятии нефтегазовой отрасли применяются следующие СИЗ: 
‒ фильтрующие и изолирующие противогазы; 
‒ респираторы; 
‒ противопыльные тканевые маски; 
‒ ватно-марлевые повязки; 
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‒ одежда, специальная изолирующая защитная; 
‒ защитная фильтрующая одежда (ЗФО); 
‒ приспособленная одежда населения. 
Эффективность применения вышеуказанных СИЗ на предприятии, за-

нимающимся приемом, хранением, транспортировкой нефтепродуктов 
будет проанализирована в следующей статье. 
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нала, основные недостатки системы развития персонала, обосновываю-
щие необходимость её совершенствования. 

Ключевые слова: система развития персонала. 

Развитие персонала включает в себя такие ключевые направления, как 
профессиональное обучение персонала, переподготовка и повышение 
квалификации кадров, ротация персонала, делегирование полномочий, 
планирование карьеры. 

Влияние социальных факторов на производительность труда происхо-
дит опосредованно, через рост удовлетворенности трудом, повышение 
мотивации работников, их трудовой активности и инициативы, совершен-
ствование личных и профессиональных качеств. 

При проведении анализа системы развития персонала железнодорожного 
цеха Приморской ГРЭС филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК» обнаружены следую-
щие недостатки:  нехватка современного технического оборудования, отсут-
ствие знаний должностных инструкций, отсутствие обучающей технической 
документации, нехватка учебно-технических изданий, отсутствие наглядных 
пособий, отсутствие оборудованного помещения для занятий. 
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Для улучшения сложившейся ситуации необходимо усовершенство-
вать систему развития персонала и выполнить ряд мер: 

1) провести анализ кадрового состава, в основе которого будет: а) изу-
чении структуры персонала, б) анализе динамики структуры аппарата 
управления по видам должностей, в) анализе движения персонала; 

2) изучить и проанализировать существующую систему развития пер-
сонала, путем изучения: уровня образования персонала, динамики атте-
стаций, причин не прохождения аттестации рабочих, преимуществ и не-
достатков действующей системы аттестации, расходов на обучение 
сотрудников, основных проблем обучения; 

3) разработать проект по совершенствованию системы развития, 
включающий ряд следующих мероприятий: 

‒ разработка документа, регламентирующего стратегическое направ-
ление системы развития персонала; 

‒ разработка комплекса учебно-методических материалов; 
‒ приобретение современного оборудования по ремонту и наладке 

технических средств; 
‒ приобретение наглядных пособий по изучению противопожарной 

безопасности, охраны труда и технике безопасности; 
‒ увеличение количества часов по изучению обучающего материала; 
‒ наладка системы финансирования в направлении развития персонала; 
‒ разработка системы повышения квалификации персонала; 
4) рассчитать экономическую эффективность проекта мероприятий по 

совершенствованию системы развития, складывающийся из трех после-
довательных этапов: 

‒ определение структуры затрат и их стоимостная оценка; 
‒ определение структуры результатов и их стоимостная оценка; 
‒ сопоставление приведенных к одному моменту времени исчислен-

ных величин затрат и результатов. 
В настоящий момент проводятся исследования в областях кадрового 

состава и существующей системы развития персонала. Результаты этих 
исследований будут использованы для принятия решений по усовершен-
ствованию системы развития персонала железнодорожного цеха Примор-
ской ГРЭС филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК». 
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СУЩНОСТЬ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА 
Аннотация: в статье идет речь о плазменной резке как одном из са-

мых эффективных методов термического раскроя металла. 

Ключевые слова: плазменная резка, плазменная дуга, электрод. 

Плазменная резка – один из самых эффективных методов термиче-
ского раскроя металла, по качеству не уступает лазерной резке, но превос-
ходит по экономическим показателям и более широким возможностям, 
особенно касающимися толщины при резке металлов. Плазменная резка 
металла на порядок дешевле и производительнее абразивной, гидроабра-
зивной и фрезерной резки металла, в среднем в 4 раза лазерной резки, в 
8 раз точнее и быстрее газовой резки. Плазменная резка одинаково каче-
ственно обрабатывает как нержавеющий металл, так и титан, алюминий и 
его сплавы на больших толщинах, до 40 мм, чего не может позволить себе 
лазерная резка металла, ни газовая резка. 

Плазменная дуга – стабилизированный дуговой разряд между нагрева-
емым или расплавляемым телом (анодом) и катодом электродугового 
плазматрона. 

Плазменный раскрой основан на разогревании металла до темпера-
туры плавления и быстрого выдувания его. Рабочая скорость струи со-
ставляет от 1,5 до 4 км в секунду. Для образования плазмы необходимо 
практически моментально разогреть воздух до 5000–30000 градусов 
Цельсия. Высокая температура достигается благодаря созданию электри-
ческой дуги. При достижении необходимой температуры воздушный по-
ток ионизируется и меняет свои свойства, приобретая электропровод-
ность. Технология плазменной резки металла подразумевает использова-
ние систем нагревания воздуха, а также в среде защитных газов, которые 
способствуют удалению влаги. 

Газ, проходящий через сопло, также служит в качестве среды для уда-
ления расплавленного металла, нагретого ионизированным газом. При-
близительно 30% газа фактически ионизируется (при оптимальных усло-
виях), в то время как остальные 70% газового потока используются для 
удаления и охлаждения материала. 

Охлаждение плазменного раскроя увеличивается благодаря закручи-
ванию газового потока, а именно атомы неионизированного газа тяжелее 
и холоднее, и выбрасываются наружу из потока вращающегося газа. Этот 
прохладный барьер увеличивает защиту для медного сопла. При увеличе-
нии силы тока степень ионизации увеличивается, а охлаждение умень-
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шается, сокращая срок службы сопла. Сопла предназначены для работы в 
определённом диапазоне тока (ампер). 

Для дополнительного сжатия и охлаждения сопла производят введе-
ние защитного газа, данный газ впрыскивается в плазменный поток после 
процесса ионизации на конце сопла. 

Впрыск воды улучшает качество резки и охлаждает сопло. Закручивая 
воду в том же направлении, что и газ, а затем впрыскивая ее в точке вы-
хода дуги из сопла, дуга еще больше сжимается. Когда холодная вода при-
ходит в контакт с высокотемпературной дугой, слой пара между дугой и 
отверстием сопла сформирован. Эффект этого барьера можно продемон-
стрировать, нагревая сковороду и заливая ее водой. Сразу же маленькие 
шарики воды будут танцевать на поверхности кастрюли вместо испаре-
ния. Эти водяные шарики защищены пароизоляционными свойствами, 
которые образуются при контакте воды с поддоном. Температура воды 
должна оставаться ниже 21 градуса Цельсия. Для правильной работы 
впрыска воды. Условие, известное как кипение пленки, возникает, если 
температура поднимается выше этой точки. Нестабильная дуга приводит 
к более короткому сроку службы сопла. 

Переменные, используемые в плазменной резке, должны тщательно 
контролироваться для достижения максимального качества резки, макси-
мального срока службы сопла и электрода, и максимальной производи-
тельности. Баланс должен поддерживаться между ними. 

Чистота газа важна для хорошего качества резки и длительного срока 
службы электрода. Минимальные требования к чистоте для азота 99,995% 
и 99,5% для кислорода. Если уровень частоты меньше рекомендуемого 
минимума, это может привести к неспособности дуги проникать в тонкие 
материалы на любом текущем уровне; в зависимости от степени загрязне-
ния, происходит и изменения степени качества среза; чрезвычайно корот-
кой жизни электрода; при резке с помощью N2 будет появляться чёрная 
плёнка на поверхности электрода и в отверстии сопла. 

Процесс плазменной инжекции воды требует деионизированной и от-
фильтрованной воды. Взвешенные твердые частицы, растворенные мине-
ралы и другие факторы влияют на проводимость воды и срок службы 
сопла и увеличивают вероятность высокочастотных помех. 

Также расход отсекаемой воды должен быть установлен на уровне, 
указанном в документации по горелке. Чрезмерный расход воды приведет 
к короткому сроку службы электрода и нестабильной дуге. Низкий расход 
воды приведет к недостаточному охлаждению, что повлияет на срок 
службы сопла. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОПЕРАТИВНЫХ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ И ОБСЛУЖИВАНИИ 
КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются меры безопасности при опе-
ративном обслуживании коммутационных аппаратов. Автором пред-
ставлен ход действий при производстве оперативных переключений. 

Ключевые слова: коммутационный аппарат, электрическое устрой-
ство, коммутация. 

Коммутационный аппарат – это электрическое устройство, служащее для 
пропускания электрической энергии и коммутации электрической цепи. 

Коммутация – это процессы, сопутствующие замыканию и размыка-
нию электрической системы, возникающие в начальные мгновения. 

Виды коммутационных аппаратов: 
1. Выключатель (коммутационный аппарат, имеющий два положения): 
‒ автоматический выключатель (аппарат для осуществления автома-

тического отключения); 
‒ неавтоматический выключатель (сюда можно отнести все рубильники); 
‒ токоограничивающий выключатель (коммутационный аппарат огра-

ничивающий рост значения тока в зоне замыкания накоротко); 
‒ синхронный выключатель (контактная система аппарата расходится 

в запланированную фазу тока и / или сходится в запланированную фазу 
напряжения); 

‒ путевой выключатель (подвижные части механизмов воздействуют 
на аппарат, вызывая изменение его коммутационного положения); 

‒ кнопочный выключатель (аппарат с кнопками для воздействий опе-
ратора). 

2. Разъединитель: 
‒ разъединитель (коммутационный аппарат для прерывания снабже-

ния цепи с несущественными токами для ремонта или осмотра электриче-
ской системы, имеющий изоляционное расстояние между контактами); 

‒ короткозамыкатель (создаёт короткое замыкание, не применяются и 
не производятся). 

Разберем случаи при производстве оперативных переключений. На 
подстанциях, имеющих старое оборудование, при переключениях могут 
возникать факторы риска для лиц, ведущих переключения и оперативного 
обслуживания электроустановок. А именно операции по производству 
включения и отключения коммутационных аппаратов, таких как выклю-
чатели масленые и разъединители на классы напряжения 6, 35, 110 кВ и 
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более. Так как они имеют управление непосредственно по месту при вне-
штатных ситуациях, таких как включения на поврежденный участок элек-
трической цепи, разрушение узлов и механизмов данного оборудования. 
Из этого следует, что коммутационный аппарат относится к опасным, с 
точки зрения безопасности труда, так как существует возможность пора-
жением электрическим током. Поэтому в данной статье рассмотрю необ-
ходимость устранения данных факторов риска травматизма персонала. 

Безопасность при оперативном обслуживании  
коммутационных аппаратов 

Все плановые переключения, на которые требуется бланк (сложные) 
или программа, нужно выполнять только по бланку и программе. Бланк, 
(т.е. если бланк не типовой), то ему нужно подготовить тщательно алго-
ритм, который обеспечит максимальную безопасность. 

Наибольшее число операций должно выполняться без напряжения. 
Напряжение должно подаваться на собранную схему в конце переключе-
ний, будь то шины, трансформатор или линия. 

Максимально использовать возможности дистанционного управления 
аппаратами. Местное управление – крайняя вынужденная мера (зачастую 
для этого используется даже трубы профильные). Чем дальше человек от 
коммутационного аппарата, тем лучше. Если дистанционное управление 
неисправно, то лучше даже отложить переключения до устранения. 

Отдающий распоряжения на переключения должен убедиться, что ис-
полнитель понял его, а не на автомате слушать подтверждение команды. 
Иногда по голосу исполнителя можно понять, что он не до конца осознал 
ход операций. И всегда необходимо осуществлять взаимную страховку 
отдающему команду и исполнителю, т.е. слушать респондента внима-
тельно. Выполняющий переключения по команде должен анализировать 
каждую команду оперативного руководителя, несмотря на опыт и заслуги 
последнего. 

Переключения в конце смены. Как бы, не хотелось многим руководи-
телям, но во многих диспетчерских инструкциях запрещены плановые пе-
реключения в конце смены, т.к. возрастает вероятность ошибки. Да и мно-
гие оперативники знают, что конец смены – это время для финального 
оформления оперативной документации и весенний изменений в схему. 
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Аннотация: в статье приведен план урока русского языка, способству-
ющий расширению и закреплению знаний учащихся о сложноподчиненных 
предложениях с последовательным подчинением придаточных. Автором 
обозначены этапы современного урока, раскрыто их содержание. 

Ключевые слова: русский язык, преподавание русского языка, слож-
ноподчиненные предложения, планирование учебной деятельности. 

Цели урока 
Образовательные: 
‒ расширить и закрепить полученные знания о СПП предложениях; 
‒ познакомиться со структурой сложноподчинённого предложения с 

последовательным подчинением придаточных; 
‒ формировать умение определять и характеризовать сложноподчи-

нённые предложения с последовательным подчинением; 
‒ закрепить навык постановки знаков препинания в сложноподчинён-

ном предложении с последовательным подчинением; 
‒ закрепить навык правильного словоупотребления, исправления ре-

чевых ошибок. 
Развивающие: 
‒ развить у учащихся потребность в учебной деятельности, в самовы-

ражении, самоактуализации через различные виды работы. 
Воспитательные: 
‒ поддерживать у детей мотивацию к изучению русского языка через 

нетрадиционную форму урока; 
‒ воспитывать чувства уважительного, бережного к истории своей 

страны, чувства патриотизма. 
Тип урока: урок «открытия» нового знания. 
Виды деятельности: учебно-познавательная. 
Дидактический материал: раздаточный материал (текст). 
Оборудование: презентация к уроку. 

Ход урока 
1. Организационный момент. 
2. Актуализация знаний. 
Начнем урок с загадки. 
Князь В.Ф. Одоевский однажды сказал об этом российском поэте 

XVIII века: «Этот человек – мой идеал; он тип славянского всеобъемлю-
щего духа, которому, может быть, суждено внести гармонию, потеряв-
шуюся в западном ученом мире. Этот человек знал все, что знали в его 
веке: об истории, грамматике, химии, физике, металлургии, навигации, 
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живописи и пр., и в каждом сделал новое открытие, может, именно по-
тому, что все обнимал своим духом». 

О ком идет речь? (Ответы учащихся). 
Перед вами текст для подготовки к итоговому собеседованию. 
Задание 1. Выразительно прочитайте текст о Ломоносове вслух. На 

подготовку дается 2 минуты. (1 человек читает, остальные следят и фик-
сируют недочеты). 

Михаил Васильевич Ломоносов родился в 1711 году в деревне Дени-
совка, близ Холмогор, около Архангельска. В 19 лет без ведома отца ушел 
из дому и поступил в Славяно-греко-латинскую академию. Этот упрямо 
стремившийся к знаниям сын государственного крестьянина стал выдаю-
щимся ученым, академиком, основателем университета, государствен-
ным и общественным деятелем, великим просветителем. С него, со зна-
менитой ломоносовской строки «Восторг внезапный ум пленил», начина-
ется история новой русской поэзии. Ломоносов прежде всего был великим 
ученым и просветителем, поэзия для него имела чисто служебное, при-
кладное значение. Но именно поэтому будущий поэт изучал искусство по-
эзии Германии и стал по возвращении реформатором русского стиха, 
написав в 1739 году знаменитую оду на взятие Хотина и теоретическое 
«Письмо о правилах русского стихотворства». С поэзией связана и знаме-
нитая ломоносовская теория «трех штилей», которая открыла дорогу для 
создания современного литературного языка. 

Академик Ломоносов и в поэзии мыслил государственно и научно, что 
оставляло мало места лирике, высказыванию личных чувств, которые он 
искренне испытывал. 

Он прославлял реформы и победы Петра Великого и посвятил ему геро-
ическую поэму. Любимые науки, и прежде всего астрономия, география и 
естествознание, также находили отражение в его поэзии. Главным жанром 
поэзии Ломоносова были «торжественные» или «похвальные» оды, где он 
прославлял монархов, которых очень уважал. (По В.И. Сахарову). 

Выпишите из прочитанного текста СПП с несколькими придаточ-
ными. Чем вы руководствовались? 

Укажите номера ответов, в которых верно определена грамматическая 
основа предложения. Запишите номера ответов. (Задание 2 ОГЭ). 

1. Академик Ломоносов и в поэзии мыслил государственно и научно, 
что оставляло мало места лирике, высказыванию личных чувств, кото-
рые он искренне испытывал. 

1. Оды были. 
2. Главным жанром были. 
3. Которых уважал. 
4. Он прославлял. 
5. Оды были жанром. 
3. Постановка учебной задачи. 
– Как связаны предложения в данном предложении? Как называется 

такой вид соподчинения и в чем он заключается? 
Запись темы урока: 
«СПП с последовательным подчинением придаточных». 
Определим цели нашего урока (учащиеся формулируют цели урока): 
1) расширить и закрепить полученные знания о СПП предложениях; 
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2) научиться отличать СПП с последовательным подчинением, состав-
лять схемы; 

3) уметь правильно ставить знаки препинания в СПП с последователь-
ным подчинением придаточных; 

4) решение практических задач. 
4. Открытие «нового знания». 
Задание 1. Из предложенных предложений (презентация) выберите и 

запишите в тетрадь только СПП с последовательным подчинением. Рас-
ставьте знаки препинания. 

1. Сажая деревцо и тем я веселюсь что если от него сам тени не до-
ждусь то внук мой некогда той тенью насладится. 

2. Когда поезд проходил мимо Бреста шел такой пушистый снег что 
ничего нельзя было разобрать за окнами. 

3. Я чувствовал что в душе моего приятеля есть что-то что он хранит 
про себя. 

4. Охотники в один голос все говорят что перед рассветом всегда бы-
вает особенно темно что в полночь в лесу бывает самое темное время. 

5. Ему показалось что никогда он еще не слышал чтобы ветер свистел 
и выл так злобно. 

6. Когда останавливаются ночью часы в спальне и перестает стучать 
маятник это будит сонного. 

7. Пока он говорил я заметил что русский язык и русская обстановка 
доставляли ему большое удовольствие. 

5. Первичное закрепление. 
Обратите внимание на построение первого предложения. 
При последовательном подчинении одно придаточное может нахо-

диться внутри другого. Запишем предложения, составим схемы. 
1. Дед сказал, что, когда шторм утихнет, можно собираться на ры-

балку. 
[ ], (ЧТО, (КОГДА), ). 
2. Дед сказал, что когда шторм утихнет, то можно собираться на ры-

балку. 
[ ],( ЧТО ( КОГДА ), ТО ). 
Какую особенность в постановке знаков препинания можно отметить? 
Между стоящими рядом союзами запятая не ставится, если дальше 

имеется вторая часть союза – то   или   так. 
Это важно помнить при выполнении задания №3 ОГЭ. 
6. Самостоятельная работа. 
Записать предложение, расставить знаки препинания, составить 

схему. 
Кажется что если разбежаться с горы можно полететь. 
7. Групповая работа. Комментированное выполнение упражнения. 
8. Рефлексия. 
Игра «Да-нет». 
Дается утверждение, согласны или не согласны и почему. 
‒ в СПП всегда 2 грамматические основы; 
‒ придаточное предложение не зависит от главного; 
‒ придаточные предложения присоединяются к главному союзами; 
‒ в СПП с последовательным подчинением предложения могут стоять 

только друг за другом; 
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‒ при последовательном подчинении каждое предыдущее, главное для 
последующего; 

‒ эта тема для меня очень сложна. 
Возвращаемся к целям. Что сумели достичь? 
Выставление отметок. 
9. Домашнее задание. 
‒ параграф 209 (пункт 3); 
‒ схемы в тетради; 
‒ задание 114 или составить текст из 6–7 предложений с последова-

тельным подчинением. 
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Аннотация: в статье затронута тема взаимодействия органов вла-
сти сельского поселения Назарьевское, местных газет и сайта в сети 
Интернет. Автором представлены основания для работы органов МСУ 
с редакциями местных газет и основания для создания собственного офи-
циального сайта; на основании произведённых исследований, для ответ-
ственных сотрудников в статье сформулированы практические советы, 
направленные на улучшение качества работы власти и СМИ. 

Ключевые слова: средства массовой информации, местная пресса, 
региональные газеты, официальный пресс-релиз, официальный сайт му-
ниципального образования, освещение деятельности органов МСУ, 
народный корреспондент, информирование населения. 

В формировании образа местных органов власти важную роль играют 
СМИ. Особое значение при этом приобретают так называемые местные 
средства массовой информации. 

Местные СМИ информируют жителей о происходящих событиях му-
ниципалитета, могут как размещать официальные пресс-релизы от Адми-
нистрации поселения, так и освещать обычные местные проблемы, с ко-
торыми сталкивается любой житель. Такие СМИ более тонко понимают и 
разбираются в потребностях населения конкретного муниципального об-
разования, нежели центральные источники. Поэтому они работают в тес-
ном контакте со своей аудиторией и, соответственно, намного глубже 
вникают в жизнь местного сообщества, соответствуя интересам не только 
своих читателей, но и местных властей. 
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В данной статье мы рассмотрим средства массовой информации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, а именно печатные издания и официальный сайт му-
ниципального образования. 

Сельское поселение Назарьевское – муниципальное образование 
(сельское поселение) в составе Одинцовского района Московской обла-
сти. Органы самоуправления муниципалитета делятся на законодательно-
распорядительную власть – Совет депутатов сельского поселения Назарь-
евское, и исполнительно-распорядительную – это Администрация сель-
ского поселения Назарьевское. 

Освещение деятельности органов местного самоуправления на терри-
тории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района осуществляется на основании административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Освещение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Назарьевское». Разрабо-
тан он с целью повышения качества информирования жителей сельского 
поселения Назарьевское о деятельности органов местного самоуправле-
ния, определения сроков и последовательности действий при подготовке 
информационных материалов для публикации. 

Все принятые нормативно-правовые акты обнародованы в районных га-
зетах «Новые рубежи», «Одинцовская неделя» и размещены на официаль-
ном сайте сельского поселения Назарьевское. К местным СМИ относятся 
две районные газеты и официальный сайт поселения (nazarevskoe.ru). Есть 
аккаунты Главы поселения и Администрации в социальных сетях Вкон-
такте, Facebook, Twitter и Instagram. Согласно законодательству РФ, они не 
могут быть признаны средствами массовой информации, но являются 
наиболее популярными каналами взаимодействия с населением. 

Органы местного самоуправления организуют доступ к информации о 
своей деятельности в сети Интернет путем размещения информации на 
официальном сайте. Состав информации, размещаемой органами мест-
ного самоуправления в сети Интернет, определяется соответствующими 
перечнями информации о деятельности указанных органов. Эти перечни 
утверждаются органами местного самоуправления в пределах установ-
ленных полномочий с учетом требования Федерального закона от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» [5]. 
Информационное наполнение официального сайта органов местного са-
моуправления осуществляется ответственными лицами администрации 
сельского поселения и ее специалистами. 

С 2016 года Администрация старается максимально полно освещать 
деятельность органов местного самоуправления, знакомить жителей со 
значимыми событиями культурной и социальной жизни поселения. При 
этом Администрация приглашает жителей к активному сотрудничеству 
по вопросу наполнения информацией сайта сельского поселения Назарь-
евское, ждет от народных корреспондентов заметок на сайт по волную-
щим население проблемам. 

Средства массовой информации призваны обеспечить объектные обрат-
ные связи между органами муниципального управления как субъекта управ-
ления и объектом управления – населением муниципального образования. В 
информационном обществе, к которому идет в своем развитии Россия, зна-
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чение средств массовой информации многократно возрастает. Реальное уча-
стие общественности в подготовке и принятии решений, значимых для мест-
ного самоуправления, обеспечивает абсолютную информированность насе-
ления уже на ранних стадиях процесса принятия решений. Доступ к инфор-
мации должен быть свободным и легким. Принимающие решения инстанции 
должны приглашать общественность к сотрудничеству – просить ее форму-
лировать вопросы и высказывать свое мнение на дискуссиях, адекватно реа-
гировать на высказываемые замечания и пожелания [4]. 

В итоге возрастает роль информатизации процессов государственного 
управления и местного самоуправления (МСУ). Государственное управ-
ление и органы МСУ обязаны предоставлять населению информацию о 
своих планах, результатах их деятельности. В свою очередь, население 
имеет право на создание условий получения информации от органов гос-
ударственной власти и МСУ. 

Кроме вышеупомянутого существует еще один аспект заинтересован-
ности органов местного самоуправления в своевременном и полном ин-
формировании населения о деятельности власти. Успех реформ, которые 
проводят на местном уровне, снятие социальной напряженности, эффек-
тивное решение многих других вопросов местного значения органами 
МСУ, прежде всего, зависят от поддержки населения, преодоления разно-
образных проблем. А это возможно лишь при опоре на граждан, которые 
понимают и осознают необходимость МСУ. 

Средства массовой информации – наиболее действенный инструмент 
связи и общения органов местного самоуправления с населением. По-
этому следует учитывать и тот факт, что в настоящее время наметились 
тенденции использования целого комплекса информационных техноло-
гий, целью которых является формирование установок и стереотипов в 
массовом сознании при помощи СМИ. Современная техника манипули-
рования осуществляет воздействие через печатные издания и телевиде-
ние, официальные сайты и социальные сети, которые создают «имиджи» 
и несут оценочный характер. 

Использование подобных технологий направлено на создание опреде-
ленного эмоционального настроя у аудитории. Поэтому ни одна местная 
газета, финансируемая из самого местного бюджета, под угрозой расфор-
мирования, потери дотаций, увольнения сотрудников не станет правдиво 
отражать негативное в деятельности местных властей. В конечном счете 
вместо того, чтобы своевременно устранить ошибки, наносящие вред 
населению, проблема еще больше усугубляется. Поэтому в последнее 
время отчетливо прослеживается особая роль свободной прессы, финан-
сируемой независимо от местных властей, в объективной оценке всей де-
ятельности органов МСУ. 

Существует основополагающий момент, который следует учесть при ре-
шении проблемы взаимодействия органов местного самоуправления со сред-
ствами массовой информации. Прежде всего, местной власти необходимо 
энергичное информационное взаимодействие со всеми структурами граж-
данского общества и, конечно же, с самими гражданами через СМИ, которые 
должны быть в силе передать населению ее позицию и оценки текущих внут-
риполитических и внешнеполитических событий в первозданном виде. Для 
этого необходимо создать программу сотрудничества органов местного са-
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моуправления со средствами массовой информации, которая бы определила 
правовую сторону взаимодействия органов МСУ и СМИ [3]. 

Благодаря этому установилась бы организационная структура инфор-
мационного обеспечения, формы и методы передачи информации о теку-
щем состоянии дел органов МСУ с последующим исключением вероят-
ности вольной интерпретации полученных сведений работниками СМИ. 
Каждый гражданин получил бы право контролировать и оценивать работу 
органов местного самоуправления, получать полную и истинную инфор-
мацию об их деятельности. 

В современном мире средства массовой информации должны помогать 
органам местного самоуправления решать политические задачи и реализовы-
вать ряд функций, таких как информационная функция – информирование 
населения о событиях, происходящих на территории муниципалитета; обра-
зовательная функция – ознакомление жителей со своими правами в управле-
нии местными делами; функция артикуляции различных общественных ин-
тересов – выражение интересов местных жителей; функция инновационная – 
стремление к изменениям в общественно значимых вопросах. 

Выгодные взаимоотношения органов местного самоуправления со 
СМИ зависят, прежде всего, от знания общих основ работы СМИ вообще, 
особенностей и нужд местных СМИ. Немаловажную роль, в частности, 
играет создание доверительной атмосферы посредством честной и после-
довательной линии поведения; корректное отношение к темам, которые 
предлагают средства массовой информации, даже если они отличаются от 
тем, предлагаемых органами МСУ. 

При разработке программы отношений со СМИ органы местного само-
управления должны действовать в таком же порядке, что и при организации 
других местных программ. Самое главное – это установить истинные цели 
и задачи, проанализировать специфические нужды МСУ и определить при-
оритеты. Причем делать это необходимо в условиях ограниченности люд-
ских и денежных ресурсов, которыми располагает администрация. 

Для эффективности взаимоотношений местной власти со средствами 
массовой информации работникам органов МСУ, занимающихся работой 
со СМИ, следует читать местную прессу, просматривать освещаемые темы 
и события, смотреть новости по местным телеканалам и внимательно ана-
лизировать все материалы, освещаемые СМИ в своем регионе. Представи-
тели местных органов власти должны знать ключевых работников СМИ. 

В настоящее время следует отметить, что противников местного само-
управления практически не осталось. Проблема в области становления, 
реформирования местного самоуправления теперь связана с тем, как во-
влечь население в управление муниципальным образованием, как снизить 
барьер между местной властью и населением. И эффективные отношения 
со СМИ могут способствовать достижению этих целей. 
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Погружение индивида в ту или иную профессиональную среду неиз-
менно связано с теоретическим усвоением и практическим приложением 
специализированных знаний, умений и навыков, приобретаемых в ходе 
вторичной социализации. 

Военный подъязык, по В.П. Коровушкину, интерпретируется как «со-
вокупность фонетических, грамматических и лексических средств нацио-
нального языка, обслуживающих речевое общение военного социума». 
Коммуникативные потребности военного социума как единства военно-
профессиональной и военно-корпоративной деятельности военнослужа-
щих обслуживаются системой общих и специальных понятий [2, с. 57]. 

Социально-профессиональная группа военнослужащих характеризу-
ется спецификой правого статуса, социокультурного опыта, условий по-
вседневной трудовой жизнедеятельности и особенностями социально-бы-
тового характера. Профессиональная картина мира носителя воинской 
культуры образована совокупностью концептов, реалий и компетенций, 
необходимых для успешного прохождения военной службы [4, с. 30–31]. 
«Речевой паспорт» представителя армейской (военной) субкультуры спе-
цифичен и включает военную лексику и терминологию. Массив военной 
лексики, согласно Г.А. Судзиловскому, представлен военными поняти-
ями и научно-техническими терминами, а также эмоционально-экспрес-
сивными лексемами и речениями. Профессионально маркированная лек-
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сика вбирает в себя: 1) официальную военную терминологию воинских 
уставов; 2) неофициальную терминологию речевого узуса военнослужа-
щих; 3) эмоционально маркированные лексические единицы и словосоче-
тания; 4) акронимы [5, с. 3–5]. Военный профессиональный диалект, из-
вестный в армейской языковой среде как «Alphabet soup», изобилует ак-
ронимами и усеченными глагольными формами [6, с. 28]. 

Социальные практики воинской культуры отражают ценности военно-
служащих и берут свое начало на ранних этапах адаптации к службе в во-
оруженных силах. На протяжении периода подготовки и обучения рекру-
там-новобранцам прививают лидерские качества, чувство коллективизма, 
уважение к субординации. Успех и безопасность воинской службы опре-
деляется эффективностью порядка подчиненности. Субординация – ос-
новной компонент, отражающий статус военнослужащего в иерархиче-
ской системе вооруженных сил [5, с. 24]. Для воинской культуры харак-
терна четкая, прямолинейная манера общения, связанная с потребностью 
в своевременной и полной, исключающей искажение, трансляции прика-
зов в условиях боевых действий [5, с. 30]. 

Социальный институт вооруженного насилия иерархичен и авторита-
рен. Институт вооруженных сил, отмечают Е.И. Лурье и Р.М. Нургали-
ева, регулирует все аспекты жизни военнослужащих и характеризуется 
особым типом унифицированной коммуникации, отличающим военного 
человека от представителей прочих социальных групп [3, с. 101–102]. 
Коммуникативные цели и согласованность действий достигаются макси-
мально эффективно именно благодаря однозначно понимаемым речевым 
выражениям [4, с. 32–33]. 

К отдельной категории специфических элементов речевой коммуника-
ции военнослужащих следует отнести язык неформального общения, во-
площенный в лексических единицах социально-группового диалекта. Под 
социально-групповыми диалектами, по Е.Д. Поливанову, понимаются 
лексические системы, реализуемые в речи соответствующей социальной 
общности. Социолекты способны означать социальную сопринадлеж-
ность участников коммуникации, «их профессиональную, бытовую или 
по иным признакам отмеченную социальную инаковость» [1, с. 11]. 
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В своем исконном значении понятие культуры соотносилось с возде-
лыванием человеком земли. В результате семантического расширения 
рассматриваемого феномена под культурой стали понимать процессы и 
результаты возделывания материалов природы в различных ремеслах, а 
затем и процессы воспитания и обучения человека. Культура (от лат. 
сultura – возделывание, образование, развитие, почитание) – исторически 
развивающаяся надбиологическая сфера человеческой жизнедеятельно-
сти, благодаря которой обеспечивается воспроизводство и изменение со-
циальной жизни во всех её основных проявлениях. Язык и культура раз-
вивались вместе, взаимопроникая, взаимообусловливая друга друга. 
«Культуру можно определить как то, что данное общество делает и ду-
мает. Язык же есть то, как думают» [3, с. 193–194]. 

Культура хранит и транслирует исторически накапливаемый социаль-
ный опыт, генерирует новые программы деятельности, поведения и обще-
ния [4, с. 524]. Культурой пронизаны все социальные сферы без исключе-
ния и вместе с тем, культура и общество не тождественны друг другу. Со-
гласно теории систем, исторически развивающиеся общности содержат 
особые информационные структуры, обеспечивающие управление и са-
морегуляцию системы. Информационные структуры содержат коды, от-
вечающие за воспроизводство организации системы как целостного обра-
зования и особенности ее основных реакций на внешнюю среду. И если в 
биологических организмах эта роль отведена генетическим кодам ДНК и 
РНК, то в обществе как целостном социальном организме аналогом гене-
тических кодов выступает культурное наследие. При помощи социаль-
ного кода осуществляется межпоколенная трансляция социально значи-
мого опыта, фиксируемого в особой знаковой форме. Культура с этой 
точки зрения предстает как сложно организованный и развивающийся 
набор семиотических систем. Согласно Дж. Хофстеду, культура может 
быть уподоблена некоему программному продукту, предназначенному 
для массового адресата. «Культура есть коллективное программирование 
сознания, позволяющее отличать одну группу или категорию людей от 
другой» [5, с. 5]. Оперируя в своих рассуждениях такими понятиями сфе-
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ры информационных технологий, как hardware – аппаратные средства и 
software – программное обеспечение, Хофстед метафорически отождеств-
ляет homo sapiens с вычислительной машиной. Под «аппаратными сред-
ствами» ученый понимает биологическое естество человека, когнитивная 
и поведенческая активность которого детерминированы «программным 
кодом культуры». 

Важнейшим видом социального кода, регулирующего человеческую 
жизнедеятельность, выступает естественный язык как средство коммуни-
кации, хранения, описания человеческого опыта и порождения новых 
смыслов. Структура языка задает определенный ракурс мировосприятия, 
способ фрагментации и синтеза его объектов. Языки искусства и науки, 
различные конвенциональные системы сигналов и символов могут рас-
сматриваться как особые семиотические системы генерации и передачи 
социального опыта [4, с. 525]. 

Диалектическая взаимообусловленность языка и культуры, по мысли 
В. Фон Гумбольдта, проявляется прежде всего в том, что язык как слож-
ная семиотическая система восприятия и категоризации / сегментации 
окружающей действительности отражает материальное и духовное 
начала того или иного народа [2, с. 348–349]. 

Для всякого мыслящего, трудящегося, воспринимающего и постигаю-
щего действительность языкового сообщества, заключает Й.Л. Вайсгер-
бер, язык есть память народа. Именно языковая традиция раскрывает ты-
сячелетний опыт предшествующих поколений. В родном языке каждой 
этнической общности заложено некое миропонимание, приобретаемое 
языковым сообществом сообразно совокупности факторов: географиче-
ских, исторических, духовных [1, с. 107–108]. 

Таким образом, язык следует воспринимать как неотъемлемый атри-
бут духовного наследия человечества. Языку отведены важнейшие функ-
ции обеспечения преемственности поколений, формирования националь-
ного характера, особого мировосприятия того или иного лингвокультур-
ного ареала. 
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ПРИМЕТЫ – «ПАРОЛИ» РЕЧЕВОГО РЕПЕРТУАРА 
АМЕРИКАНСКОГО ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО (GI) 
Аннотация: предлагаемая статья выполнена на материале англий-

ского языка и посвящена специфике «речевого паспорта» представителя 
американского военного социума. Социальные практики воинской куль-
туры отражают ценности военнослужащих и берут свое начало на ран-
них этапах адаптации к службе в вооруженных силах. Армейский идиом 
обслуживает коммуникативные потребности GI и способствует фор-
мированию концептуальной картины мира, воплощенной в теле языко-
вого знака и символике. 

Ключевые слова: вооруженные силы США, военный социум, армей-
ская субкультура, социально-групповой диалект военнослужащих, воен-
ный подъязык. 

Характер вербального и невербального поведения члена некой соци-
альной группы обусловлен его статусом, связанным с набором социаль-
ных экспектаций. Последние, по Б.Л. Бойко, определяются как ролевые 
ожидания, предъявляемые обществом к исполнителю социальной роли. В 
процессах интеграции и адаптации к новой лингвокультурной среде ис-
ключительно важное значение приобретает усвоение языковой лично-
стью языковых примет – «паролей», характеризующих «речевой паспорт» 
членов данной социальной общности [1, с. 33]. Языковая мимикрия отве-
чает коммуникативной цели максимально аутентичного речевого поведе-
ния языковой личности в иноязычной / инокультурной среде. 

Как утверждают Т. Туледжа и E.A. Элиасон, не подлежит сомнению, 
что члены военных организаций усваивают в процессе социализации спе-
цифичные эталоны поведения, отличающие их от других социальных 
групп. Паттерны мышления и поведения формируют солидарность, спо-
собствуют социальной адаптации и самоидентификации, снижают стрес-
согенность профессиональной среды. Когнитивные и поведенческие 
штампы проявляют себя во всем, начиная от формы одежды и заканчивая 
солдатским фольклором. Подтверждением сказанному послужит расхо-
жее в армейской среде изречение «There’s a right way, a wrong way, and 
the Army way. You will learn to do it the Army way». [5, с. 10]. 

Для военного социума США характерны самобытные, высокочастот-
ные лингвокультурные артефакты, имеющие сверхличностный характер. 
В качестве иллюстративного материала приведем армейские клише: a 
good soldier never leaves a man behind and defines brotherhood among other 
kind – хороший солдат никогда не оставит товарища в беде и помнит о 
своей принадлежности к воинскому братству, you don’t have to like it, you 
just have to do it – нравится или нет, вперед и с песней!, keep your head on 
a swivel – держи ухо востро, if you make mistakes, people die – цена совер-
шенной ошибки – человеческая жизнь, hurry up and wait / to arrive 
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15 minutes prior to 15 minutes prior – прибывать заблаговременно; преце-
дентные номинации Captain Jack и Мr Army – мифические образы идеаль-
ного военнослужащего, являющего собой квинтэссенцию мужества, от-
ваги и профессионализма, Kilroy – фольклорный персонаж, ассоциируе-
мый с вездесущим янки, который якобы успевает опередить всех и вся, 
Jody – собирательный образ гражданского юноши, беззастенчиво ухажи-
вающего за девушкой или супругой ушедшего в армию солдата, God’s 
Country – земля обетованная, США; лексические единицы военного сленга 
to hit the glory road – выполнять опасное задание, hell’s corner / one-way 
ticket – особо опасная миссия, the sandbox / Misunderstandistan – собира-
тельное наименование стран Ближнего Востока, soldier’s wife – винтовка; 
лексические единицы фразеологического массива to be armed to the teeth – 
быть во всеоружии, a baptism of fire – боевое крещение, to bite the bullet – 
мужественно, стоически переносить испытания, физическую боль, fortune 
favours the brave – фортуна улыбается храбрым; воинские девизы Duty, 
Honour, Country – Долг, Честь, Отчизна (девиз военной академии Сухо-
путных войск West Point ), Death before Dishonour – Лучше смерть, чем 
Бесчестие (девиз ВМС и Морской пехоты), Semper Fi (от лат. Semper Fi-
delis – Always Faithful) – всегда верны (девиз Морской пехоты); вербовоч-
ные слоганы Army Strong – «Армия сильна» (2006 – н. вр.), An Army of 
One – «И один в поле воин» (2001–2006), Be All You Can Be – «Стань тем, 
кем быть способен» (1981–2001), We Never Promised You a Rose Garden – 
«Легкой службы вам никогда не обещали» (Морская пехота, вербовочный 
слоган 1970-х гг.); выражающие энтузиазм и высокий уровень морального 
духа боевые кличи видов вооруженных сил «Hooah» – Сухопутные войска, 
«Oorah / Hoorah» – Морская пехота, «Hooyah»- Военно-морские силы и 
Береговая охрана (Dickson, 2003), [6; 2, с. 365–366]. 

Приведенные примеры наглядно демонстрируют богатство палитры 
армейского идиома, высвечивают аксиологические доминанты армейской 
субкультуры, составляющие ядро этоса американского военнослужащего. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТА 
В УТРЕННЕЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЕ 
Аннотация: утренние программы – неотъемлемая часть начала рабо-

чего дня каждого человека. Актуальность выбранной темы связана с тем, 
что, несмотря на то, как будет проходить наш день, после пробуждения, 
во время приготовления завтрака у нас всегда работает телевизор. Мы 
переключаем с кнопки на кнопку, чтобы найти любимую и интересную 
утреннюю передачу. На примере данной работы постараемся выяснить, 
чем же отличаются утренние программы на федеральных каналах России. 
Результаты исследования могут быть использованы в практической дея-
тельности федеральных и региональных телекомпаний утренний форма-
тов, а также в преподавательской деятельности при изучении таких дис-
циплин, как «Новостная журналистика», «Система СМИ», «Психология 
журналистики», «Техника и технология СМИ» и т. д. 

Ключевые слова: утренняя программа, телеведущие, утренний эфир, 
имидж канала, утреннее вещание, журналист, телеведущий, телевизи-
онная программа, телевидение, утро. 

Особенный сегмент телевизионной сетки вещания – это утренний 
эфир. В последнее время на телевидении наблюдается четкая тенденция 
роста его объема. Сегодня самостоятельные утренние передачи можно 
увидеть на многих каналах. Весь коллектив таких передач, в кадре и за 
кадром, выполняет важную задачу: будит телезрителей и настраивает их 
на продуктивный день. Очень часто журналисты утренних программ бы-
вают первыми, кого зрители встречают, включая телевизор. 

В начале 50-ых годов прошлого столетия появилось первое утреннее 
шоу «Today» («Сегодня») на телеканале NBC. Программа имела ошелом-
ляющий успех у аудитории. Канал старался привлечь аудиторию, делая 
интервью со знаменитыми людьми. И на его примере другие каналы 
начали запускать свои утренние передачи. Каждая пыталась захватить 
свою аудиторию, создавая собственный стиль утреннего эфира. 
«MorningNews» («Утренние новости») телеканала CBS старалась при-
влечь вдумчивых, образованных людей, но такая форма не подошла теле-
зрителям и рейтинги падали. Программу заменили краткими сообщени-
ями о важных событиях. Развлекательная передача выходила на телека-
нале АВС «GoodMorning, America» («Доброе утро, Америка») позже 
своих конкурентов по времени, в качестве ведущего был приглашен актер 
Дэвид Хартман. 

В СССР первая утренняя информационно-развлекательная передача по-
явилась в 1986 году в программе Центрального телевидения. Называлась 
передача «60 минут». В связи с увеличением времени в 1987 г. она переиме-
новалась в «90 минут», а потом в «120 минут». В начале 90-ых годов была 
создана программа «Телевизионная Служба Новостей», которая выходила 
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поздно вечером, туда перешли ведущие программы «120 минут». Сама же 
передача получила новое название «Утро», туда пришли новые ведущие. В 
1995 году программа вновь сменила свое название и стала называться «Те-
леутро», а уже в 1997 году – «Доброе утро». 

В том же году после смены названия были полностью обновлены студии 
и ведущие, набор рубрик утреннего канала также был полностью перерабо-
тан. В каждый день недели появлялся новый ведущий – это и отличало в 
свое время передачу «Доброе утро» от подобных передач на других кана-
лах. Основными стали следующие рубрики: обзор новостей «Хроника дня», 
«С миру по нитке», «Капитал», «Наше родное», «Очаг», «Это кино», «Ав-
топортрет», «Живая планета», «Последний штрих». Существовала и прак-
тика выхода программы по субботам, но вскоре она была прекращена. 

В начале 2000-ых годов хронометраж утреннего телеканала сокраща-
ется с 3 до 2 часов. Руководство канала обосновало это тем, что программа 
«Доброе утро» начала значительно уступать утренним передачам телека-
налов «Россия» и «НТВ». Однако с декабря 2003 года программа вновь 
начала выходить с хронометражом 3 часа, а с августа 2006 года хрономет-
раж увеличился до 4 часов, время выхода сдвинулось на час раньше. 

«Утро. Самое лучшее» – современная утренняя информационная про-
грамма телеканала «НТВ», изменившая свое название с 18 марта 2019 года и 
выходящая по будням с 6 до 8 утра. Впервые программа вышла в эфир 11 но-
ября 1996 года под названием «Сегодня утром», продержавшимся долгие годы. 
Программа в основном состоит из фрагментов развлекательных проектов 
«НТВ», выходящих по выходным. Программу ведёт Александр Олешко, а её 
рубрики – ведущие развлекательных проектов «НТВ» Сергей Малозёмов, 
Джон Уоррен, Юлия Высоцкая, Сергей Майоров, Олег Солнцев и другие. С 
марта же 2019 года выпуски программы «Сегодня» стали снова выходить в 
начале и середине каждого часа. 

«Утро России» – четырехчасовая утренняя программа «Российского 
телевидения» (телеканал «Россия-1»). Лозунг программы – «Не проспите 
главное!». Впервые вышла в эфир 7 сентября 1998 года под названием 
«Доброе утро, Россия!» [1]. Концепция, форма, название и общее содер-
жание программы менялись несколько раз. В настоящее время программа 
имеет формат информационного, развлекательно-познавательного канала 
и вещает в будни и в субботу. Вёрстку с первого дня выхода составляют 
выпуски программы «Вести», региональных новостей, прогноза погоды, 
новостей спорта и экономики. Также в эфир выходят репортажи на раз-
личные темы, интервью с гостями в студии, потребительские вестники. 

На телеканале «ТВЦ» каждое утро выходит программа «Настроение»: 
«Хотите каждое утро получать мощный заряд позитива? Включайте 
«Настроение» на канале «ТВ Центр»! С понедельника по пятницу мы по-
могаем проснуться и встретить новый день во всеоружии! Мы рады поде-
литься самыми полезными советами, которые действительно работают: 
как облегчить свой быт, где искать качественные продукты, кому жало-
ваться, если нарушили ваши права, и куда сходить в выходные. Медицин-
ские рекомендации на все случаи жизни. Самый точный гороскоп и про-
гноз погоды для всей территории России. Новости и интересные факты из 
жизни звёзд, секреты кино, хит-парад смешных проделок животных, 
тайны фэншуй – и это далеко не всё, что мы готовы рассказывать вам 
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каждый будний день, начиная с 6 утра. Встречайте утро с «Настроением»! 
Это залог удачного дня!» [2]. 

Взгляд телезрителей меняется с каждым годом, если в 2017 году на 
первом месте по статистике была передача на «Первом канале», то в сен-
тябре 2019 г. на первое место по рейтингам выходит «Доброе утро, Рос-
сия!» на телеканале «Россия» [3]. 

Всего лишь 9,25% опрошенных россиян выбирают другие программы, 
среди которых утренний эфир на «Домашнем», «Однажды утром» на пе-
тербургском канале «100ТВ», каналы «2x2», «Autoканал», «Спорт». По 
признанию некоторых опрошенных, «с утра весёлая музыка отлично под-
нимает настроение», поэтому их выбор – музыкальные каналы «МузТВ» 
и «Ю», но таких людей немного. 

Можно констатировать, что утреннее шоу на современном телевиде-
нии постепенно, с течением времени и трансформацией медиареальности, 
сформировалось в специфическую информационно насыщенную интер-
активную программу, содержащую разнообразные рубрики, объединяе-
мые в эфире ведущими-модераторами, имеющую в составе новостные 
элементы, а также учитывающую специфику «утренней» аудитории. Рас-
сматриваемые программы можно охарактеризовать как полижанровые и 
политемные, выходящие, как правило, в прямом эфире. При этом особую 
роль в утреннем шоу получает интерактивность, а основной функцией яв-
ляется стремление зарядить зрителей позитивным настроением на пред-
стоящий день. 

Выделяется несколько типов телешоу: информационное, развлека-
тельное, смешанное (с позиции соотношения константных элементов), 
моно-шоу и поли-шоу (по количественному составу ведущих), трехчасо-
вое шоу, более трех часов, менее трех часов. Ведущие утреннего шоу яв-
ляются ключевыми фигурами, определяющими популярность программы 
и степень участия аудитории в интерактивной части передачи. 

Утреннее вещание начинается обычно в 05:00 и длится до 9:00–11:00. 
Отличительным качеством утреннего эфира является отражение жизнен-
ного ритма человека, который готовится к трудовому дню. В среднем каж-
дый человек уделяет 15–20 минут времени телеэфиру утром, когда зав-
тракает. Для того, чтобы зрители не уснули во время эфира, практически 
любая программа состоит из тематических блоков: музыкального, инфор-
мационного, развлекательного, познавательного и т. д. Блоки эфира все-
гда повторяются, так как аудитория всегда меняется. При этом сложность 
утреннего эфира заключается в том, что журналистам неизвестно, кто сей-
час включил и смотрит телевизор: экономист, студент, школьник или во-
обще работник офиса, а, возможно, пенсионер. Это вынуждает делать ин-
формацию как можно более универсальной. 

Как уже говорилось, основа любого шоу – его ведущий. Именно этот 
человек создает положительное или отрицательное впечатление о пере-
даче, он формирует ту атмосферу, которая царит на рабочей площадке и 
на экране телевизора. Темы разговоров, реплики и высказывания – все это 
должно быть, с одной стороны, неожиданным, но, с другой стороны, лю-
бые веселые отрывки мыслей должны четко связываться между собой. 
Обаяние и харизма – главные черты любого ведущего утреннего шоу. Ве-
дущий должен тонко чувствовать настроение своей аудитории. Общение 
с аудиторией на равных – еще один немаловажный фактор, поскольку 
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ведущий, который одинаково заинтересован и в домохозяйке, устало при-
севшей к экрану своего телевизора, и в профессоре, случайно переклю-
чившем канал, просто не может не произвести положительного впечатле-
ния. Предполагается, что продуктивность утреннего шоу в большей сте-
пени определяется его способностью удовлетворять определенные психо-
логические потребности аудитории. 

Обязанность всех утренних программ – разбудить, взбодрить и вооду-
шевить на новый рабочий день. А тем, кто остался дома, тоже создать 
приятное настроение, чтобы бытовые хлопоты не казались каторгой. Цель 
передач – не загрузить зрителей информацией, а именно настроить на 
предстоящий день. 

Такой формат утреннего вещания обязывает к определенным момен-
там по соблюдению построения и облика программы. Тем более, если это 
государственный канал, имеющий достаточно большую аудиторию. От-
личительными чертами утреннего шоу становятся время выхода про-
граммы, особое медиапланирование эфирного часа, а также поведение ве-
дущих, определяемое зависимостью от специфики аудитории. Ведущий 
утреннего шоу выполняет прежде всего функцию модератора эфира. 

Можно сказать, что утренний сегмент эфира, выделившись в специфи-
ческую программу – утреннее шоу, становится ядром, формирующим 
имидж всего телеканала. 
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В ОХРАНЕ ТРУДА 
Аннотация: в статье рассмотрена политика правительства в обла-

сти охраны труда, которая направлена на создание таких условий труда, 
которые предотвращали бы ухудшение здоровья, несчастные случаи и 
исключение людей из трудовой жизни. Авторами описаны основные прин-
ципы, что охрана труда должна учитывать различные обстоятельства 
людей и способствовать укреплению и сохранению физического и ум-
ственного здоровья, социального благосостояния работников, незави-
симо от их профессии, на высочайшем уровне с помощью оценки рисков. 

Ключевые слова: охрана труда, система управления охраны труда, 
условия труда, МОТ, профессиональные риски. 

Политика в области трудовой деятельности состоит в том, чтобы как 
женщины, так и мужчины имели возможность развиваться на рабочем ме-
сте и были обеспечены хорошими условиями труда. 

Современная трудовая жизнь сопряжена с новыми вызовами, часто 
связанными с работой психосоциального характера. В то же время, сохра-
няется ряд более постоянных проблем рабочей среды, это технического 
или физического характера. Многие люди испытывают более напряжен-
ную рабочую жизнь, которая преждевременно изнашивает их. 

На данный момент самое основное – это найти равновесие между свя-
занными с риском выгодами и затратами учитывая множества факторов 
таких как стремительный технический прогресс, разнообразные, непре-
рывные изменения в сфере труда и экономики. Подтверждением этой 
сложности является то, что применение принципов ОТ предполагает мо-
билизацию всех социальных и научных дисциплин. 

Основополагающими принципами охраны труда является хорошее 
условие труда, но по оценкам МОТ (Международная организация труда) 
производственные травмы и заболевания по всему миру составляет 2 мил-
лиона работников, которые ежегодно умирают из-за несчастных случаев 
и вредных условий труда. 

Вредные условия труда способствуют потерям финансовых и челове-
ческих ресурсов, подрывают производительность труда и качество про-
дукции. 
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Расчет профессиональных рисков является важнейшим направлением 
в деятельности охраны труда. 

Для определения вредных факторов необходимо проводить оценку 
опасности и риска и на этой основе разработать необходимые меры про-
филактики и защиты. Для упрощения управления рисками в предприя-
тиях был разработан метод оценки рисков разделяющийся на 13 этапов, 
которые указаны на таблице 1. 

Таблица 1 
Этапы оценки профессиональных рисков 

 

Этапы Наименование
Этап 1 Вовлечение высшего руководства  
Этап 2 Распределение ответственности 
Этап 3 Разработка и согласование ЛНА (локальный нормативный акт)
Этап 4 Обучение членов рабочих групп по оценке рисков
Этап 5 Сбор исходной информации 
Этап 6 Определение объектов оценки
Этап 7 Формирование примерного реестра опасностей 
Этап 8 Инспекционная оценка рисков 
Этап 9 Формирование рабочего реестра
Этап 10 Оценка и расчет ровня рисков

Этап 11 Определение и согласование мероприятий по снижению оценки 
уровня рисков 

Этап 12 Внедрение мероприятий по снижению оценки уровня рисков
Этап 13 Пересмотр и актуализация оценки по мере необходимости
 

При вовлечении высшего руководства следует начать с организацион-
ного совещания, где задача будет: 

1) добиться понимания того, что безопасность рабочих мест находятся 
в зоне ответственности высшего руководства организации; 

2) кратко описать все вышеперечисленные этапы и обозначить основ-
ной перечень вопросов, требующих согласования в процессе внедрения 
системы управления профессиональных рисков (СУПР); 

3) согласовать необходимые материальные и кадровые ресурсы на 
обеспечении процедуры и реализацию мероприятия по ее итогам. 

Здесь нужно понять, что в оценке профессиональных рисков участ-
вуют абсолютно все работники предприятия – это ключ к успеху. 
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В системе таможенных органов, как и в любой системе управления, раз-
рабатывается и принимается огромное количество решений, касающихся 
как работы в сфере государственного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности в целом, так и по различным вопросам, возникающим в 
таможенной сфере. Весь процесс управления состоит из непрерывной цепи 
решений. Результативность работы таможенных органов во многом зависит 
от качества решений, которые принимаются на всех уровнях управления. 

Управленческое решение в таможенных органах представляет собой 
решение, принимаемое в одностороннем порядке компетентными долж-
ностными лицами таможенных органов с целью разрешения ситуаций и 
вопросов, возникающих в сфере управления внешнеэкономической дея-
тельностью и в таможенной сфере. 

Процесс принятия управленческого решения в таможенных органах 
являет собой систематизированный процесс, состоящий из подготовки, 
принятия и реализации решения [2, с. 82]. В свою очередь принятое реше-
ние должно соответствовать ряду требований, которые с течением вре-
мени имеют тенденцию к увеличению: объективность, оптимальность, 
своевременность, обоснованность, законность, понятность и др. 

Большинство принимаемых таможенными органами решений отно-
сится к сфере административной деятельности таможенных органов. Они 
направлены на разрешение вопросов, возникающих в процессе управле-
ния внутри системы таможенных органов и в ходе осуществлении основ-
ных функций, возложенных на таможенные органы, например, в ходе осу-
ществления таможенного контроля. 

Процесс принятия таможенных управленческих решений в ходе осу-
ществления таможенного контроля невозможен без применения техно-
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логий и технических средств таможенного контроля, совершенствование 
которых повышает требования к качеству рабочей силы, уровню обору-
дования и квалификации работников, в том числе совершенствованию си-
стемы подготовки кадров, способных с наибольшим эффектом использо-
вать возможности новой техники и таможенных технологий. Очевидно, 
наибольшего успеха можно добиться при системном подходе к созданию, 
освоению и масштабному использованию нововведений в таможенном 
деле на долгосрочной и программно-целевой основе. 

Что касается практики принятия управленческих решений при примене-
нии технологий таможенного контроля, то на протяжении последних не-
скольких лет повышается эффективность и результативность таможенного 
контроля [3–5], в частности происходит сокращение количества таможен-
ных проверок с низкой экономической эффективность, увеличивается про-
дуктивность работы мобильных групп и взаимодействия таможенных и 
налоговых органов. На улучшение показателей деятельности таможенных 
органов России во многом повлияло использование системы управления 
рисками [6], с внедрением которой было принято такое важное управленче-
ское решение, как замена тотального таможенного контроля выборочным 
таможенным контролем. Это позволило увеличить товаропоток через тамо-
женную границу Евразийского экономического союза при наличии тех же 
технических и кадровых ресурсов, сократив при этом временные издержки. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить об успешной и эффек-
тивной деятельности и управлении в таможенных органах. Тем не менее, 
возникающие проблемы управления видятся в несовершенном правовом 
регулировании деятельности таможенных органов, а также в дальнейшем 
совершенствовании таможенного администрирования [1, с. 424]. Здесь 
встает вопрос о создании системы оценки, затрагивающей комплекс всех 
компонентов, находящихся как внутри системы таможенных органов Рос-
сийской Федерации, так и вне ее и способной выявить взаимосвязь между 
различными результатами деятельности таможенных органов. 

Подводя итог, следует также отметить, что дальнейшая модернизация 
и развитие перспективных технологий по предварительному информиро-
ванию таможенных органов является частью совершенствования инфор-
мационно-технического обеспечения деятельности руководителя тамо-
женного подразделения, позволяющего повышать эффективность приня-
тия управленческих решений на основе информации, полученной из цен-
тральной базы данных единой автоматизированной информационной си-
стемы таможенных органов. В целях обеспечения экономической без-
опасности Российской Федерации, повышения качества таможенного ад-
министрирования и предоставления государственных услуг необходимо 
как внедрение современных информационных технологий в деятельность 
таможенных органов, так и постоянная модернизация информационно-
программных средств, включая инфраструктуру, обеспечивающую безот-
казное функционирование всех компонентов единой автоматизированной 
информационной системы таможенных органов. 
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В настоящее время малые гостиничные предприятия пользуются боль-
шой популярностью, ведь в нашей стране наиболее мобильной является та 
категория туристов, которые не могут позволить себе дорогие гостиницы и 
отели. К ним относятся студенты и молодые путешественники, пенсио-
неры, а также люди с средним заработком, для которых тратить много денег 
на временное жильё в другом городе просто нецелесообразно. 

Безусловно, малые гостиничные предприятия пользуются большим 
спросом и имеют много плюсов, однако у данного сектора существует не-
мало проблем. 

Одной из таких проблем являются высокие цены на землю и недвижи-
мость. Из-за этого небольшая гостиница при благоприятных условиях и 
постоянных посетителях начинает окупаться лишь через 5 лет и более. 
Для того, чтобы оформить малое гостиничное предприятие, необходимо 
потратить массу времени и материальных средств, в том числе на имуще-
ственные налоги. 

В настоящее время при разработке планов рентабельности регионов, 
стоит включать туда планы по развитию малого гостиничного бизнеса, 
ведь в каждом регионе найдётся несколько зданий, которые могут подле-
жать реконструкции, что значительно ускорит окупаемость гостиницы. 
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Ещё одной проблемой является то, что ввиду своей небольшой вме-
стимости малые гостиницы не получают большого дохода. Поэтому вла-
делец должен уметь рационально распределять средства, находить добро-
совестных поставщиков, а его персонал должен быть взаимозаменяемым 
и многопрофильным. 

На сегодняшний день малые гостиницы сталкиваются с проблемой не-
полноты законодательной базы. Существует некая двойственность норма-
тивного регулирования, ведь федеральные инструкции не всегда могут 
осуществляться на региональном уровне. Для устранения данной про-
блемы необходимо создать единую политику в распределении компетен-
ций работы центра и регионов и устранить двойственное отношение к гос-
тиничному бизнесу. 

Также большой преградой для полноценного ведения малого гости-
ничного бизнеса становится оформление документов, ведь для оформле-
ния малого отеля требуется такая же документация, как для большого жи-
лого комплекса. Далеко не каждый владелец готов добросовестно оформ-
лять данную документацию. В целях устранения нарушений и коррупции 
необходимо предоставление налоговых льгот и иных стимулирующих 
нормативов для улучшения экономической стабильности регионов. 

Следующая задача – создать возможность доступа малых гостинич-
ных предприятий к финансовым ресурсам региона. Малый бизнес всегда 
страдает от нестабильности финансового рынка, поэтому в данной сфере 
давно необходимы реформы и нововведения. 

Отсутствие системы обучения руководителей и персонала малых оте-
лей является одной из наиболее острых проблем. Повышение квалифика-
ции кадров необходимо, ведь именно от персонала зависит качество 
предоставляемой услуги. 

Значимость малых гостиничных предприятий для развития внутрен-
него и въездного туризма на современном этапе очевидна, однако многие 
факторы препятствуют их развитию. Для преодоления названных про-
блем необходимо усовершенствование федерального и регионального за-
конодательства, обеспечение соблюдения стандартов обслуживания и ка-
чества предоставляемых услуг, а также формирование единой политики в 
распределении компетенций работы центра и регионов в сфере малого 
гостиничного бизнеса. 
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тельности труда, железнодорожные пассажирские перевозки, продажа 
проездных документов, кассир билетный. 

Надо ли говорить, что главный капитал любой компании – это ее кли-
енты. Количество клиентов (а значит, и финансовое благополучие компа-
нии) напрямую зависит от профессионализма и положительного настроя 
на работу ее сотрудников. Особое место занимают те специалисты, с ко-
торых начинается процесс обслуживания пассажиров на Российских же-
лезных дорогах – с кассиров билетных касс. 

Важно четко осознавать: какие правила в процессе обслуживания 
нужно соблюдать, чтобы пассажиры были довольны уровнем сервиса и 
возвращались к вам снова и снова? 

 

 

Рис. 1. 
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По данным маркетинговых исследований, клиенты отказываются от 
услуг железнодорожного транспорта так как 14% не удовлетворены их ка-
чеством и Стандартами, а 68% недовольны тем, как с ними общались. 

Какие выводы можно сделать из этого факта? Что эти цифры означают 
для тех, кто занимается обслуживанием клиентов? Давайте на время по-
меняемся с клиентами местами и представим себя в их роли. 

Итак, мы – клиенты, и что бы мы ни покупали – товары или услуги – у 
каждого из нас есть два типа потребностей: 

1. Мы хотим получить качественный товар или услугу по разумной 
цене. Мы ожидаем, что нам не придется стоять в очереди, что нас обслу-
жат быстро, не допуская ошибок. Нам бы хотелось, чтобы билетные кассы 
(в случае продажи ж/д билетов) были удобно расположены, чтобы в залах 
продажи билетов было чисто и комфортно. Мы хотим, чтобы вся инфор-
мация была доступна и понятна. Все эти и подобные им требования отно-
сятся к качеству и стандартам обслуживания, то есть процедурной сто-
роне обслуживания. 

2. Мы, будучи клиентами, также хотим, чтобы продавец товаров или 
услуг (в нашем случае – кассир билетных касс) был вежлив, внимателен, 
доброжелателен, то есть видел в нас не просто одного из массы клиентов, 
но и отдельную личность с индивидуальными особенностями и потребно-
стями. Это так называемый «человеческий фактор», который обязательно 
присутствует в процессе общения кассира с клиентом. Удовлетворению 
этих ожиданий соответствует персональная сторона обслуживания. 

Как же нужно построить процесс продажи, чтобы избежать возмож-
ных ошибок и полностью удовлетворить потребности клиента в каче-
ственном обслуживании? [1]. 

По оценке психологов и специалистов в области продаж, процесс об-
щения с клиентом будет эффективным, если он: 

‒ базируется на психологических ожиданиях клиентов; 
‒ разбит на этапы и имеет четкую структуру; 
‒ включает опробованные на практике алгоритмы действий и речевые 

технологии. 
В связи со стремлением усовершенствовать процедуру продажи про-

ездных документов и снизить количество очередей в периоды роста пас-
сажиропотока, за последние 3 года кардинально изменены требования к 
обслуживанию в билетных кассах – расширился перечень услуг, предо-
ставляемых в пунктах продажи железнодорожных агентств, соответ-
ственно, увеличилось время обслуживания одного пассажира. Требовани-
ями ГОСТ-Р-58171–2018 от 01.12.2018 «Услуги на железнодорожном 
транспорте. Требования к обслуживанию пассажиров на вокзальных ком-
плексах», введен норматив продолжительности ожидания клиента перед 
обслуживанием равный 10 минутам. 

Кроме этого, в связи с вводом в 2019 году на пунктах продажи в экс-
плуатацию контрольно-кассовой техники в соответствии с требованиями 
федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», 
а также в соответствии с ранее внесенными изменениями в регламент диа-
лога кассиров билетных при обслуживании пассажиров в билетных кассах 
(информирование пассажиров о предоставлении услуги оповещения пас-
сажиров по СМС и электронной почте об изменении графика движения 
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поездов, информирование о предоставлении в поездах дальнего следова-
ния услуги дополнительного питания и последующего выбора варианта 
питания, информирование пассажира о возможности регистрации в про-
грамме лояльности «РЖД Бонус», а также уточнение у клиента наличия 
статуса участника программы лояльности, уведомление пассажира о 
классе обслуживания оформляемого пассажиру вагона с предоставлением 
информации о наличии в вагоне установок кондиционирования воздуха, 
экологически чистого туалетного комплекса, набора сервисных услуг, 
возможности провоза животных, действующих акциях) возник вопрос о 
необходимости пересмотра норматива обслуживания в соответствии с 
установленными требованиями [3]. 

Компаниями-перевозчиками дальнего следования установлен норма-
тив на оформление одного проездного документа кассиром билетным 
03 минуты 12 секунд, который в современных условиях уже не является 
актуальной величиной для расчета численности кассиров билетных, а 
также для качественного обслуживания клиентов и выполнения требова-
ний ГОСТ. Формирование плановых показателей по производительности 
труда, исходя из утвержденного норматива времени оформления проезд-
ного документа, приводит к уже систематическому невыполнению произ-
водительности труда из-за превышения нормативной численности. С дру-
гой стороны, расчетная численность кассиров билетных не обеспечивает 
выполнение требований ГОСТ по параметру времени ожидания обслужи-
вания в билетной кассе. Превышение норм ожидания в очереди сейчас 
можно подвергать мониторингу новейшими системами управления оче-
редью, которые используются на внеклассных вокзалах Российских же-
лезных дорог. Невыполнение параметра производительности труда гро-
зит железнодорожным агентствам сокращением штата работников, задей-
ствованных в продажах проездных документов, что, в свою очередь ведет 
снова к нарушению требований ГОСТ. 

В целях пересмотра нормативного времени обслуживания пассажиров 
в билетных кассах с учетом изменения требований к соблюдению регла-
мента диалога кассирами билетными и расширением комплекса услуг, 
предоставляемых в билетных кассах, на базе Уральского железнодорож-
ного агентства проведены исследования методом наблюдения процесса 
обслуживания пассажиров в условиях работы Системы управления оче-
редью (далее – СУО). При исследовании выбран интервал времени 1 час. 

Установлено, что за указанный период пассажирами взято 53 талона 
СУО, из них обслуженных – 52 талона (98%), отказавшихся (сброшен-
ных) – 1 талон (2%). Среднее время ожидания за указанный период по 
всем категориям операций составило 08 минут 39 секунд. 
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Рис. 2. 
 

В период проведения фотографии производственного процесса в 
пункте продажи проездных документов Екатеринбург производилось об-
служивание в 9 билетных кассах. Среднее время обслуживания в кассе за 
указанный период составило 06 минут 05 секунд. Максимальное время 
обслуживания составило 22 минуты 17 секунд по операции «Покупка би-
летов, возврат, переоформление, прерывание поездки, опоздание на поезд 
дальнего следования – внутреннее и межгосударственное сообщения», 
минимальное время обслуживания составило 01 минуту 01 секунду по 
операции «Покупка билетов на отправляющиеся поезда, если до отправ-
ления поезда осталось менее 30 минут». 

На основании полученных данных в ходе проведения фотографии про-
изводственного процесса проведен расчет фактических затрат времени на 
обслуживание одного клиента. Согласно данным хронометража среднее 
время обслуживания составило 06 минут 52 секунды, согласно данным 
системы управления очередью среднее время обслуживания билетным 
кассиром составило 07 минут 08 секунд, среднее время обслуживания в 
целом по пункту продажи в период исследования – 06 минут 05 секунд. 

 

 

Рис. 3. 
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Согласно расчетам, проведенным в Уральском железнодорожном 
агентстве с использованием методики, разработанной Самарской Госу-
дарственной Академией путей сообщения (Министерство транспорта РФ 
ФА ЖТ, Самара, 2007 г.), потребное количество кассовых окон на дату 
проведения фотографии производственного процесса с учетом норматива 
времени на обслуживание, равного 03 минуты 07 секунд, составило 5 касс. 
При условии использования в качестве норматива времени на обслужива-
ние среднего времени обслуживания, выведенного в Уральском железно-
дорожном агентстве, согласно отчетам работы СУО с начала 2019 года и 
равному 7 минут 12 секунд, потребное количество касс по расчету с ис-
пользованием Самарской методики составило 12 касс. 

Рис. 4. 

По факту в указанный период было открыто 9 кассовых окон по уста-
новленному графику работы. 

Число билетных касс должно обеспечивать полное и своевременное 
обслуживание пассажиров, приобретающих проездные документы. В 
настоящее время используют два метода расчета потребного количества 
билетных касс на вокзале: 

‒ ориентировочный, рекомендованный в «Типовом технологическом 
процессе работы вокзала»; 

‒ детальный, основанный на применении теории массового обслужи-
вания и учитывающий качественные показатели обслуживания пассажи-
ров (длина очереди, время ожидания и др.). 

По первому методу число билетных касс на вокзале определяется ис-
ходя из общего числа пассажиров, отправляемых с вокзала в день макси-
мальных перевозок Ротпр, по данным первичной отчетности о проданных 
билетах и материалах натурных наблюдений:  

   (1) 

где Рсут – суточный пассажиропоток с учетом направлений специализа-
ции билетных касс (число проданных билетов); 

Кн – коэффициент неравномерности перевозок; 
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Ксп – число направлений специализации касс; 
СН – суточная норма продажи билетов одним кассиром (СН = КсмН, где 
Ксм – число смен; Н – сменная норма продажи билетов одним кассиром). 
Второй метод расчета числа билетных касс, рассматриваемый ниже, 

позволяет получить более точные результаты [2]. 
Билетно-кассовые системы вокзала относятся к многоканальным си-

стемам, имеющим несколько однородных групп каналов обслуживания 
(специализированных по направлениям работы касс). Отдельные группы 
специализированных по направлениям работы касс при допущении рав-
новероятного обращения к ним пассажиров можно рассматривать как од-
ноканальные системы. 

Доля пассажиров, приобретающих билеты в суточных кассах на вок-
зале в день отправления поезда, αсут не превышает 0,45–0,70 их общего 
числа. 

Среднее число билетов β, приходящееся на одного пассажира, обра-
тившегося в кассу с запросом, составляет 1,3. Если учесть, что при обре-
тении билета пассажиром в суточной кассе дата поездки фиксирована, то 
общее число запросов в окончательном варианте колеблется от трех до 
шести. При этом доля пассажиров, которым не удалось приобрести билет, 
в среднем примерно составит γ = 0,15. 

Прибывающий на вокзал поток пассажиров считается пуассоновским с 
интенсивностью λ. Интенсивность обращения пассажиров в кассы суточ-
ной продажи билетов λ, соответствующая максимальному уровню загрузки 
вокзала, представляет собой отношение числа обращений Пmax в кассы в 
период «пик» к времени работы tсут касс в течение рабочего дня [2]: 

   (2) 

Коэффициент суточной неравномерности: 

   (3) 

Принимая распределение времени обслуживания пассажира по пока-
зательному закону, минимально необходимое число билетных касс на 
вокзале Smin определяем из условия, что для обеспечения нормальной ра-
боты кассы коэффициент загрузки кассира ϕ не должен превышать значение 1: 

   (4) 

где Smin – минимальное целое положительное число, удовлетворяющее 
решению данного неравенства; 

µ – средняя интенсивность обслуживания пассажиров кассирами би-
летных касс. 
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Средняя интенсивность обслуживания пассажиров кассами опреде-
лится из следующего выражения: 

   (5) 

где S – число билетных касс на вокзале; 
tобсл – среднее время обслуживания пассажира в системе «Экспресс-3». 
Среднее время ожидания в очереди: 

   (6) 

Среднее время, затраченное на приобретение билета: 

   (7) 

Из условия, что Тож оч ≤ Tmax, получаем: 

   (8) 

Потребное число касс на вокзале S определяется как минимально це-
лое положительное решение этого неравенства. 

Среднее число пассажиров на вокзале, ожидающих приобретение билетов: 

   (9) 

Средняя длина очереди в одну кассу: 

 (10) 

Исходя из расчетного количества окон по Самарской методике и пла-
нового объема продаж проездных документов рассчитана технологиче-
ская численность кассиров билетных пункта продажи Екатеринбург для 
исполнения требований ГОСТ по времени ожидания обслуживания на IV 
квартал 2019 года. При расчете количества окон использован норматив 
времени на обслуживание одного клиента исходя из среднего времени ис-
численного СУО. Из расчета видно, что превышение расчетной техноло-
гической численности численность нормативную, исходя из плана по 
труду, составило в 1,6 раза. 
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Таблица 1 
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Расчет потребной численности кассиров билетных в пункте продаж
1-й группы Екатеринбург
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Октябрь 79563,57 29,89 12 4 16 26,18 19,04 45,22
Ноябрь 71269,11 26,78 12 4 16 26,18 19,04 45,22
Декабрь 73380,91 27,57 12 4 16 26,18 19,04 45,22
IV  
квартал 
2019 

224213,59 28,08 12,00 4,00 16,00 26,18 19,04 45,22 

 

Расчет по Самарской методике не всегда корректен и применим на 
практике. Ограничением для применения расчетов является техническая 
характеристика пассажирского обустройства, в котором отведены окна 
для организации продаж. Так, например, при расчете количества окон в 
период продажи проездных документов на летний период отпусков и мас-
совых детских перевозок в пункте продажи Екатеринбург, расчетное ко-
личество окон на фактический пассажиропоток составило 26 окон. По 
факту на вокзальном комплексе станции Екатеринбург-Пассажирский 
всего 15 окон, больше, как говорится, организовать нет возможности. 

В связи с этим рассчитывать технологическую численность кассиров 
билетных необходимо из максимального количества возможных в пункте 
продажи окон с учетом интенсивности спроса на пассажирские перевозки. 
При падении же спроса, данная технологическая численность упадет и по-
тянет все показатели вниз. 

Возвращаясь к вопросу производительности труда, которая в Ураль-
ском железнодорожном агентстве выполняется с начала года на 86%, 
можно с уверенностью сказать, что методика расчета основных показате-
лей кассира билетного пункта продажи первой группы должна карди-
нально измениться исходя из требований ГОСТ. Теперь на первое место 
должен выйти показатель не количества проданных проездных докумен-
тов, а количество обслуженных клиентов, в том числе без нарушения 
норм ожидания в очереди. 

Необходимо отметить, что придерживаться расчетной технологиче-
ской численности на рассматриваемые периоды в полной мере нельзя. Пи-
ковые периоды влияют в основном на пункты продаж первой группы, при 
этом пункты продаж второй группы стабильно продают одинаковое коли-
чество проездных документов и имеется возможность командирования 
кассиров на пункты продаж первой группы для обеспечения стабильного 
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обслуживания клиентов при их наплыве. Немаловажно правильное рас-
пределение отпусков кассиров билетных, а также разработка графика ра-
боты кассовых окон, обеспечивающего режим работы и отдыха кассиров 
билетных. 

В настоящее время на сети железных дорог РФ отсутствует методика 
разработки такого графика работы кассовых окон. Для правильного рас-
пределения человеческих ресурсов, такая методика необходима и обязана 
быть. Можно было бы рассмотреть метод наблюдений в течение кален-
дарного года с разбивкой на часовые периоды, отследить наплывы и 
спады клиентов, и на основании исследований распланировать работу 
кассовых окон и заранее спланировать командирование сотрудников Же-
лезнодорожного агентства. Но при увеличении глубины продаж с 90 су-
ток до 120 суток данные сразу станут не актуальны и придется заново про-
водить наблюдения целый год, либо сдвигать наблюдения на месяц 
раньше. 

Невыполнение производительности труда негативно сказывается на 
заработной плате как кассиров билетных, так и руководства железнодо-
рожных агентств. Необходимо действовать и принимать решения для пе-
ресмотра норм, установленных в настоящее время, разрабатывать мето-
дики планирования работы билетных касс. Результат будет оригиналь-
ным – повышение производительности труда при условии неизменного 
пассажиропотока и спроса на пассажирские железнодорожные перевозки 
будет достигнуто путем увеличения штатной численности кассиров би-
летных и увеличения норматива времени на качественное обслуживание 
клиентов. Как Вам? В основном в железнодорожной отрасли повышение 
производительности труда достигается сокращением численности работ-
ников как массовых профессий, так и прочего штата. В отношении желез-
нодорожных агентств, осуществляющих продажу услуг при перевозке в 
поездах дальнего следования – возможно и необходимо увеличить чис-
ленность, несмотря на все больший спрос электронных продаж через сайт 
ОАО «РЖД». Кроме этого, необходим ввод такой штатной единицы как 
дежурный по залу именно в тех пунктах продажи, где установлены СУО 
и транзакционные терминалы самообслуживания. 

В заключении вернемся к названию статьи «Влияние инновационных 
технологий и повышения культуры обслуживания пассажиров в железно-
дорожных кассах билетных на производительность труда». Влияние са-
мое что ни на есть благоприятное для развития рынка труда и выполнения 
основных показателей работы при правильном нормировании. Новейшие 
технологии, информационный прогресс и инновационные методы обслу-
живания клиентов на крупных железнодорожных вокзалах неизбежно ве-
дут к развитию сервиса и увеличению рабочих мест. 
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Импортные поставки традиционно играют значительную роль в реше-
нии многих жизненно важных задач социально-экономического развития 
страны и обеспечения производственной сферы, а также обеспечение 
населения теми видами продукции, которые не производятся внутри 
страны или производятся в недостаточном количестве. 

В настоящее время внешнеторговые отношения стремительно разви-
ваются, соответственно это значительно отражается на объеме предостав-
ления тарифных преференций. 

Одно из центральных проблем функционирования преференциальных 
режимов, даже в условиях существования отлаженной и технически хо-
рошо оснащенной системы таможенного контроля, является нарушении 
правил использования льгот. Ежегодный ущерб для российского бюджета 
может составлять миллионы долларов. 

Эффективность борьбы с нарушениями определяется тем, насколько 
отлажен механизм функционирования преференциального режима, со-
вершенна техника определения страны происхождения товаров и разра-
ботаны методы управления и анализа профилей риска. 

Таким образом, предоставление тарифных преференций связано с раз-
личного рода преференциальными рисками, которые осложняются функ-
ционирование национальной системы тарифных преференций, а послед-
ствия данных нарушений негативно влияют на внутриэкономическую 
сферу деятельности государства. Предпосылками возникновения префе-
ренциальных рисков является целый ряд факторов. Они подразделяются 
на внутренние и внешние. К факторам внешнего воздействия относятся 
изменения международно-экономических отношений, внешнеполитиче-
ской обстановки и т. д. Под внутренними факторами понимаются измене-
ние национального законодательства, изменение конъюнктуры рынка, 
непредвиденные действия таможенных органов, налоговых органов и 
других органов государственного управления. 

Особенно остро стоит вопрос определения страны происхождения то-
варов. Таможенные операции по определению страны происхождения то-
варов применяются в основном при импорте товаров на таможенную тер-
риторию ЕАЭС и непосредственно Российской Федерации. При импорте 
страна происхождения товаров определяется таможенными органами для 
применения мер тарифного и нетарифного регулирования внешнеэко-
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номической деятельности, в отношении данных товаров. А именно предо-
ставления в отношении товаров освобождения или снижения уплаты ввоз-
ной таможенной пошлины. В связи с этим возникает возможность нару-
шения правил использования преференций путем недостоверного декла-
рирования страны происхождения товаров [3, с. 243]. 

Роль преференциальных правил определения страны происхождения 
состоит в том, чтобы открыть доступ на рынок страны-импортера товарам, 
которые действительно происходят из государств-бенефициаров преферен-
ций. Это делает преференциальные правила определения страны происхож-
дения неотъемлемой частью соглашения о взаимном предоставлении пре-
ференции, таких как двусторонние и региональные соглашения о создании 
Зоны свободной торговли, а также систем преференций, предоставляемых 
в одностороннем порядке промышленно развитыми государствами отно-
шении товаров, происходящими из развивающихся стран. 

От правильности определения страны происхождения зависит размер 
начисляемых ставок пошлин, соответственно и объем перечислений в 
бюджет страны. 

В целях получения все большей прибыли, субъекты внешнеторговых от-
ношений, стремятся получить возможность проникнуть на рынок импор-
теры под действием преференциального режима. Принцип «достаточной 
обработки/переработки» является одной из возможностей варьировать за-
конодательные нормы с целью получения выгоды. Так ряд проблем выяв-
лен при определении страны происхождения на основе применения крите-
рия достаточной переработки при расчете доли иностранных компонентов 
в конечном продукте (т.е. расчет адвалорной доли). Данная проблема имеет 
место, когда организации обращается в Торгово-промышленную палату 
провести экспертизу на производство товара, в т.ч. навесь товар, который 
производился в течение года. Соответственно на весь этот товар будет 
оформлен сертификат происхождения. Трудности при расчетах адвалорной 
доли обуславливаются изменением факторов, из которых складывается се-
бестоимость продукции, таких как курс валют, уровень оплаты труда, сто-
имость сырья. В настоящее время наблюдается неустойчивость курса ва-
лют, в связи с этим в течение времени, возможно, повышение курса валют, 
что увеличивает стоимость иностранного товара в конечной продукции. С 
превышение иностранным компонентом порога в 50% от стоимости, стра-
ной происхождения считает иностранное государство. 

Для выявления страны происхождения товаров проводится экспер-
тиза, по результатам которой составляется акт. Данный акт служит осно-
ванием для выдачи сертификата, который в конечном итоге и является 
подтверждением страны происхождения товара. Однако зачастую возни-
кает вероятность получения таких сертификатов незаконным путем, в 
связи с недостаточной степенью защиты. На практике при проведении та-
моженного контроля за обоснованностью предоставления тарифных пре-
ференций зачастую возникают случаи выявления несоответствия сведе-
ний о происхождении товара, заявленных в декларации на товары, со све-
дениями, указанными непосредственно на товарах (упаковках). В таких 
случаях по установленным правилам страна происхождения считается не-
установленной, и исчисление ввозных таможенных пошлин происходит 
по двойной ставке (максимальной). 
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Несовершенство законодательной базы позволяет извлекать экономи-
ческую выгоду и за счет переноса компаниями своих предприятий в 
страны, с низким уровнем оплаты труда, в целях оптимизации издержек 
производства. Вдобавок к этому, данные страны являются пользовате-
лями системы тарифных преференций, что тем самым дает возможность 
вывоза товаров из стран-бенефициаров под действием преференциаль-
ного режима. Многие транснациональные компании локализуют свои 
производства в таких странах и экспортируют высококачественные и кон-
курентоспособные товары с использованием преференций. Таким обра-
зом, это дает возможность компаниям, локализировавшим свое производ-
ство в таких странах, дополнительное сокращение своих издержек и за 
счет снижения уплаты таможенных пошлин. Данные обстоятельства сви-
детельствуют о том, что теряется основная цель тарифных преференций – 
поддержка страны с низким уровнем экономического развития и предо-
ставления доступа товаров этих стран к международным рынка [5, с. 224]. 

Еще одним способом получения экономической выгоды для импорте-
ров является недостоверное декларирование товаров за счет искажения 
товарных позиций. Декларирование товаров «прикрытия» позволяется 
получить преференции в отношении товаров, не входящих в преференци-
альный список. 

Все вышеуказанные проблемы указывают на проблемы в законода-
тельстве, регулирующем применение национальной системы тарифных 
преференций. Требуется тщательная доработка и разработка эффектив-
ных механизмов идентификации товаров и страны их происхождения. 
Также значительную роль в данных вопросах уделяется компетенции и 
профессиональному уровню сотрудников таможенных органов. От кото-
рых во многом зависит правильность декларирования товаров, что впо-
следствии влияет на уровень ввозной таможенной пошлины. 

Однако система тарифных преференций, как и любая система, требует 
своевременной доработки и трансформации в зависимости от изменения 
ряда факторов. Такие как внешнеэкономические отношения, политиче-
ские и социально-экономические. Наиболее ярким примером, доказываю-
щим необходимость трансформации системы, является появление наибо-
лее развитых развивающихся стран. В действительности, данные страны 
являются пользователями системы тарифных преференций, однако не 
нуждаются в этом, т.к. они успешно интегрировали в мировую торговлю 
и товары, происходящие из таких стран, являются высококонкурентными. 

Примером являются страны ОПЕК, некоторые новые индустриальные 
страны, такие как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Китай, Специальный административный район КНР Гонконг, Тобаго и 
другие. Согласно классификации Всемирного банка стран по доходам на 
душу населения, они могут быть отнесены к странам с высоким уровнем 
дохода (превышающим уровень дохода некоторых развитых стран). Од-
нако в силу сложившихся традиций эти государства относятся к развива-
ющимся, что дает им право на пользование преференциальным режимом 
в отношении своих товаров. Данные обстоятельства ухудшают положе-
ние наименее развитых стран, которые вынуждены конкурировать на рав-
ных условиях с наиболее развитыми развивающимися странами. Таким 
образом, система тарифных преференций теряет свою эффективность и не 
приводит к ожидаемым целям. 
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Нормативно-правовая база национальной системы тарифных префе-
ренций закрепляет процедуру исключения стран из списка бенефициаров 
преференций, однако на практике она является недоработанной и не 
имеет практического применения [4, с. 246]. 

Также помимо проблем становой градации существует и секторальная 
градация. Традиционно сложившиеся в системе тарифных преференций 
поддержка определенных отраслей промышленности также требует вне-
сения поправок с ориентиром на современные уровни экономического 
развития страны и отдельных их отраслей. 

С одной стороны, это развивающиеся страны, осуществляющие экс-
порт продукции отдельных видов продукции под преференциальным ре-
жимом. С тем условием, что данная отрасль производства в этой стране 
является и без того высококонкурентной и не нуждается в пользовании 
тарифными преференциями. 

С другой стороны, наименее развитые страны экспортируют продук-
цию первичной переработки (сельскохозяйственной отрасли) под дей-
ствием тарифных преференций, в том время как для эффективной помощи 
наименее развитым странам необходима поддержка продукции глубокой 
переработки. Данные обстоятельства подтверждаются не эффективно-
стью системы тарифных преференций, применяемой в настоящее время. 

Еще одна не менее важная проблема тарифных преференций выражена 
в понятие «эрозия преференций», которая означает ослабление, снижение 
их значения в связи с либерализацией торговой политики стран, предо-
ставляющих преференции при неизменности преференциальных тарифов. 
Прежде всего, это касается наименее развитые страны, которым для 
вступления на мировой рынок необходимо в полном объеме использовать 
сокращение льгот и преференций. В то время как другие страны, входя-
щие список стран-бенефициаров, имеют другие, более выгодные экспорт-
ные каналы. Так, например, члены Таможенного союза, ввозящие продук-
цию в Россию и одновременно являющие участницами соглашение о зоне 
свободной торговли СНГ, имеют два вариант пользования преференци-
ями [1, с. 110]. 

Исходя из вышеизложенного, национальная система тарифных префе-
ренций, применяемая в настоящее время в России, очевидно, является 
несовершенной. Многие аспекты ее применение неэффективны и не адап-
тированы под современные внешнеэкономические обстоятельства. 

Как было сказано выше, существует огромное количество преферен-
циальных рисков, которые затрудняют эффективное применение системы 
тарифных преференций. Особое внимание стоит уделить системе управ-
ления рисками при определении страны происхождения товаров. Анализ 
данных рисков является одним из основных этапов системы управления 
рисками. Необходимо более тщательное выявление факторов риска при 
определении страны происхождения и номенклатуры товарных позиций. 
Обработка данной информации служит основой для выведения крите-
риев, с заранее заданными параметрами, отклонение от которых позволит 
выбрать объект для контроля над достоверностью декларирования. 

С целью выявления нарушений при декларировании товаров «прикры-
тия» вместо товаров «риска», необходимо доработать методы идентифи-
кации таких товаров. Одним из способов является использование метода 
«зеркальной статистики». Данный метод предполагает увязку данных, 
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когда товар перевозится из одной страны в другую, фиксируясь одновре-
менно как экспорт в одной стране и как импорт в другой. В случае если 
импорт преференциального товара, превышает суммарный экспорт этого 
товара, то можно сделать вывод о том, что под видом преференциального 
товара ввозилась иная продукция. 

Следующий блок проблем связан с отсутствием своевременного изме-
нения системы тарифных преференций. К ним относятся проблемы ста-
новой и секторальной градации, которые требует изменения основных 
элементов национальной системы преференций. Во-первых, разработка 
действующего механизма исключения стран из стран-бенефициаров, ко-
торый позволяет использовать преференции только тем странам, которые 
действительно нуждаются этом. Во-вторых, изменение структуры пе-
речня преференциальных товаров. Необходимо разработать критерии для 
определения конкурентоспособности товаров, которые будут позволять 
исключать товар из преференциального списка или же наоборот. 

Также эффективность применения данной системы требует изменения 
тарифной политики России в области варьирования преференциальных 
ставок. В настоящее время применяется система определения преферен-
циальных ставок в зависимости от ставки ввозной таможенной пошлины 
является неэффективной, т.к. происходит «эрозия» преференций». Зача-
стую применение системы тарифных преференций является сомнитель-
ным, т.к. преференциальная ставка либо соответствует ввозной таможен-
ной пошлине РНБ, либо превышает. Необходима разработка системы ва-
рьирования преференциальных ставок, которая позволит устранить при-
знаки «эрозии» [2, с. 136]. 

Таким образом, национальная система преференций будет оставаться 
недейственной и неэффективной до тех пор, пока не будут четко разрабо-
таны нормы национального законодательства в области применения та-
рифных преференций. Разработка нормативно-правовой базы должна 
проходит с учетом всех возможных преференциальных рисков. 
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Аннотация: в статье предлагается оценить все положительные и от-

рицательные качества маркировки спецодежды и спецобуви средствами 
идентификации. По словам экспертов, маркировка поможет бороться с 
подделкой СИЗ, которая несет угрозу жизни и здоровью работников. 
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В условиях длительного экономического кризиса в стране и низкой со-
циальной ответственности за жизнь и здоровье наемных работников ра-
ботодатели стараются снизить затраты на приобретение средств индиви-
дуальной защиты (далее – СИЗ). Зачастую они не приобретают их или за-
купают дешевые и плохого качества, что неизбежно приводит к травмам 
и несчастным случаям на производстве 

По данным экспертов, доля контрафакта на рынке СИЗ достигает 30%. 
Среди причин появление контрафакта выделяют систему закупок через 
аукционы, где, часто, побеждает контрагент, реализующий товар по са-
мой низкой цене, а также желание работодателей сэкономить, приобретая 
более дешевые товары. 

С 1 января 2019 г. вступило в силу Распоряжение Правительства РФ от 
28.04.2018 г. №792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подле-
жащих обязательной маркировке средствами идентификации», которое 
утверждает перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке. В этот список входит обувь, включая специальную, одежда из нату-
ральной и композиционной кожи, в том числе рабочая и др. 

В рассматриваемом нами случае «маркировка товара» – это прикреп-
ление к каждому продаваемому в рознице изделию специального кода, 
который позволит получить общие сведения о товаре (наименование про-
изводителя, адрес фирмы и многое другое). 

Отметим плюсы такой маркировки: 
‒ контроль и отслеживание перемещения товара; 
‒ исключение попадание в оборот подделок; 
‒ при нарушении система сразу получит сведения о товаре, наруши-

теле, и передаст их в надзорные органы. 
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Алгоритм маркировки можно описать следующим образом: 
‒ каждый участник оборота продукции должен быть зарегистрирован 

в системе; 
‒ производитель, экспортер или тот, кто вводит в оборот продукцию, 

получает уникальные коды на свою продукцию; 
‒ после этого код должен быть преобразован в форматах RFID-кода, 

DataMatrix и др. и нанесен на изделие; 
‒ передача прав собственности на товар разрешена только при под-

тверждении корректности кода и его обладателя; 
‒ вывод из оборота маркированной продукции происходит при пере-

даче конечному потребителю. 
Координирует работу этой системы в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 28.04.2018 №791-р Центр развития перспективных 
технологий (далее – ЦРПТ), под контролем ведомств: Федеральных тамо-
женной и налоговой служб, Минпромторга, Минфина, Минсельхоза, 
Минкомсвязи, Федеральной службы безопасности и Роспотребнадзора. 

Минусы «новой» маркировки: 
‒ медленная обработка заявлений на подключение к системе марки-

ровки; 
‒ производителям товаров необходимо купить оборудование для пе-

чати кодов, оплачивать генерацию кодов, для каждой единицы товара от-
дельно, предприятиям розничной торговли понадобится приобретение 
оборудования для считывания кодов, необходимость внедрения онлайн-
кассы и систем электронного документооборота – это дополнительные 
расходы, которые будут включены в стоимость СИЗ; 

‒ усложняется бизнес-процессы и документооборот на предприятиях. 
Не понятны бизнес-процессы по выводу товаров из оборота, и что делать 
с остатками немаркированной продукции; 

‒ внедрение маркировки не подтверждает, что СИЗ соответствует тре-
бованиям технического регламента; 

‒ двухмерный код (DataMatrix) не идентифицируется при порче 5%. И 
это проблема, потому что 5% – это малейшая потертость или царапина; 

‒ производители, поставщики и продавцы за несоблюдение требова-
ний об обязательной маркировке товаров несут как административную, 
так и уголовную ответственность: за неисполнение их ждут штрафы, кон-
фискация всей немаркированной продукции и даже уголовная ответствен-
ность. То есть наказание предусмотрено, а вот сама реализация нового за-
кона – пока не очень. 

В предлагаемой концепции маркировки, как считают многие эксперты, 
проигрывают все: производители, торговля, а более всего потребители. Ра-
ботодатели будут искать новый способ сокращения расходов на СИЗ, что 
неминуемо приведет к увеличению производственного травматизма. 
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Аннотация: в статье рассматривается современная система грузо-
перевозок, оптимизация которой предлагает выбор логистической ком-
пании-перевозчика с планированием всех этапов и сроков доставки про-
дукции, а также учет и хранение. Автором отмечена важность мини-
мизации затрат на транспортировку грузов. Качественный логистиче-
ский анализ грузоперевозок является важным условием оптимизации про-
изводства, что способствует развитию российской логистики. В работе 
определяется критерий оптимизации плана грузоперевозок, предлага-
ются методы оценки времени задержки грузового автотранспорта и 
рассматривается динамический мультиагентный алгоритм планирова-
ния грузоперевозок на автомобильном транспорте. 
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Оптимизация грузоперевозок представляет собой выбор возможных 
(альтернативных) вариантов организации перевозок. 

Грузоперевозки автотранспортом включают в себя следующие харак-
теристики: 

‒ начало и конец пути перевозки груза; 
‒ оборот автомобиля (от начала до конца, а также обратно; 
‒ расстояние, включающее одну поездку (ездки с грузом); 
‒ расстояние от гаража до пункта погрузки (нулевой пробег, без груза) [2]. 
Анализ системы транспортных грузоперевозок показал положитель-

ную динамику при увеличении рейсов автомобильных грузоперевозок. 
Нерациональность грузоперевозок связана с маятниковыми маршрутами 
при обратном холостом пробеге. Пустой автотранспорт, направленный в 
Москву, увеличивает затраты на топливо, амортизация автотранспорта и 
текущий ремонт. С целью уменьшения расходов на амортизацию, эконом-
ное использование топлива и горюче-смазочных препаратов важно мини-
мизировать потери, т.е. выполнять рейсы без «холостого пробега» авто-
мобилей [3]. 

«Маятниковые маршруты» с обратным груженым пробегом эффек-
тивны с экономической точки зрения. При этом важно уточнить тарифы 
конкурентов. 

Тарифы дифференцируются по видам груза и типам автотранспорта. 
Критерием управления автоматизированными системами является каче-
ственный анализ технологического объекта (анализ числовых значений). 
Оптимизация грузоперевозок в России включает внедрение программно-
технического обеспечения человеко-машинной системы управления, поз-
воляющее осуществлять ввод, обработку, отображение сигналов, совре-
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менного технологического процесса, включая управление автоматизиро-
ванными системами производства. 

Автоматизированные системы включают управляющие, информаци-
онные и вспомогательные функции, которые предполагают оптимизацию 
грузоперевозок в России с разработкой и внедрением алгоритма максими-
зации или минимизации критерия оптимальности, которые реализуются 
исполнителями грузоперевозок в России. 

Функции информационного характера автоматизированных систем за-
ключаются в сборе, обработке информации о состоянии грузоперевозок. 
Важно проанализировать косвенные параметры технологического про-
цесса. Своевременная передача информации в смежные отделы системы 
управления дадут прогноз оптимизации грузоперевозок в современных 
условиях российского бизнеса. Управляющие и информационные функ-
ции автоматизированных систем обеспечивают целостный процесс авто-
матизированной системы управления грузоперевозками в России [1]. 

Структура автоматизированных систем и функциональная схема си-
стемы регулирования сохраняет основные функции: измерение, сопостав-
ление, вычисление и организацию управляющего воздействия (при мас-
сивной информации происходит корректировка критериев оптимизации 
технологического процесса). 

Для управления грузоперевозками в России существует следующий 
алгоритм: программно-логическое, оптимизационное, оперативно-дис-
петчерское обеспечение всего трудоемкого логистического процесса. 

Внедрение аналоговых или цифровых измерительных приборов (ин-
теллектуальных) позволяет контролировать грузоперевозки. Контролеры 
обрабатывают сигналы о состоянии технологических параметров, полу-
ченных по определенным алгоритмам. Работа автоматизированных си-
стем управления грузоперевозок, связана с внедрением комплекса моду-
лей программного обеспечения, что оптимизирует грузоперевозки в Рос-
сии. Применение мониторинга дает информацию для контроля логисти-
ческого процесса российских грузоперевозок. 

Ниже представлены основные технологические тренды, положи-
тельно влияющие на отрасль грузоперевозок. 

В основном это стартапы, крупные грузоперевозчики пока что изу-
чают потенциал использования инновационных технологий в данном сег-
менте рынка. Успешный запуск логистических схем грузоперевозок 
включает маркетплейсы – онлайн-платформы для участников рынка и 
пользователей услуг. 

К успешным проектам в области международных грузоперевозок 
можно отнести Amazon и Alibaba. 

Успешным проектом является логистика ОАО «РЖД», которая вклю-
чает электронную торговую площадку «Грузовые перевозки»: онлайн-
платформа для вагонных операторов и грузоотправителей. 

Следует отметить сервисы, использующие бизнес-модель агрегатора 
такси Uber, который позволяет грузоотправителю найти ответственного 
автоперевозчика, который сохраняет груз. Перечисленные маркетплейсы 
нацелены объединение потребителей с грузовладельцами. 

Развитие цифровизации транспортного сектора позволит на основе 
сервисов «Платона» и ОАО «РЖД» запустить интернет-платформу, объ-
единяющую участников отрасли. 
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В таблице 1 представим рейтинг программных продуктов по выделен-
ным критериям. 

Таблица 1 
Рейтинг программного обеспечения  

для транспортно-экспедиторской фирмы 
 

Наименование критерия Ранг/ 
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Надежность 1/5 2 2 3 2 2 3 3 3 

Цена 2/2 3 3 2 1 3 1 2 2 

Возможность интеграции 
с другими программами 3/1 3 1 3 1 1 3 3 3 

Предоставляемые 
функциональные  
возможности 

4/2 3 2 3 2 1 3 2 2 

Стабильность компании 
разработчика 5/1 2 2 3 2 2 3 3 3 

Наличие дополнительных 
программ, расширяющих 
возможности ПО

6/0,5 2 1 2 2 1 3 2 1 

Сервисное обслуживание 
и его оперативность 7/1 3 2 2 2 2 3 2 2 

Безопасность данных 8/1 3 2 2 3 2 3 3 3 

Гибкость системы 9/0,5 3 2 2 2 2 3 1 1 

Скидки на приобретение 
и обслуживание ПО 10/0,2 1 1 1 2 1 2 1 1 

Суммарный рейтинг – 131,5 95 118 100 114 138,5113,5 110,5 
 

Следует отметить активное участие государства в создании цифровой 
экономики, запустившего программу «Цифровая экономика Российской 
Федерации», направленную на формирование нормативной базы, разви-
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вающей информационные технологии. Степень удовлетворения этих про-
изводственных организаций в системе критериев оценивалась следую-
щим образом: 1 – удовлетворительно, 2 – хорошо, 3 – отлично. Резуль-
таты выявили более успешные программы: «Умная логистика» (суммар-
ный рейтинг 138,5). 

Исходя из того, что программа «Умная логистика» автоматизирует 
грузоперевозки и сокращает время на поиск грузов и перевозчиков, у ком-
пании наблюдается высокая экономическая эффективность. 
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Часто владельцы бизнеса доверяют оперативное управление компа-
нией наемному менеджеру, однако не всегда деятельность директора со-
ответствует необходимому уровню, а порой даже противоречит целям 
компании, ведется с нарушениями или в ущерб собственнику. Например, 
руководители могут совершать не дозволенные законом и учредитель-
ными документами сделки и даже расхищать вверенное им имущество и 
выручку, в результате чего страдают собственники и работающий на 
предприятиях персонал. 

В общем случае, проблема кроется в неразвитости внутренней кон-
трольной практики. Ревизионные комиссии создаются формально, ауди-
торские проверки проводятся нанятыми и оплачиваемыми исполнитель-
ными органами аудиторами, а главные бухгалтеры сами являются участ-
никами правонарушений, и, зачастую, подписывают договоры и рас-
четно-кассовые документы вместе с директорами. Вследствие этого ста-
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новится сложно выявлять факты недобросовестной деятельности испол-
нительного органа [1]. 

Одним из эффективных инструментов проверки деятельности компа-
нии является аудит. Важно то, что он позволяет как идентифицировать 
проблему, так и разработать, а в последствии реализовать мероприятия по 
устранению нежелательной ситуации. 

Чтобы провести проверку текущего финансового состояния, акцио-
нерное общество вправе привлекать профессионального аудитора. Ауди-
тор обязательно не должен быть связан имущественными интересами с 
обществом, членами совета директоров, лицом, осуществляющим функ-
ции единоличного исполнительного органа общества, членами коллеги-
ального исполнительного органа и участниками общества. 

Цель аудита заключается в выражении мнения о достоверности финан-
совой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии по-
рядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Феде-
рации. Аудитор выражает свое мнение о достоверности финансовой (бух-
галтерской) отчетности во всех существенных отношениях. 

Также может быть назначен специальный аудит, направленный на 
проверку конкретных вопросов деятельности хозяйствующего субъекта. 
Поэтому содержание, характер и объем работы аудиторской организации 
по такому специальному заданию зависят от обстоятельств, связанных с 
возникновением необходимости оказания такой услуги, и определяются 
договором оказания аудиторских услуг [2]. 

В случае если в результате аудиторской проверки будут выявлены 
факты недобросовестной работы, для собственника это будет основанием 
привлечения руководителя к дисциплинарной ответственности или для 
отстранения его от работы в установленном порядке. Именно такие про-
верки позволяют выявить различные виды злоупотребления руководите-
лем своими полномочиями. 

Несмотря на то, что возможность отстранения руководителя от долж-
ности на время проведения проверки не предусмотрена на законодатель-
ном уровне, 4 пунктом 69 статьи федерального закона от 26.12.1995 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрено, что совет дирек-
торов может быть вправе принять решение о приостановлении полномо-
чий единоличного исполнительного органа общества, что послужит осно-
ванием для отстранения его от работы в соответствии со ст. 76 ТК РФ [3]. 

Общее собрание акционеров (или общее собрание участников обще-
ства с ограниченной ответственностью) вправе в любое время принять ре-
шение о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа 
общества. 

Помимо всего прочего, директора можно ограничить в полномочиях. 
Порядок его деятельности в таком случае устанавливается уставом обще-
ства, внутренними документами общества, а также договором, заключен-
ным между обществом и лицом, осуществляющим функции директора. 

Для собственника очень важно личное участие в деятельности компа-
нии, исходя из этого, ему будет необходимо принимать меры дополни-
тельной защиты. Ведь кто, как не собственник, должен быть заинтересо-
ван в том, чтобы деятельность организации осуществлялась законно, а 
бизнес при этом был прибыльным и доходным. 
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В условиях загруженности предпринимателей и нехватки всё же явля-
ется возможным избежание неблагоприятных последствий. Обратившись 
к специалистам и разработав индивидуальные учредительные документы 
организации, а также внутренние положения и регламенты с учетом спе-
цифики деятельности, грамотный собственник обезопасит себя от недоб-
росовестной работы руководителей и других работников фирмы. 
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На сегодняшний день нередко встречаются случаи, когда организациям 
не хватает собственных средств на инвестирование в активы, и они вынуж-
дены привлекать заемные. В таком случае, проценты за пользование зай-
мами включаются в стоимость инвестиционного актива в качестве затрат. 

Особенности формирования в бухгалтерском учете информации о рас-
ходах, связанных с выполнением долговых обязательств по привлечен-
ным заемным средствам, установлены ПБУ 15/2008 «Учет расходов по 
займам и кредитам». Согласно п. 7 указанного документа, расходы по зай-
мам по общему правилу признаются в бухучете в составе прочих расхо-
дов. Исключением являются проценты, причитающиеся к уплате креди-
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тору, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и/или 
изготовлением инвестиционного актива. Такие проценты участвуют в 
формировании стоимости инвестиционного актива (далее ИА). 

Проценты включаются в стоимость ИА при наличии следующих усло-
вий (п. 9 ПБУ 15/2008): расходы по приобретению ИА подлежат призна-
нию в бухучете; расходы по займам, связанные с приобретением ИА, под-
лежат признанию в бухучете; начаты работы по приобретению ИА [1]. 

При включении процентов, причитающихся заимодавцу (кредитору), 
в стоимость ИА необходимо обратить внимание на следующие факторы: 

1. Начало включения процентов – не ранее чем начаты работы по его 
приобретению (сооружению). 

2. В случае если сооружение ИА приостанавливается на длительный 
срок (более трех месяцев), проценты прекращают включаться в стоимость 
ИА с 1-го числа месяца, следующего за месяцем такого приостановления, и 
на весь период приостановления будут учитываться в составе прочих рас-
ходов организации. При возобновлении сооружения ИА проценты снова 
будут включаться в его стоимость – с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем такого возобновления. Это предусмотрено п. 11 ПБУ 15/2008. 

3. Проценты прекращают включаться в стоимость ИА: с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем прекращения приобретения ИА (п. 12 ПБУ 
15/2008); с 1-го числа месяца, следующего за месяцем начала использова-
ния ИА (если работы по приобретению не были завершены, однако актив 
начал использоваться для изготовления продукции, выполнения работ, 
оказания услуг) (п. 13 ПБУ 15/2008) [2]. 

Рассмотрим условный пример. АО «Альфа» приобрело оборудование, 
которое в соотв. с УП признано инвестиционным активом (стоимость 
12 980 000 руб. в том числе НДС 20% – 2 163 333 руб.). Стоимость услуг по 
монтажу – 590 000 руб. (в том числе НДС 20% – 98 333 руб.). Оборудование 
поступило в мае 2019 года, в июне был завершен его монтаж и совершено 
введение в эксплуатацию. Акционерным обществом было решено взять 
кредит в размере 10 950 000 руб. под 15% годовых, срок – 3 месяца (с 
01.05.2019 по 31.07.2019). Проценты за кредит уплачиваются ежемесячно 
на последний день текущего месяца. Кредит был возвращен в срок. 

В рабочем плане счетов устанавливаются субсчета: 
66–1 (сумма основного долга по краткосрочным займам и кредитам); 
66–2 (задолженность по начисленным процентам). 
В бухгалтерском учете организации будут сделаны проводки: 
 

Таблица 1 
 

Журнал хозяйственных операций (май–июль 2019 года) 
 

Д К Сумма, 
руб. Содержание 

Май 2019 года
51 66–1 10950000 Получен краткосрочный кредит

07 60 10816667 Приобретено оборудование (12 980 000 – 2 163 333) 
руб.

19 60 2163333 Отражен «входной» НДС
68 19 2163333 Принят к вычету НДС
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Продолжение таблицы 1 
 

Д К Сумма, 
руб. Содержание 

Май 2019 года
60 51 12980000 Перечислены средства поставщику
08 07 10816667 Оборудование передано к монтажу

08 66–2 139500 Начислены проценты по кредиту за май 
(10 950 000 руб. x 15% / 365 дн. x 31 дн.)

68 77 27900 Отражено ОНО (139 500 руб. x 20%)
66–2 51 139500 Уплачены проценты банку

Июнь 2019 года 

08 60 491667 Подписан акт выполненных работ по монтажу 
оборудования (590 000 – 98 333) руб.

19 60 98 333 Отражен «входной» НДС
68 19 98 333 Принят к вычету НДС 

60 51 590000 Перечислены средства организации, 
осуществлявшей монтаж оборудования

08 66–2 135000 Начислены проценты по кредиту за июнь 
(10 950 000 руб. x 15% / 365 дн. x 30 дн.)

68 77 27000 Отражено ОНО (135 000 руб. x 20%)

01 08 11582834 Объект ОС принят к учету 
(10 816 667 + 491 667+ 139 500 + 135 000) руб.

66–2 51 135000 Уплачены проценты банку
Июль 2019 года

91–2 66–2 139500 Начислены проценты по кредиту 
(10 950 000 руб. x 15% / 365 дн. x 31 дн.)

66–2 51 139500 Уплачены проценты банку
66–1 51 10950000 Возвращен кредит банку

 

Пояснение: Проценты, начисленные за май–июнь, в бухгалтерском 
учете будут включаться в первоначальную стоимость объекта ОС и учи-
тываться в расходах через амортизацию. В налоговом учете проценты по 
кредиту ежемесячно признаются в составе внереализационных расходов 
вне зависимости от характера заимствований на основании пп. 2 п. 1 ст. 
265 НК РФ (с учетом особенностей, предусмотренных ст. 269 НК РФ). 

Таким образом, у организации возникают налогооблагаемые временные 
разницы и соответствующие им отложенные налоговые обязательства (п. 
12, 15 ПБУ 18/02). ОНО будут погашаться по мере начисления амортизации 
(п. 18 ПБУ 18/02). Первоначальная стоимость ОС в налоговом учете 
меньше, чем в бухгалтерском, на сумму процентов, соответственно, ежеме-
сячная сумма амортизации в налоговом учете тоже будет меньше [3]. 
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НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
ДЛЯ УЧЕТА УБЫТКОВ ОРГАНИЗАЦИИ, 

УМЕНЬШАЮЩИХ НАЛОГООБЛАГАЕМУЮ БАЗУ 
Аннотация: в статье предложен вариант ведения учета убытков 

организации, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 
Для этих целей автором разработан налоговый регистр и предложен 
пример его использования на конкретных цифрах. Дано подробное разъ-
яснение по вопросам заполнения декларации по налогу на прибыль с при-
менением закрепленного варианта налогового регистра. 

Ключевые слова: регистр, налог на прибыль, декларация, автомати-
зация, убытки, организация. 

Одним из основных налогов, которые уплачивает компания в бюджет 
страны при осуществлении своей деятельности, является налог на при-
быль организаций. 

Налог на прибыль – это прямой налог, взимаемый непосредственно с 
прибыли организации. Прибыль для целей данного налога, как правило, 
определяется как доход от деятельности компании за вычетом суммы 
установленных вычетов и скидок. 

Порядок определения налогооблагаемой базы, осуществления оплаты, 
составления и предоставления отчетности по указанному налогу закреп-
лены на законодательном уровне в гл. 25 Налогового кодекса РФ. Нало-
говое законодательство претерпевает постоянные изменения, что сказы-
вается на необходимости постоянного мониторинга за ситуацией для 
своевременного внесения соответствующих изменений в систему ведения 
учета компании. 

Налоговый учет организуется своими силами компании, а порядок его 
ведения закрепляется в учетной налоговой политике (ст. 313 НК РФ). Все 
налогоплательщики должны вести налоговый учет по налогу на прибыль 
в специальных регистрах. Аналитические налоговые регистры представ-
ляют собой сводные формы систематизации данных налогового учета за 
отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требо-
ваниями настоящей главы, без распределения (отражения) по счетам бух-
галтерского учета (ст. 314 НК РФ). Регистры налогового учета, в которых 
ведется учет, тоже разрабатываются самостоятельно, поскольку налого-
вые органы устанавливать обязательные учетные формы не вправе. 
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Налоговым кодексом предусмотрено право налогоплательщика умень-
шать налогооблагаемую базу на всю сумму убытка или на часть этой суммы 
(перенести убыток на будущее), полученные в предыдущем налоговом пе-
риоде или в предыдущих налоговых периодах (п. 1 ст. 283 НК РФ). При 
этом необходимо учитывать, что Кодексом установлено ограничение на 
размер перенесенных на текущий отчетный (налоговый) период убытков в 
сумме 50 процентов от облагаемой базы по налогу за данный период (п. 2.1 
ст. 283 НК РФ). Ограничение в размере переноса убытков носит временный 
характер – с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года [8]. Если же нало-
гоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос 
таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они 
были понесены (п. 3 ст. 283 НК РФ). Вместе с тем с 01.01.2017 снято огра-
ничение по сроку переноса убытков десятью годами [4]. 

Размер убытков отражается в Листе 02 (строка 110) Декларации по 
налогу на прибыль, а также их расшифровка с градацией по годам приво-
дится в Приложении 4 к Листу 02 указанной декларации за соответству-
ющий период (Приказом ФНС России от 19.10.2016 №ММВ-7–3/572@). 
В декларации для убытков прошлых лет есть специальное Приложение 
№4 к Листу 02. Заполняют его только за 1 квартал и за год. Убыток, умень-
шающий прибыль текущего периода, переносят из этого приложения в 
строку 110 Листа 02. В декларациях за полугодие и 9 месяцев убыток 
также показывают в этой строке, но Приложение №4 не заполняют [5]. 

Сумма убытка по данным налогового учета, который будет принят для 
целей налогообложения прибыли в последующих отчетных (налоговых) 
периодах (перенесен на будущее), признается вычитаемой временной раз-
ницей. При выявлении в налоговом учете убытка, переносимого на буду-
щее, отразите в бухучете отложенный налоговый актив, определяемый 
как произведение вычитаемой временной разницы и ставки налога на при-
быль (п. п. 11, 14 ПБУ 18/02). 

При уменьшении налоговой базы по налогу на прибыль следующего от-
четного периода на сумму ранее перенесенного убытка или его части пога-
шайте или уменьшайте отложенный налоговый актив (п. 17 ПБУ 18/02). 

Отложенный налоговый актив при переносе убытка на будущее отра-
жайте проводками [6]: 

Дт 09 – Кт 68 – отражен ОНА с сумм убытка, переносимого на будущие 
отчетные периоды (первичный документ – бухгалтерская справка-расчет); 

Дт 68 – Кт 09 – уменьшен (погашен) ОНА с сумм убытка, учтенного в 
целях налогообложения прибыли (первичный документ – бухгалтерская 
справка-расчет). 

При этом закрывать счет 09 в конце года не надо. Дебетовое сальдо по 
нему – это нормально. В балансе остаток ОНА показывайте в строке 1180 
«Отложенные налоговые активы» [7]. 

Для правильного расчета и отражения убытков, уменьшающих нало-
говую базу по налогу на прибыль, необходимо разработать и внедрить 
налоговый регистр, оптимально сочетающий в себе показатели, необхо-
димые для расчета суммы учитываемого убытка, а также отражения раз-
меров убытков в соответствующих листах налоговой декларации. 

Для эффективного достижения поставленной цели автором был разра-
ботан налоговый регистр, приведенный в таблице 1. 
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Таблица 1 
ИНН налогоплательщика: __________ 
КПП: __________ 
Наименование налогоплательщика: __________ 
Юридический адрес: __________ 
Отчетный (налоговый) период/год: __________ 
 

Убытки, уменьшающие налоговую базу 
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В предложенном варианте налогового регистра, используемого для 
учета убытков прошлых лет, уменьшающих налоговую базу текущего пе-
риода для лучшего понимания пользователей в скобках указаны фор-
мулы, которые можно внести в систему Microsoft Excel для упрощения и 
ускорения работы персонала с документом. В том числе в регистре по 
столбцам заносится следующая информация: 

Столбец 1 – год получения убытка (при этом порядок – от самого пер-
вого последовательно к текущему); 

Столбец 2 – сумма убытка за указанный год (первоначально получен-
ная сумма убытка, уменьшающего налоговую базу); 

Столбец 3 – сумма ранее учтенного убытка за указанный год (это 
сумма показателей рассматриваемого года, прошедших по столбцу 7 за 
все предыдущие года); 

Столбец 4 – остаток убытка на 1 января текущего года (определяется 
как разница данных, указанных в столбце 3 и 2 в рамках рассматриваемого 
года или как сумма цифр столбца 8, рассчитанных в предыдущем году в 
разрезе годов получения убытка); 

Столбец 5 – сумма прибыли текущего года (данный столбец можно 
даже объединить в одну ячейку, так как он одинаков для всех строк реги-
стра и носит информативный характер, а также служит для последующих 
расчетов и может использоваться в указанных далее формулах); 
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Столбец 6 – сумма предельного размера переносимого убытка (опре-
деляется расчетным путем как ½ от суммы, указанной в столбце 5 и ана-
логично предыдущему столбику может быть объединен в одну ячейку, так 
как одинаков для всех строк регистра и носит информативный характер, 
а также служит для последующих расчетов и может использоваться в ука-
занных далее формулах); 

Столбец 7 – сумма убытка, учитываемая при определении налоговой 
базы текущего года (для определения данных указанного столбца необхо-
димо предусмотреть формулу: ЕСЛИ(данные столбца 6<данных столбца 
4;данные столбца 6;данные столбца 4), то есть сюда должны попадать 
суммы столбца 4, не превышающие ст. 4, но не превышающие предель-
ный размер переносимого убытка, указанного в столбце 6; но здесь также 
нужно учесть, что суммарное значение по указанному столбцу также не 
должно превышать цифру, стоящую в столбце 6); 

Столбец 8 – остаток убытка, подлежащий переносу на следующий год 
(определяется как разница столбцов 4 и 7 и переходит в регистры на следу-
ющие года до полного отнесения убытка на уменьшение налоговой базы). 

Рассмотрим вариант заполнения налогового регистра на конкретном 
примере, так как его вариаций предложено разными авторами много, но в 
них не учтен момент установленного предельного размера переносимого 
убытка. Данный недочет исправлен автором и предложена немного иная 
интерпретация формирования и накопления необходимых данных. 

Пример: 
Организация получила убытки, соответственно в 2015 году в размере 

100 000 руб., в 2016 году – 80 000 руб., а в 2017 году по результатам дея-
тельности 40 000 руб., а в 2018 году – 400 000 руб. 

На основании предоставленных данных заполним предложенный ре-
гистр за 2016, 2017 и 2018 годы (табл. 2–5) для наглядности. Далее запол-
ним аналогично листы декларации за 2015–2018 гг. (табл. 6–9). 

 

Таблица 2 
 

Налоговый регистр за 2015 год 
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Таблица 3 
 

Налоговый регистр за 2016 год 
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Итого X X 100 000 X X 0 100 000
 

Таблица 4 
 

Налоговый регистр за 2017 год 
 

Г
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2016 80 000 0 80 000 40 000 20 000 0 80 000

  
Итого X X 180 000 X X 20 000 160 000
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Таблица 5 
 

Налоговый регистр за 2018 год 
 

Г
од

 п
ол
уч
ен
ия

 у
бы

тк
а 

С
ум

м
а 
уб
ы
тк
а 

 
за

 у
ка
за
нн
ы
й 
го
д 

С
ум

м
а 
ра
не
е 
уч
те
нн
ог
о 
уб
ы
тк
а 

за
 у
ка
за
нн
ы
й 
го
д 

О
ст
ат
ок

 у
бы

тк
а 
на

 1
  

ян
ва
ря

 т
ек
ущ

ег
о 
го
да

 (
ст

. 3
–с
т.

 2
) 

С
ум

м
а 
пр
иб
ы
ли

 т
ек
ущ

ег
о 
го
да

 

С
ум

м
а 
пр
ед
ел
ьн
ог
о 

 
ра
зм
ер
а 
пе
ре
но
си
м
ог
о 
уб
ы
тк
а 

(с
т.

 5
*5

0%
) 

С
ум

м
а 
уб
ы
тк
а,

  
уч
ит
ы
ва
ем
ая

 п
ри

 о
пр
ед
ел
ен
ии

  
на
ло
го
во
й 
ба
зы

 т
ек
ущ

ег
о 
го
да

  
(с
т.

 4
, н
о 
не

 б
ол
ьш

е 
ст

. 6
) 

О
ст
ат
ок

 у
бы

тк
а,

  
по
дл
еж

ащ
ий

 п
ер
ен
ос
у 

 
на

 с
ле
ду
ю
щ
ий

 г
од

 (
ст

. 4
 –

 с
т.

 7
) 

1 2 3 4 5 6 7 8
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2016 80 000 0 80 000 400 000 200 000 80 000 0

   
Итого X X 160 000 X X 160 000 0

 

В процессе заполнения налоговой декларации также возникает много во-
просов, так как необходимо учесть некоторые нюансы. Для разъяснения вопро-
сов относительно данных, попадающих в декларацию по налогу на прибыль 
при получении убытка и при последующем учете таких убытков, уменьшаю-
щих налогооблагаемую базу следующих периодов, ниже представлено по-
строчное разъяснение по вопросу отнесения данных к тем или иным разделам 
с указанием необходимых знаков. Разделы декларации заполнены на основа-
нии цифр, приведенных в примере и разнесенных по соответствующим стро-
кам и столбцам специального налогового регистра за соответствующие года. 

 

Таблица 6 
 

Декларация за 2015 год 
 

Лист  
декларации 

Строка 
декларации

Наименование строки 
декларации Сумма 

Лист 02: Строка 060 Итого прибыль (убыток) 100 000
 Строка 100 Налоговая база 100 000
Приложение 4  
к Листу 02 Строка 140 Налоговая база за отчетный 

(налоговый) период 100 000 

 Строка 160 
Остаток неперенесенного 
убытка на конец налогового 
периода – всего 

100 000 

 

Таким образом, при получении убытка организацией заполняются два 
листа Декларации по налогу на прибыль: Лист 02 (в нем проставляются от-
рицательные значения суммы убытка текущего периода) и Приложение 4 к 
Листу 02 (здесь по строке 140 дублируется сумма, попадающая в строку 060 
Листа 02, а в строке 160 указывается та же сумма, но взятая по модулю). 
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Таблица 7 
 

Декларация за 2016 год 
 

Лист  
декларации 

Строка 
декларации Наименование строки декларации Сумма 

Лист 02: Строка 060 Итого прибыль (убыток) 80 000
 Строка 100 Налоговая база 80 000
Приложение 4 
к Листу 02 Строка 010 Остаток неперенесенного убытка 

на начало налогового периода – всего 100 000 

 Строка 040 2015 год 100 000

 Строка 140 Налоговая база за отчетный (нало-
говый) период 80 000 

 Строка 160 Остаток неперенесенного убытка 
на конец налогового периода – всего 180 000 

 

При получении убытка организацией неоднократно, немного изменя-
ется порядок заполнения Приложения 4 к Листу 02, при этом в отношении 
Листа 02 логика отнесения построчно значений остается прежней. В При-
ложении 4 к Листу 02 Декларации помимо строк 140 и 160 также должны 
быть заполнены строки 010 и 040, при этом в строку 040 попадают данные 
строки 160 предыдущего года (по модулю указывается сумма убытка 
предыдущего налогового периода) с указанием года получения данного 
убытка, та же цифра встает в строку 010 Приложения с подсуммированием 
за ниже представленные года (при их наличии). По строкам 040–130 пока-
зываются убытки по годам их образования начиная с более раннего и закан-
чивая ближайшим к текущему налоговому периоду). 

Таблица 8 
 

Декларация за 2017 год 
 

Лист 
декларации 

Строка 
декларации Наименование строки декларации Сумма 

Лист 02: Строка 060 Итого прибыль (убыток) 40 000 
 Строка 100 Налоговая база 40 000 

 Строка 110 
Сумма убытка или части убытка, 
уменьшающего налоговую базу  
за отчетный (налоговый) период

20 000 

 Строка 120 Налоговая база для исчисления налога 20 000 
Приложение 4 
к Листу 02 Строка 010 Остаток неперенесенного убытка 

на начало налогового периода – всего 180 000 

 Строка 040 2015 год 100 000 
 Строка 050 2016 год 80 000 

 Строка 140 Налоговая база за отчетный 
(налоговый) период 40 000 

 Строка 150 
Сумма убытка или части убытка, 
уменьшающего налоговую базу за  
отчетный (налоговый) период – всего

20 000 

 Строка 160 Остаток неперенесенного убытка 
на конец налогового периода – всего 160 000 
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Если организация получает прибыль после убытка, охватывающего про-
шлые налоговые периоды, то она имеет право зачесть такие убытки, умень-
шив размер налогооблагаемой базы. Поэтому на Листе 02 Декларации по 
налогу на прибыль появляется строка 110, где ставится сумма убытка или ча-
сти убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период 
(цифра берется из итогового значения Столбца 7 специального налогового 
регистра). Аналогично в Приложении 4 к Листу 02 помимо прочих ранее ис-
пользовавшихся строк также указываются данные по строке 150, куда попа-
дает сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за от-
четный (налоговый) период. 

Таблица 9 
 

Декларация за 2018 год 
 

Лист 
декларации 

Строка 
декларации

Наименование строки 
декларации Сумма 

Лист 02: Строка 060 Итого прибыль (убыток) 400 000
 Строка 100 Налоговая база 400 000

 Строка 110 
Сумма убытка или части убытка, 
уменьшающего налоговую базу 
за отчетный (налоговый) период

160 000 

 Строка 120 Налоговая база для исчисления налога 240 000
Приложение 4 
к Листу 02 Строка 010 Остаток неперенесенного убытка 

на начало налогового периода – всего 0 

 Строка 140 Налоговая база за отчетный 
(налоговый) период 400 000 

 Строка 150 

Сумма убытка или части убытка, 
уменьшающего налоговую базу  
за отчетный (налоговый) период – 
всего

160 000 

 Строка 160 Остаток неперенесенного убытка 
на конец налогового периода – всего 0 

 

Если убыток прошлых лет полностью перенесен на прибыль текущих 
налоговых периодов, то Приложение 4 к Листу 02 обнуляется, поэтому в 
строках 010 и 160 образуются нулевые значения. В последующих годах 
при условии получения прибыли организациями регистр по убыткам, 
уменьшающим налоговую базу, а также Приложение 4 к Листу 02 Декла-
рации по налогу на прибыль не заполняются. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенный вари-
ант налогового регистра по учету убытков, уменьшающих налоговую базу 
при расчете налога на прибыль организации, содержит полный набор дан-
ных, необходимых для заполнения налоговой декларации по указанному 
налогу, а также позволяет наиболее достоверно и оперативно произвести 
расчет необходимых сумм. Расшифровка, приведенная в регистре, дает 
возможность с помощью использования простых функций ПК Microsoft 
Excel произвести автоматизацию учета. При этом отражение убытка про-
шлых периодов, уменьшающего налоговую базу текущего периода по 
налогу на прибыль, производится путем заполнения двух листов деклара-
ции – Лист 02 и Приложение 4 к Листу 02. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСИЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
Аннотация: в статье раскрывается сущность понятий «конкурен-

тоспособность» и «конкурентные преимущества», а также рассматри-
ваются методы оценки конкурентоспособности предприятия. В работе 
сделан акцент на полной модели SWOT-анализа. В сочетании с другими 
методами оценки конкурентоспособности SWOT-анализ может быть 
отличным инструментом, который позволяет провести оценку факто-
ров внешней и внутренней среды предприятия и определить пути его 
дальнейшего развития. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, 
конкурентное преимущество, факторы конкурентоспособности, оценка 
конкурентоспособности. 

Развитие мирового рынка сопровождается усилением конкурентной 
борьбы, ростом требований к качеству продукции и обслуживанию, что 
вынуждает предприятия все время развивать свой стратегический потен-
циал, искать возможные варианты его эффективного использования, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

174     Новое слово в науке: стратегии развития 

работать над созданием новых конкурентных преимуществ и разрабаты-
вать конкурентную стратегию. 

Конкурентные преимущества предприятия – это проявление превос-
ходства над его конкурентами в различных сферах деятельности органи-
зации; а также это систематическое получение компанией более высоких 
показателей, таких как, например, рыночная доля и прибыль, относи-
тельно своих конкурентов. Конкурентные преимущества носят не абсо-
лютный характер, а сравнительный, так как в большинстве случаев их из-
меряют экономическими показателями [1]. 

Конкурентоспособность предприятия в общем виде можно определить 
как потенциал, возможности, способности выдерживать конкуренцию и 
приспосабливаться к условиям рынка [2]. 

Наиболее развернутым, на наш взгляд, является определение конку-
рентоспособности предприятия, которое дает П.П. Гончаров. По мнению 
автора, конкурентоспособность предприятия – это оцененное субъектами 
внешней среды его превосходство на определенных сегментах рынка над 
своими конкурентами в настоящее время, определяемое уровнем конку-
рентного потенциала предприятия и конкурентоспособностью его това-
ров или услуг и, характеризующее способность предприятия в долгосроч-
ной перспективе изготавливать, сбывать и обслуживать товары (услуги), 
превосходящие по критерию цена/качество аналоги конкурентов [3]. 

Основные методы оценки конкурентоспособности предприятия, кото-
рые являются наиболее популярными в настоящее время, можно разде-
лить на следующие группы: теоретические (SWOT-анализ, матрица Бо-
стонской консалтинговой группы, PEST-анализ, матрица МакКинси 
«Привлекательность рынка/конкурентоспособность», метод «много-
угольник конкурентоспособности предприятия», матрица конкуренции 
по М. Портеру) и расчетные (метод оценки на основе потребительной сто-
имости, метод рейтинговой оценки, динамический метод по выборке ос-
новных конкурентов, метод оценки на основе теории эффективной конку-
ренции, операционные методы, оценка на основе расчета доли рынка). 

Опыт многих компаний доказывает, что большая часть субъектов 
рынка, которые с успехом развиваются в долгосрочном периоде, многим 
обязаны грамотной оценке рынка [4], поэтому при управлении конкурен-
тоспособностью предприятия ключевую роль играет грамотное проведе-
ние развернутого SWOT-анализа. 

Следует отметить, что SWOT-анализ используется для определения 
потенциала компании и ее слабых сторон, выявления возможностей и 
угроз, определения степени влияния микроокружения на деятельность 
предприятия и оценки конкурентных позиций организации. 

SWOT-анализ позволяет компании исследовать существующие на 
рынке возможности и оценить собственные способности по их достиже-
нию, что может быть полезным для разработки рекомендаций по увели-
чению уровня конкурентоспособности предприятия. Процесс проведения 
SWOT-анализа в общем виде сводится к заполнению матрицы, в которой 
выявляются и затем сопоставляются сильные и слабые стороны предпри-
ятия с возможностями и угрозами, которым может подвергнуться органи-
зация со стороны рынка [5]. Такое сопоставление факторов внешней и 
внутренней среды позволяет определить, какие шаги могут быть предпри-
няты компаний для дальнейшего её развития, а также какие проблемы 



Экономика 
 

175 

необходимо при этом решить. В перекрёстных полях матрицы рассматри-
ваются парные комбинации и из них выделяются те, которые необходимо 
учитывать при разработке конкурентной стратегии предприятия. 
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На предприятии любой отрасли, где находятся опасные и вредные про-
изводственные факторы, главная задача работодателя – снизить риск ухуд-
шения здоровья работника, сократить уровень производственного травма-
тизма и исключить любые виды травм и профессиональных заболеваний. 

Основываясь на статистики травматизма на производстве одного круп-
ного предприятия на основании актов расследовании по форме Н-1, на ри-
сунке 1 представлен анализ причин несчастных случаев. 
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Рис. 1. Причины несчастных случаев 
 

Из полученных данных, можно сделать вывод, что основой возникно-
вения несчастных случаев на производстве послужили неосторожность 
работника и неудовлетворительная организация работ. 

Практика показывает, что наибольший процент опасностей, таких как 
производственный травматизм, несчастный случай и профессиональные за-
болевания, можно было бы избежать, если бы рабочий персонал был свое-
временно и качественно обучен, наделен профессиональной компетентно-
стью, соответствующей сложности и опасности выполняемой ими работы. 

Основные меры организации безопасных условий труда до начала тру-
довой деятельности – проведение инструктажей и обучение безопасным 
приемам выполнения работ. Весь рабочий персонал, включая работодате-
лей и руководителей организации, обязан проходить ежегодные проверки 
знаний требований охраны труда и обучение по охране труда. 

В большинстве случаев, работник не может быстро усвоить большой 
объем требований, предъявляемых к его рабочему месту и овладеть необ-
ходимыми знаниями, позволяющими ему работать в этой сфере без нару-
шений. К тому же, непосредственный руководитель или организатор про-
изводства не уделяет достаточного времени для стажировки работника, а 
также качественному проведению инструктажей. 

В связи с этой проблемой, следует кардинально изменить подход к 
проведению инструктажей и обучению работников безопасным методам 
производства работ. Требуется максимально сократить объем предостав-
ляемого работнику материала (зачастую абсолютно не нужного для дан-
ного рабочего места или вида выполняемых работ) с целью обеспечения 
качественного усвоения и акцентирования внимания на основных ключе-
вых моментах, опасных факторах. 

На сегодняшний день ни одно предприятие не застраховано от возникно-
вения нештатных производственных ситуаций. Основные возможные и веро-
ятные аварии и меры по их устранению и локализации заложены в планах 
ликвидации аварий, но предусмотреть все аварии удается не всегда. В данном 
случае, развитие событий будет завесить от подготовленности рабочего пер-
сонала к принятию правильных решений в стрессовых ситуациях. 

Именно к таким нештатным ситуациям можно отнести несчастные слу-
чаи и травмы на производстве. Работник, получивший травму, или свиде-
тель несчастного случая не всегда может принять необходимые меры для 
предотвращения развития этой нештатной ситуации, что в итоге приводит 
к еще более тяжелым последствиям для самого пострадавшего. Кроме того, 
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большинство работников подвергаются панике, которая мешает принятию 
адекватных мер для снижения риска и спасения пострадавшего. 

Для предотвращения развития усугубляющих факторов при аварии, 
несчастном случае или даже микротравме требуется постоянная профилактика 
первоочередных действий персонала с целью предотвращения наступления по-
добных ситуаций. Для этого необходимо довести сведения до работников, ка-
кие мероприятия носят первоочередной характер, какие второстепенный, а ка-
кие вовсе совершенно недопустимы при данном развитии событий. 

Так же, применение спецодежды, спецобуви и других средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ) – основная часть мероприятий по организации 
безопасных условий труда для рабочего персонала предприятия, так как 
часто неприменение работниками СИЗ – одна из причин возникновения 
несчастного случая и профессионального заболевания. 

Кроме того, большинство работников не находят мотивации в сфере 
охраны труда, поэтому одним из возможных путей развития охраны труда 
является система управления охраны труда (СУОТ), которой нельзя не 
пренебрегать для повышения безопасности условий труда рабочего пер-
сонала на производстве. 
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В современных условиях инновации играют важную роль в развитии 
территорий, что актуально для Российской Федерации и ее Арктической 
зоны. Современная экономика нуждается в том, чтобы в ней проводились 
инновации в разнообразных сферах жизни общества и различных сферах 
экономической деятельности. 

Инновационное развитие территорий – это использование новых тех-
нологий и разработок в целях обеспечения социально-экономического 
развития территории [5, с. 16]. 
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Особенно актуальным представляется инновационное развитие Арк-
тической зоны Российской Федерации, которая представляет собой север-
ные прибрежные территории страны, а также водные ресурсы. Сухопут-
ные территории, относящиеся к Арктической зоне Российской Федера-
ции, получили законодательное закрепление с 2014 года Указом Прези-
дента РФ от 02.05.2014 №296 «О сухопутных территориях Арктической 
зоны Российской Федерации» [3]. Кроме Российской Федерации, Аркти-
ческая зона включает такие и зарубежные страны, к которым относятся 
Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция. Более 
того, арктическая зона является предметом экономического интереса со 
стороны государств, которые расположены вне ее, но высказывают жела-
ние участвовать в разработках и инвестировать в развитие Арктической 
зоны – это Индия, Китай, Япония, Сингапур, Республика Корея. 

В России, в отличие от зарубежных стран, инновационный вектор раз-
вит очень слабо, несмотря на множество мероприятий, предусматриваю-
щих инновационные методы развития. Так, 2. Стратегия развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ) [2] предусмат-
ривает реализацию мероприятий инновационного развития в соответ-
ствии с установленными принципами. 

К данным принципам отнесены: системность, самостоятельность, учи-
тывающая все особенности арктической территории, принцип интеграции 
арктических территорий России при реализации мер инновационного раз-
вития, а также принципы эффективности и научности [6, с. 60]. 

Показатели инновационной активности, по статистическим данным, 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Инновационная активность организаций Арктической зоны  
Российской Федерации в 2013–2017 гг., % 

 

Субъекты 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация, всего 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 

Республика Коми 7,5 6,1 7,6 8,8 8,9

Республика Саха (Якутия)  7,4 8,1 6,7 7,9 8,5 

Красноярский край 10 10,2 9,5 11,2 9,3 

Архангельская область 9 9,3 8,2 5,4 5 

Мурманская область 9,7 8,5 9 13,5 10,2 

Ямало-Ненецкий  
автономный округ 10,9 10,1 7,6 5,1 7,8 

Чукотский автономный округ 12,5 12,5 17,9 25 29,2 
 

Из данных таблицы можно отметит, что инновационная активность во 
многих регионах Арктической зоны Российской Федерации является доста-
точно низкой, ниже среднероссийских показателей. В некоторых регионах, 
например, в Чукотском автономном округе и Мурманской области уровень 
инновационной активности выше среднероссийского. Особенно следует 
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отметить инновации на Чукотке, которые показатели в 2015–2017 гг. зна-
чительный рост, тогда как в остальных арктических регионах такого про-
рыва не наблюдается. В 2017 году показатель инновационной активности 
Чукотки составил 29,2%, это наибольший показатель по всей России, но и 
он значительно уступает показателям других арктических государств, 
например, в Норвегии данный показатель составляет 37%, Финляндия яв-
ляется лидером по инновационному развитию с показателем в 43%. 

Поэтому, опыт инновационного развития зарубежных стран необхо-
димо использовать и в Российской Федерации. В первую очередь, это ка-
сается подходов и методов инновационного развития, которые в зарубеж-
ных странах характеризуются следующими особенностями: 

‒ реализация мероприятий инновационного развития базируется на 
принципах стратегического планирования; 

‒ в полной мере используются особенности территориального поло-
жения, климата и инфраструктуры; 

‒ повышенное внимание уделяется развитию науки и кадрового потен-
циала арктических территорий: внедряются научные исследования, осу-
ществляется активная подготовка кадров; 

‒ использование возможностей международного сотрудничества, осо-
бенно в сфере проведения исследований и разработок. 

Данные факторы и обусловили высокие темпы инновационного развития 
арктических территорий зарубежных стран. Они являются применимыми и в 
условиях Российской Федерации, учитывая значительный природно-ресурс-
ный потенциал, развитый научно-производственный потенциал, возможно-
сти реализации технологий. Представляется, что обобщение и использование 
зарубежных подходов к инновационному развитию арктических территорий 
России приведет к их поступательному экономическому росту. 
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Возникновение и развитие информационного общества в России про-
исходит в противоречивой среде. Негативные процессы, происходящие в 
общественной жизни страны, влияют на развитие информационных отно-
шений и их надлежащую правовую охрану. В настоящее время информа-
ция играет решающую роль в деятельности любого общества, а также от-
дельного человека. Просто невозможно представить работу органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления в информацион-
ном вакууме, в демократическом обществе. Достаточно большой объем 
различной информации, содержащейся на бумажных и электронных но-
сителях, требует специального административно-правового регулирова-
ния и установления специальных мер юридической ответственности за 
различные правонарушения в этой области. 

Не говоря о важности и объективной необходимости в информацион-
ном обеспечении человека, общества и государства, утверждать, что в 
Российской Федерации сформирован оптимальный правовой режим обо-
рота информации, пока, к сожалению, не приходится. Россия по инфор-
мационному обеспечению органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также граждан далека от передовых позиций 
в мировом сообществе. 

Следует также отметить, что, помимо позитивных аспектов, связанных 
с развитием процессов информатизации, информация также оказывает 
негативное влияние на человека и на общество в целом. Исходя из этого, 
представляется необходимым усовершенствовать административно-пра-
вовой механизм предоставления информации, механизм обмена информа-
цией, а также механизм реализации мер юридической ответственности за 
различные виды нарушений в области связи и информации. 

В особом совершенствовании, на наш взгляд, нуждается механизм 
применения мер административной ответственности за нарушение зако-
нодательства о связи и информации. Данный вывод следует из того, что 
каждый год в нашей стране совершаются большое количество админи-
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стративных правонарушений в области связи и информации. Необходимо 
отметить и то, что меры административной ответственности обеспечи-
вают охрану различных общественных отношений. В этой связи институт 
административной ответственности неоднократно был предметом само-
стоятельного научного исследования, но в информационной сфере не по-
лучил детального подхода к изучению. Поэтому исследование админи-
стративной ответственности в области связи и информации представля-
ется актуальным. 

Связь – это взаимосвязанный производственно-хозяйственный ком-
плекс, который предназначен для удовлетворения нужд граждан, органов 
государственной власти и управления, органов местного самоуправления, 
обороны, безопасности, охраны правопорядка в услугах электрической и 
почтовой связи. 

Основанием административной ответственности является админи-
стративное правонарушение. Административные правонарушения в обла-
сти связи и информации разнообразны, касаются они не только информа-
ционной сферы, но и конституционных прав граждан, касающихся лич-
ной тайны, семейной тайны, частной жизни и т. п. 

Все административные правонарушения, указанные в КоАП в главе 13 Ад-
министративные правонарушения в области связи и информации, можно 
условно разделить на несколько групп (согласно объектному составу). 

Первая группа состоит из правонарушений в области связи. К ним от-
носятся: несанкционированная установка или эксплуатация узла провод-
ного вещания; несанкционированное подключение оконечного оборудо-
вания к сети электросвязи; использование несертифицированных средств 
связи или предоставление несертифицированных услуг связи и т. д. 

Следующая группа представляет собой правонарушения, которые 
нарушают установленный законом порядок сбора, хранения, использова-
ния, распространения или защиты информации с ограниченным досту-
пом. К этой же группе относятся правонарушения, связанные с незакон-
ной деятельностью в области защиты информации и разглашение инфор-
мации с ограниченным доступом. 

Третья группа административных правонарушений – незаконные дей-
ствия в области свободы массовой информации. К ним относятся: злоупо-
требление свободой массовой информации; препятствование распростра-
нения продуктов СМИ; препятствование уверенному приёму программ 
радио и телевидения. 

В целом, анализируя виды ответственности за правонарушения в об-
ласти связи и информации, легко увидеть, что основным видом ответ-
ственности является штраф. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что: администра-
тивная ответственность в области связи и информации является одним из 
видов юридической ответственности, состоящая в применении к физиче-
ским, должностным и юридическим лицам административных наказаний, 
которые преследуют такую цель, как предупреждение и пресечение пра-
вонарушений в области связи и информации. 

Спецификой административной ответственности в данной сфере явля-
ется то, что составы административных правонарушений, посягающие на 
соответствующие отношения, носят межотраслевой характер. Рассматри-
ваемые административные правонарушения касаются не только связи и 
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информации, но и похожих общественных отношений, в частности отно-
шений государственной службы, финансов и т. д., то есть тех сфер пуб-
личной деятельности, где информация является также предметом специ-
ального правового регулирования. 

Также предлагается, в целях защиты прав пользователей мобильных 
телефонов, установить меры административной ответственности за дей-
ствия, связанные с рассылкой сообщений оскорбительного характера, а 
также содержащих заведомо ложную информацию. 

Подводя итог, необходимо отметить, что административные правона-
рушения в области связи и информатизации не только посягают на кон-
ституционные права граждан, но и затрудняют работу органов государ-
ственной власти и управления, поэтому расследование таких правонару-
шений требует значительных временных затрат, усилий и постоянного со-
вершенствования законодательной базы. 
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Противоречивое развитие системы прав и свобод человека и гражда-
нина регулярно возвращает исследователя к проблеме их позитивного за-
крепления в конституции государства и действующем законодательстве. 
Наиболее неоднозначно выглядит возможность законодательного закреп-
ления, так называемых соматических прав человека, ставших объектом 
пристального научного внимания в начале XXI века. 

Содержательно соматические права расширяют систему личных прав 
человека и гражданина. «Сердцевину личных прав составляют право на 
жизнь и достоинство личности, право на свободу и личную неприкосно-
венность, свобода совести. Именно они, очевидно, являются базовыми, 
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родовыми правами для личностных прав» [1]. Здесь то и рождается первое 
противоречие. Традиционная система личных прав, по- прежнему, выгля-
дит достаточно стройно и непротиворечиво. Абсолютизация этих прав 
привела к конституционной констатации невозможности их ограничения, 
признания их неотчуждаемости. Новая же система соматических прав 
включает в себя элемент отчуждаемости личных прав первого поколения. 
Это касается, прежде всего, права на жизнь. Очевидно, что право на 
смерть (суицид, эвтаназия) вступает в прямое противоречие с правом на 
жизнь, косвенно праву на жизнь противоречат также негативные репро-
дуктивные права (аборт, стерилизация). 

Конституционная природа соматических прав делает дискуссию об их 
позитивном закреплении особенно сложной, поскольку проблема далеко 
выходит не только за рамки юриспруденции в позитивном ее понимании 
и требует рассмотрения на уровне философии права. Далее эта проблема 
выходит и за рамки гуманитарных наук, за рамки науки в целом, когда 
речь идет о морально- нравственном, этическом и, даже, религиозном от-
ношении к соматическим правам. В России, на фоне некоторого усиления 
традиционно- консервативных взглядов на человека и общество, противо-
речия самого признания соматических прав становятся непреодолимыми. 

Видимо, неслучайно, основоположник выделения соматических прав 
как отдельной категории В.И. Крусс, констатируя новые возможности 
правореализации для человека, на уровне выводов, отмечает, что «консти-
туционное ограничение соматических прав явилось бы тем реальным 
внешним фактором, который способствовал бы решению задачи сущност-
ного преодоления греха (морального зла) в человеке» [2]. 

Поскольку практически любое рациональное обсуждение религиоз-
ных вопросов, к каковым относятся грех и моральное зло, на наш взгляд 
обречено на провал, остановимся на значении позитивного права для об-
щественных отношений, как их регулятора. Конституционные акты 
условно подразделяются на целеполагающие и констатирующие. В реаль-
ности элементы целеполагания и констатации должны сопровождать лю-
бое правовое регулирование. С элементом целеполагания (например, в 
международном и конституционном праве) дело обстоит неплохо: напри-
мер, ст. 25 всеобщей декларации прав человека, закрепляет требования по 
обеспечению достойного уровня жизни; ст. 21 Конституции РФ провоз-
глашает невозможность умаления достоинства личности. С констатирую-
щей составляющей права ситуация складывается несколько другая. Ко-
нечно, речь идет не о констатирующем закреплении насилия, произвола, 
агрессии, бесправия, а о новых, в том числе, соматических правах. 

Вообще, право довольно статично, чем регулируемые динамично раз-
вивающиеся социальные отношения. Оно практически всегда «отстает от 
жизни» как при упорядочении социальных взаимодействий. Также отме-
тим, что «законодатель зачастую не успевает позитивировать появляющи-
еся новые социальные возможности и интересы» [3]. 

Согласно современному конституционно- правовому учению о сво-
боде это качественное состояние заключается в возможности делать все, 
что не приносит вреда другому, границы свободы могут быть определены 
только законом. Лишь часть дозволенного определяется через позитива-
цию прав человека. Закрепление прав необходимо для того, чтобы помочь 
человеку осознать свои возможности, но ни перечень прав не исчерпывает 
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содержания свободы. Ограничение прав возможно исключительно с це-
лью способствовать общему благосостоянию. 

Представляется, что большая часть соматических прав вполне вписы-
вается в конструкцию конституционно- правового учения о свободе. 
Ограничение или отрицание соматических прав возможно только на ос-
новании рациональной аргументации общественной опасности их реали-
зации. Морально-нравственная дихотомия (в данном случае, истинно – не 
истинно, греховно – не греховно) не позволяет решать проблемы право-
вого регулирования реальных отношений. Право на жизнь и здоровье 
ограничиваются условиями функционирования современного общества. 
Состояние экологии, качества оказываемых медицинских услуг, тяжелые 
условия труда, уровень жизни, возможности для полноценной личност-
ной самореализации зачастую препятствуют действию права на жизнь. 
Человек вынужденно, псевдодобровольно подвергает свою жизнь и здо-
ровье опасности. В таких условиях, даже самое радикальное из соматиче-
ских прав: право на смерть существует на практике, конкурируя с правом 
на жизнь. Остается вопрос о субъективных правах, для осуществления ко-
торых решающее значение имеют действия самого человека, который со-
вершает их в целях удовлетворения своих законных интересов и, следова-
тельно, «центр тяжести субъективного права лежит в возможных дей-
ствиях самого управомоченного» [4]. В таком понимании конкуренция 
правильного и неправильного может отсутствовать. 

При этом представленные рассуждения не являются оправданием 
крайностей реализации соматических прав и злоупотребления ими. Од-
нако, если соматические права помогают личности, с одной стороны: из-
бежать мучений, недостойного личности существования (право на 
смерть), воспроизводства несчастья (негативные репродукционные 
права); с другой: воспроизвести (положительные репродукционные 
права) или продлить жизнь (право на органы и ткани, клонирование), по-
чувствовать себя полноценно живущей личностью (сексуальные права 
личности, право на перемену пола), то позитивное закрепление таких прав 
выглядит, на наш взгляд очевидно необходимым. Такие права, в таком 
контексте их реализации, развивают идею достоинства личности, закреп-
ленную конституционно (ст. 21). 

Таким образом, признание соматических прав выполняет не только 
констатирующую функцию права, когда невозможно не признавать, отри-
цать как уже существующую реальность. Позитивное закрепление данной 
категории прав – это еще и вопрос признания проблем, которые предстоит 
решать государству, обществу и человеческой цивилизации. 
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вая система, процессуальный статус, источники доказательств, хода-
тайство, неотложные следственные действия. 

О том, что принятый в 2001 г. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее УПК) далек от совершенства, в научной среде 
обсуждалось еще до вступления его в законную силу. Практика его при-
менения сразу же подтвердила эти предположения. В связи с этим после-
дующие годы уголовно-процессуальное законодательство постоянно ре-
формировалось. 

Тем не менее, полностью урегулировать все имеющиеся в УПК недо-
статки и пробелы пока не получается. Ряд норм УПК не в полной мере 
обеспечивает защиту прав и законных интересов лиц, пострадавших от 
преступлений. 

Это обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования 
УПК путем внесения в него изменений и дополнений. Попытаюсь обозна-
чить некоторые законодательные предложения. Поскольку формат тезисов 
выступления не позволяет подробно обосновывать высказанные предложе-
ния, по тексту даются ссылки на работы автора, где имеется их аргументация. 

1. Нуждается в редактировании ч. 3 ст. 1 УПК. В соответствии с дан-
ной нормой «Общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью законодательства Российской Федерации…». Это не со-
ответствует теории права и противоречит Конституции Российской Феде-
рации, в ч. 4 ст. 15 которой провозглашено, что «Общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются составной частью ее правовой системы». 
Законодательство Российской Федерации и ее правовая система – поня-
тия разноплановые [6]. 

2. Целесообразно урегулировать (глава 6 УПК) процессуальный статус 
адвоката, оказывающего юридическую помощь свидетелю [5, с. 28–54], а 
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также регламентировать права и обязанности поручителя, залогодателя и 
секретаря судебного заседания. К сожалению, в разделе II УПК указанные 
участники процесса даже не обозначены. 

3. Часть 2 ст. 74 УПК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: 
«2. Источниками доказательств являются: …» – далее по тексту. 
Это вызвано необходимостью приведения законодательного определения 

в соответствие с выработанным теорией уголовного процесса понятием до-
казательств, под которыми понимается целостность сведений об обстоятель-
ствах, имеющих значение для дела, и их источников (процессуальной 
формы), в которой эти сведения должны содержаться [1, с. 55–56]. В упомя-
нутой же норме источники доказательств называются доказательствами. 

На данное противоречие было указано в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 05.03.2004 г. «О применении судами норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации», что было учтено Фе-
деральным законом от 9 марта 2010г., которым внесены соответствующие 
изменения в п. 6 ч. 1 ст. 225 и п.5 ч. 1 ст. 220 УПК РФ. Однако в ч. 2 ст. 74 
УПК соответствующие изменения так и не были внесены. 

4. Необходимо расширить содержащийся в ч. 1 ст. 119 УПК перечень лиц, 
имеющих право на заявление ходатайств, так как в него не включены лица, 
указанные в ч. 5, 7 ст. 56, ч. 3 ст. 398, 399, 328, ч. 1 ст. 400, 445 УПК [2, с. 42]. 

5. Следует устранить несоответствие между статьей 122 и ч. 3, 4 ст. 159 
УПК (о необходимости вынесения мотивированного постановления как при 
отказе в удовлетворении ходатайства, так и при его удовлетворении, а также 
о возможности обжалования того и другого постановления) [2, с. 47]. 

6. Правило об обязательном удовлетворении ходатайств (ч. 2, 21 ст. 
159 УПК), как представляется, нельзя ограничивать ходатайствами о про-
изводстве только следственных действий. Например, заявитель может 
требовать проведения документальной проверки или ревизии, истребова-
ния и приобщения документов, имеющих значение для дела и т. п. Дума-
ется, что нельзя отказать в производстве подобных процессуальных дей-
ствий, поскольку с их помощью также устанавливаются обстоятельства, 
имеющие значение для дела. Кроме того, недопустимо отказать в удовле-
творении ходатайства потерпевшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика и их представителей об ознакомлении с материалами уголов-
ного дела по окончании предварительного расследования. 

Часть 6 ст. 190 УПК устанавливает еще один случай обязательного 
удовлетворения ходатайства – о дополнении и уточнении протокола до-
проса [2, с. 45]. 

7. Должностные лица, указанные в ч. 3 ст. 40 (капитаны морских и реч-
ных судов, руководители геологоразведочных партий, зимовок, главы ди-
пломатических представительств), наделены полномочиями по возбужде-
нию уголовного дела и производству неотложных следственных дей-
ствий. Если же прокурор впоследствии признает незаконным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела, то он обязан не только отменить его, 
но и вынести решение о прекращении уголовного дела, поскольку рассле-
дование уже фактически производилось. Соответствующие изменения 
следует внести в ч. 4 ст. 146 УПК [4, с. 215–218]. 

8. При производстве в жилище осмотра, обыска и выемки, а также кон-
троля и записи переговоров УПК предусматривает дополнительные про-
цессуальные гарантии. Однако часто возникает необходимость производ-
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ства в жилище и других следственных действий, например, проверки по-
казаний на месте, следственного эксперимента и т. п. В этих случаях в 
УПК целесообразно предусмотреть аналогичные гарантии обеспечения 
конституционного права на неприкосновенность жилища. 

9. Из ч. 1 ст. 165 УПК, предусматривающей судебный порядок полу-
чения разрешения на производство следственного действия, следует ис-
ключить пункты 9 и 10 ч. 2 ст. 29 УПК (поскольку в них речь идет не о 
следственных действиях, а о мерах принуждения), а также п.101 и 102 (о 
реализации, утилизации, уничтожении или передаче вещественных дока-
зательств, которые также не являются следственными действиями). 

По этой же причине неудачно упоминание о наложении ареста на иму-
щество в ч. 5 ст. 165 УПК. 

Порядок получения судебного решения о производстве упомянутых 
действий рациональнее предусмотреть в тех разделах УПК, где они регла-
ментируются. 

10. Желательно детализировать вопрос о дальнейшем досудебном 
производстве по уголовным делам, по которым истек срок дознания, уста-
новленный ч. 4 ст.223 УПК (при отсутствии указанных в ч. 5 ст. 223 осно-
ваний для продления срока), а также по делам, по которым истек срок, 
продленный в соответствии с ч. 5 ст. 223 УПК. 

Требуется также более четко урегулировать срок производства по делу 
после возобновления приостановленного расследования в форме дознания. 

11. Давно обсуждается предложение о производстве дознания по тяж-
ким и средней тяжести преступлениям, совершенным в условиях неоче-
видности до установления подозреваемого, с последующей передачей 
уголовного дела следователю для дальнейшего расследования. При этом 
производство по делу до раскрытия преступления не должно приостанав-
ливаться. 

Представляется, что такая форма расследования была бы оптимальной 
и эффективной [3, с. 113–115]. 

Разумеется, изложенные предложения далеко не полны. Они нацели-
вают на проведение научных исследований и разработку соответствую-
щих законодательных инициатив. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности содержания нормы, 
устанавливающей уголовную ответственность за мошенничество с исполь-
зованием электронных средств платежа. Автором рассматриваются с 
теоретической точки зрения вопрос конфликтов применения норм, исполь-
зующих в своей диспозиции такое понятие, как электронное средство пла-
тежа. В работе представлены аспекты, касающиеся отграничения смеж-
ных составов преступлений в уголовном праве Российской Федерации. 
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Стабильная экономическая ситуация способствует общественному 
развитию, а для этого необходима государственная поддержка. Одним из 
самых важных направлений деятельности России в посткризисное время 
является становление и развитие экономической деятельности [2, с. 12]. 

Мошенничество с использованием электронных средств платежа 
представляет собой противоправное завладение чужим имуществом пу-
тем обмана жертвы или злоупотребления его доверием с использованием 
электронных средств. Их использование регулируется Федеральным за-
коном «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ [6]. 

За период действия исследуемой статьи к уголовной ответственности 
было привлечено около 1747 человек, впоследствии количество осужден-
ных значительно снизилось. Эти данные свидетельствуют о недостаточ-
ной эффективности правоприменительной деятельности [3]. 

Установление точного соответствия между признаками совершенного 
общественно опасного деяния и признаками, предусмотренными в нормах 
уголовного закона, представляет уголовно-правовую оценку конкретного 
общественно опасного деяния. Общественная опасность заключается в по-
сягательстве на охрану прав и свобод человека и гражданина [10, с. 22]. 
Противоправность общественно опасного деяния выражается в посягатель-
стве на отношения собственности с целью завладения имуществом или пра-
вом на имущество. Виновность провялятся в хищении чужого имущества, 
совершенного с использованием поддельной или принадлежащий другому 
лицу кредитной, расчётный или иной платёжной карты путём обмана упол-
номоченного работника кредитной, торговой или иной организации. Санк-
ция статьи 159.3 УК РФ за совершенное преступление предусматривает 
наказание в виде лишения свободы срок до 10 лет [1]. 

К электронным платежным системам, построенным на принципах 
«электронной наличности» относятся: чиповые карты, системы хранящие 
электронные деньги на компьютере пользователя, а также различают си-
стемы, основанные на операциях со счетами, например дебетовые си-
стемы, системы на базе стандартных кредитных карт и иные [6]. 
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При помощи компьютера или телефона, клиенты банков могут загру-
жать специальное программное устройство для дистанционного распоря-
жения деньгами. В этом им помогают электронные кошельки, которые бы-
вают персонифицированными и не персонифицированными. В отношении 
первых оператор устанавливает личность держателя кошелька на основе 
предоставленных документов. В отношении держателя не персонифициро-
ванного кошелька оператор не проводит процедуру идентификации. 

Общий объект состава преступления, предусмотренный статьей о мо-
шенничестве с использованием электронных средств платежа, исследуе-
мая норма расположена в разделе «Преступлений в сфере экономики», 
что дает возможность предположить, что родовым объектом указанной 
нормы являются общественные отношения, возникающие в сфере эконо-
мики. В соответствии с современным уголовным законодательством фор-
мируются видовой и родовой объекты обусловленный как общественные 
отношения защищающие отношения в сфере собственности. Непосред-
ственным объектом выступают общественные отношения направленные 
на защиту права собственности кредитной организации [7, с. 79]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. №48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
утвердило правопонимание предмета хищения в уголовном законе, для эф-
фективного совершенствования, закрепления правоприменения норм. Так же 
можно сказать, что обязательный признак раскрывается при квалификации 
состава преступления конкретной статьи. В данном случае предметом пре-
ступления выступает имущество, а также право на имущество, выраженное в 
денежных средствах и электронных денежных средствах. 

По конструкции объективной стороны преступление имеет материаль-
ный состав. Общественная опасность деяния заключается в хищении чу-
жого имущества, совершенного с использованием поддельный или принад-
лежащий другому лицу кредитной, расчётный или иной платёжной карты. 
Общественно опасное последствие наступает в результате совершения пре-
ступления, причинившего существенный материальный ущерб, обществен-
ным отношениям, которые охраняются уголовным законом [8, с. 102]. При-
чинно-следственная связь выражается как объективно существующая обу-
словленность, взаимосвязь между завладением чужим имуществом, совер-
шенным путем обмана или злоупотребления доверием и наступившими по-
следствиями в качестве причинения материального ущерба потерпевшему. 

Мошенничество с использованием электронных средств платежа бу-
дет считается оконченным с момента изъятия у потерпевшего денежных 
средств с его банковской карты или электронного кошелька об этом гово-
риться в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федера-
ции от 30 ноября 2017 г. №48 «О судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате». 

Субъективная сторона преступления совершенна с прямым умыслом: лицо 
осознавало, общественную опасность деяния, связанную с хищением денеж-
ных средств, предвидело возможность или неизбежность причинения матери-
ального ущерба потерпевшему и желало наступления данных событий. Допол-
нительный признак состава преступления – корыстная цель [4, с. 48]. 

Субъектом преступления может являться физическое, дееспособное, вме-
няемое лицо, достигшее возраста 16 лет. В зависимости от характера и сте-
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пени общественной опасности деяние, относится к категории тяжких пре-
ступлений, предусмотренных уголовным кодексом Российской федерации. 

Смежными называют составы однородных преступлений, большин-
ство признаков которых совпадает. При квалификации преступления 
смежные составы разграничиваются и вменяется состав преступления, 
охватывающий все содеянное. Аналогично если они совершены с исполь-
зованием заранее похищенной или поддельной кредитной карты. Состав 
не образует мошенническое хищение чужих денежных средств путем ис-
пользования заранее похищенной или поддельной платежной карты, если 
выдача наличных денежных средств была произведена посредством бан-
комата без участия уполномоченного работника кредитной организации. 
В этом случае содеянное следует квалифицировать как кражу [5, с. 98]. 

Все чаще появляется проблема конфликта применения нормы статьи 
159.3 или 159.6 уголовного кодекса РФ, когда посредством использования 
чужой или поддельной платежной карты в присутствии работника чаще 
торговой организации вводится пин-код, обрабатывается персональные 
данные. С одной стороны, не будучи знакомым с нормами уголовного за-
конодательства можно подумать, что статья 159.3 УК РФ является специ-
альной по отношению к статье 159.6 УК РФ. А с другой стороны, статью, 
содержащую в себе элементы двух составов преступлений, предусмотрен-
ных статьей о мошенничестве с использованием электронных средств 
платежа и мошенничество в сфере компьютерной информации, можно до-
полнить второй частью. При классификации исследуемой статьи необхо-
димо обращать внимание на то, что введение пин-кода карты мала спо-
соба совершения преступления так же важно и соблюдение условий, при-
сутствие или отсутствие работника соответствующей организации, нали-
чие сговора, наличие факта использования чужой карты либо поддельной. 
В реальных условиях наличие данной нормы приводит правоприменителя 
к необходимости учащения вменения нормы. 

Рассматривая причины недостаточно эффективного применения поло-
жений статьи 159.3 УК РФ, необходимо остановиться на следующих об-
стоятельствах. Во-первых, в диспозиции этой уголовно-правовой нормы 
законодатель не ответил на вопрос о том, что является использованием 
электронных средств платежа, а что нет. Разъяснения, сформулированные 
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. №48, 
в данный момент несколько устарели, поскольку охватывали старую ре-
дакцию статьи, в которой устанавливалась ответственность за мошенни-
чество в более узкой сфере – в сфере использования платежных карт [6]. 
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ятельность органов государственной власти, расхождение теории и 
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Нормативный правовой акт – центральное звено среди всех источни-
ков системы российского права. Будучи по своей природе результатом за-
конотворчества, нормативный правовой акт выступает конечным звеном, 
то есть результирующим, завершающим фактом деятельности субъектов 
законотворчества. 

В свою очередь законотворчество в юридической науке определяется как 
определенная деятельность специально уполномоченных субъектов, нося-
щая правовой характер. Любая правовая деятельность основывается на ряде 
принципов, как на основополагающих, фундаментальных идеях, положен-
ных в основу и определяющих суть данной деятельности вообще. Таким 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

192     Новое слово в науке: стратегии развития 

образом, можно сделать вывод о том, что данная деятельность должна осу-
ществляться строго в рамках этих начал и не отклоняться от них вообще. 

Ю.Ю. Штурцев выделяет основополагающий характер правовых 
принципов, говоря о том, что именно принципы координируют правовое 
регулирование вообще, устанавливая коренной и наиболее значимый век-
тор движения того или иного направления деятельности [1]. Таким обра-
зом, Ю.Ю. Штурцев подчеркивает фундаментальность и неотвратимость 
основных начал любой правовой деятельности, в том числе и законотвор-
чества. Он говорит о том, что правовая деятельность не должна противо-
речить смыслу того или иного её принципа, а также должна отвечать тре-
бованиям всех без исключения её основных начал, иначе правовая дея-
тельность перестает в полной мере качественно достигать цели данной 
деятельности и выполнять задачи, возложенные на неё. 

Т.А. Золотухина и Е.Е. Тонков в качестве важных начал законотворче-
ства выделяют такие принципы, как прогнозирование и планирование. 
Принцип прогнозирования предполагает, что направление правового раз-
вития общества основано на предвидении потенциально возможных вариа-
ций развития регламентируемых отношений и принимаемых в юридиче-
ской сфере решений. Следовательно, при анализе общественных отноше-
ний, которые в дальнейшем должны стать предметом регулирования кон-
кретного нормативного правового акта как результата законотворчества, 
должны учитываться не только их сегодняшнее, текущее социальное состо-
яние, но и степень динамичности их развития сегодня, а также предвидение 
тенденций и ступеней развития в будущем. В планирование же они вклады-
вают степень воплощения в жизнь законотворческой деятельности, осно-
вой которой является долгосрочность программы юридического реформи-
рования общества, а также основой ее является система планирования зако-
нотворческой политики и правореализационных мероприятий [2]. 

Если посмотреть на практическую сторону и проанализировать сово-
купность законопроектов, рассмотренных и принятых Государственной 
Думой в последнее время, в глаза бросается тот факт, что основной массив 
принятых законов составляют законы о внесении изменений в тот или иной 
действующий федеральный закон. Причем время действия изменяемого за-
кона зачастую ничтожно мало, а количество поправок, внесенных в него, – 
неприлично много, т. е. абсолютно несоразмерно с тем временем, в течение 
которого данный федеральный закон регулирует общественные отношения 
в той или иной сфере. При этом, как бы нелепо это ни выглядело, но очень 
часто поправки начинают вноситься буквально на следующий день после 
вступления в силу закона, который является объектом внесения поправок. 

Ярким примером является Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд». Согласно официальным справоч-
ным правовым системам, в частности, КонсультантПлюс, число поправок в 
данный федеральный закон по состоянию на июль 2019 года достигло 64, 
первые из которых были внесены спустя 2 и 8 месяцев соответственно по-
сле его официального принятия. И данный федеральный закон – далеко не 
единичный пример в буквальном смысле отсутствия практического приме-
нения в законотворческой деятельности Федерального Собрания Россий-
ской Федерации принципов прогнозирования и планирования. 

Еще одним немаловажным принципом, выделяемым последними авто-
рами, является принцип системности. Данный принцип характеризуется 
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тем, что нормативные правовые акты, как результат законотворчества, 
должны быть четко структурированы, объединены единой системой, а са-
мое главное – их нормы не должны противоречить друг другу [2]. То есть, 
нормативный правовой акт – результат кропотливой работы, требующей не 
только умственных, профессиональных ресурсов, но и ресурсов времен-
ных. Однако на практике российского законотворчества все происходит 
«немного» по-другому. За период с 01.12.2018 по 01.12.2019 было при-
нято 492 Федеральных закона, а также 5 Федеральных конституционных за-
конов [4]. Если учесть, что в году официально порядка 240 рабочих дней, 
соответственно, можно сделать вывод о том, что объем принятого феде-
рального и федерального конституционного законодательства чрезвычайно 
велик. Количество нормативных правовых актов, принятых в течении года 
здесь, на наш взгляд, обратно пропорционально их качеству. Да и вообще о 
каком качестве, проработанности самого акта и соответственно системно-
сти ряда нормативных правовых актов можно говорить, исходя из выше-
приведенного количества актов, а также количества реальных дней, пред-
назначенных именно для работы законотворческих органов. 

Следующим существующим совершенно отдельно от реальной жизни 
принципом законотворчества, который должен определять всю дальней-
шую деятельность, связанную с принятием закона, а также, в большей сте-
пени, качество законодательства, как конечного результата законотворче-
ства, является профессионализм или компетентность субъектов законо-
творческого процесса. В данном случае под субъектом мы понимаем кон-
кретного человека – отдельно взятого депутата того или иного законода-
тельного органа. При этом необходимо еще раз отметить, что законотвор-
чество представляет собой очень сложную, кропотливую и ответствен-
ную работу, требующую специальных знаний как юридической стороны 
процесса, так и практической осведомленности о той степени обществен-
ных отношений, которые подвергаются правовой регламентации. По мне-
нию Н.А. Федякова, недостаточный уровень компетенции депутатов – 
есть путь к несовершенству и краху законотворческого процесса. Все это 
находит свои внешние проявления в неверном определении объекта пра-
вового регулирования, бессистемности законодательства, их неувязками 
с целями и задачами развития, как экономического, так и социального [5]. 

Список депутатов Государственной Думы, на наш взгляд, не отвечает 
полным профессиональным требованиям, которые должны предъявляться 
к депутату, как к начальному субъекту правовой деятельности, связанной с 
законотворчеством. Какой процент из них обладает специальными знани-
ями в области права? Точных сведений на этот счет нам обнаружить не уда-
лось, но принимая во внимание профессиональную принадлежность наибо-
лее ярких, активных и медийных представителей депутатского корпуса (ак-
теры, певцы, спортсмены вообще и гимнастки в частности), возьмем на себя 
смелость предположить, что число юристов среди депутатов пренебрежимо 
мало. Да и в целом уровень их компетентности во многих областях обще-
ственных отношений, являющихся объектами правовой регламентации в 
процессе законотворчества, также весьма сомнителен. 

Обобщая изложенное, приходим к выводу, что наша правовая действитель-
ность, рассмотренная на базе законотворческой деятельности, имеет свои не-
малые отклонения от теоретических предпосылок, складывающихся на протя-
жении долгого периода времени. Настораживающий момент, как мы считаем, 
заключается в том, что тенденций к позитивным переменам в существующем 
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положении дел совсем не прослеживается. А ведь теоретические аспекты 
должны иметь свое непосредственное отражение в практической работе и быть 
неразрывно связаны с ними. Путь к правовому государству, да и вообще даль-
нейшее движение в сторону разностороннего развития для Российской Феде-
рации, может быть проложен только через такие важные ступени. 
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понятий «законотворческий и законодательный процесс». Определено 
место в законотворчестве во всей структуре правотворческого про-
цесса. Освещены позиции различных правоведов по поводу определения 
стадийности законотворчества, а также определена степень зависимо-
сти и соотношение процесса законотворческого и законодательного 
процесса в Российской Федерации. Определен круг субъектов законо-
творческого и законодательного процесса, степень их нормативного за-
крепления в законодательстве Российской Федерации, освещены корен-
ные отличия субъектного состава. Названа основная сторона законо-
творческого процесса как процесса творческого, мыслительного, не 
находящего законодательного официального закрепления. 

Ключевые слова: законотворческий процесс, законодательный про-
цесс, стадии законотворческого процесса, стадии законодательного 
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По мнению К.Н. Дмитриевцева, появление нормативного правового 
акта – есть прямая необходимость для общества. Такая необходимость 
выражается в урегулировании определенной группы общественных отно-
шений. Он считает, что философско-правовой смысл законотворчества 
наполнен тем, что основной задачей правотворчества является нахожде-
ние компромисса интересов разных социальных слоев посредством их пе-
ревода на язык права [1]. 
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Сам же процесс законотворчества является частью процесса право-
творческого. Н.И. Матузов отводит законотворческому процессу цен-
тральное место в структуре правотворчества, говоря о том, что законо-
творческий процесс – его сердцевина. Издание закона в большей степени 
характеризует правотворческий процесс [2]. 

На наш взгляд, законотворческий процесс является не просто состав-
ной, но и центральной частью процесса правотворчества. И это, по 
нашему мнению, бесспорно. На наш взгляд законотворческий процесс 
связан непосредственно с творческой составляющей. То есть более густо 
наполнен именно мыслительной деятельностью. Некоторые ученые опре-
деляют законотворческий процесс, на наш взгляд гораздо уже и скуднее, 
чем таковой есть на самом деле. Очень хорошо данный факт просматри-
вается в определении различными учеными стадий законотворчества. 
Большинство ученых выделяют, если так можно выразиться, общеприня-
тые стадии законотворческого процесса в Российской Федерации, регуля-
торами которых выступают Конституция Российской Федерации и дру-
гими законами. Выделяют пять основных стадий законотворчества: 

а) законодательная инициатива;  
б) рассмотрение законопроекта в Государственной Думе;  
в) принятие и одобрение закона в Совете Федерации; 
г) подписание закона президентом РФ;  
д) опубликование закона. 
При этом О.А. Лупандина говорит о том, что данная классификация 

категорически отвергает ту предпроектную работу, которая ведется перед 
теми уже выделенными нами стадиями. По её мнению, процесс законо-
творчества начинается гораздо более на ранних этапах, нежели на стадии 
законодательной инициативы. Указанная выше классификация, по её мне-
нию, совсем не учитывает подготовительной работы, которая, по её мне-
нию, заключается в накоплении информации, выявлении потребности для 
создания правового акта, разработки идеи будущего законопроекта, а 
также принятии дальнейшего решения о создании нормативного акта [3]. 

Тем О.А. Лупандина подчеркивает нашу точку зрения о том, что зако-
нотворчество есть понятие более широкое, нежели общепринятое и изло-
женное в литературе по общей теории государства и права. То есть число 
стадий законотворчества, как основных ступеней, последовательных со-
ставных частей процесса гораздо больше и объемнее тех, которые пред-
лагает Конституция Российской Федерации. На наш взгляд законотворче-
ство гораздо шире, нежели формальный подход, закрепленный в законо-
дательстве Российской Федерации. Мы считаем, что законодательство го-
раздо более ярко освещает стадии именно процесса законодательного. 

На наш взгляд, очень точно характеризует законотворческий процесс 
А.В. Хамуков, выделяя основные его признаки: 

1) мыслительная составляющая законотворческого процесса: 
‒ научность законотворчества, то есть имеет под собой строго науч-

ную основу и служит внешним проявлением научной деятельности; 
‒ начальная стадия процесса – анализ состояния вопроса, то есть той 

части общественных отношений, которые планируется урегулировать. 
Именно стадия законодательной инициативы, по мнению А.В. Хаму-

кова, есть начальная стадия процесса законодательного. Еще одним суще-
ственным различием, по его мнению, является коренное несовпадение 
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субъектов процессов, как основных участников, инициирующих деятель-
ность в данном конкретном направлении, а именно в сфере создания нор-
мативного правового акта. Здесь, по его мнению, субъектами законотвор-
ческого процесса, всегда выступает непосредственный автор идеи буду-
щего закона. Здесь в качестве авторов выступают: научное учреждение, 
группа экспертов и специалистов в соответствующей сфере знаний. Пере-
чень субъектов законодательного же процесса строго нормативно опреде-
лен и не терпит никаких изменений [4]. Специфичным здесь является то, что 
круг субъектов законотворчества ничем неограничен [5]. 

А.В. Хамуков выделяет следующие стадии законотворческого процесса: 
1) анализ состояния правового регулирования вопроса на основе пра-

вового мониторинга; 
2) концептуальная разработка проекта закона; 
3) непосредственное изготовление текста законопроекта; 
4) внесение законопроекта в законодательный орган; 
5) рассмотрение законопроекта в законодательном органе государ-

ственной власти и принятие закона; 
6) промульгация (подписание и обнародование) закона; 
7) вступление в силу закона; 
8) мониторинг действия закона, в том числе его реализации и эффек-

тивности, – правовой мониторинг. 
Именно стадии законодательного процесса предстают в его понима-

нии как структурные элементы, получившие широкую степень исследо-
ванности, нормативную закрепленность, получившие широкую огласку в 
массивных кругах правоведов и соответственно научной литературы. 

Здесь он выделяет такие стадии, которые в широких кругах состав-
ляют структуру процесса законотворческого [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том что законотворческий про-
цесс предстаёт перед нами как процесс мыслительный, творческий, не 
имеющий никакого нормативного закрепления, с абсолютно неограни-
ченным кругом субъектов, с абстрактным представлением конечного про-
дукта, то есть нормативного акта, в будущем явившегося регулятором той 
или иной области общественных отношений. Законодательный же про-
цесс – такой правовой процесс, деятельность и стадийность которого пол-
ностью закреплена на законодательном уровне, круг субъектов четко про-
писан без всяческих отступлений, результат которого (нормативный пра-
вовой акт) предстает в конкретном представлении для субъектов и не 
имеет абстрактности даже в начале данной деятельности. 
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щиты обеспечения безопасности государства в экономической сфере. В связи 
с этим в законодательстве предусматривается юридическая ответствен-
ность за правонарушения в сфере конкуренции в экономической сфере. Ста-
тья посвящена проблеме квалификации преступлений, предусмотренных ста-
тьей 178 УК РФ. Автором проанализирован каждый элемент состава пре-
ступления ст. 178 УК РФ, а также приведены примеры из судебной практики. 
Обращается внимание на законодательство РФ в сфере защиты конкуренции 
и правоприменительную практику по вопросам недобросовестной конкурен-
ции. Приведены мнения ученых, государственных деятелей и даны рекоменда-
ции по совершенствованию уголовного законодательства. 

Ключевые слова: ограничение конкуренции, защита конкуренции, эко-
номическая безопасность, хозяйствующие субъекты-конкуренты, кар-
тели, юридические лица. 

Поддержание безопасности в экономической сфере является одной из 
приоритетных задач для обеспечения национальной безопасности госу-
дарства [1, с. 12]. Одной из мер поддержания экономической безопасно-
сти является поддержка и развитие конкуренции. Для обеспечения без-
опасности в сфере экономики, а в частности защиты конкуренции, в зако-
нодательстве РФ предусмотрена ответственность. Так в Уголовном ко-
дексе РФ (далее – УК РФ) выделяется группа преступлений против сво-
бодной и добросовестной конкуренции (ст. 178–184 УК РФ). Мы же по-
дробно разберем ст.178 УК РФ [6]. 

В правоприменительной практике порой возникают проблемы связан-
ные с квалификацией преступления по ст.178 УК РФ. Для того, чтобы раз-
решить спорные моменты необходимо проанализировать элементы со-
става преступлений, предусмотренных ст.178 УК РФ, а также применение 
данной нормы права в процессе осуществления правосудия, т. е. судебной 
практики. В процессе квалификации преступлений, предусмотренных 
ст.178 УК РФ мы будем руководствоваться УК РФ, Федеральным законом 
от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О 
защите конкуренции») [5], Приказом ФАС России от 08 августа 2019 года 
№1073/19 «Об утверждении методических рекомендаций» (далее – при-
каз ФАС РФ «об утверждении методических рекомендаций») [3]. 

Родовым объектом являются общественные отношения, защищающие 
сферу экономики. Видовой объект характеризуют общественные отноше-
ния, защищающие осуществление экономической деятельности, а непо-
средственный объект – это общественное отношение, связанное с защи-
той конкуренции в экономической сфере. Согласно ст. 4 ФЗ «О защите 
конкуренции» под конкуренцией понимается соперничество между хо-
зяйствующими субъектами, при котором самостоятельные действия субъ-
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ектов исключают возможность каждого из них в одностороннем порядке 
влиять на общие условия обращения товаров на товарном рынке [5]. 

Дополнительным объектом являются общественные отношения, связан-
ные с защитой имущественных интересов граждан, организаций, государ-
ства, охраняющие законные интересы при получении дохода от осуществ-
ления экономической деятельности, законные интересы потребителей, свя-
занные с удовлетворением их потребностей при наименьших затратах. 

Потерпевшими являются юридическое лицо, которому причинён 
ущерб, т. е. его имуществу или деловой репутации, физическое лицо, ко-
торому причинен имущественный ущерб и физический (при применении 
насилия) или моральный вред (в случае угрозы применения насилия) или 
государство [3]. 

В ч. 1 ст.178 УК РФ в новой редакции от 8 марта 2015 года конкретизиру-
ется объективная сторона, а в частности общественно-опасное деяние, что, 
следовательно, упрощает понимание статьи и квалификацию преступного де-
яния. По конструкции объективной стороны состав преступления материаль-
ный, следовательно, необходимо определить общественно-опасное деяние, 
общественно-опасные последствия, причинно-следственную связь между со-
вершенным деянием и наступившими последствиями. Общественно-опас-
ным деянием является ограничение конкуренции путем заключения соглаше-
ния между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое запрещено 
в соответствии с антимонопольным законодательство, направленно на огра-
ничение конкуренции и в результате причинившее крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государству либо повлекшее извлечение дохода в 
крупном размере. Это проявляется в виде: установления и поддержания опре-
деленной цены на рынке, удержание, повышение или снижение цены на тор-
гах, сокращение или прекращение производства и т. д. (п. 1–5 ч. 1 ст. 11 ФЗ 
«О защите конкуренции») [5]. Общественно-опасным последствием явля-
ется причинение крупного ущерба гражданам, организациям, государству 
либо повлекшее извлечение дохода в крупном размере. Следует обратить 
внимание и на примечание ст.178 УК РФ. Так, доходом в крупном размере 
установлена сумма, превышающая пятьдесят миллионов рублей. Крупным 
ущербом устанавливается, если сумма ущерба превышает десять миллионов 
рублем. Законодатель подчеркивает, что, если последствия будут выражены 
в меньшей сумме ущерба или дохода, то такие действия не подлежат уголов-
ной ответственности. Поэтому в данном случае ФАС РФ и его территориаль-
ные органы выносят решение о выдаче обязательного исполнения предписа-
ния. Так, например, УФАС по Тюменской области вынесено решение от 
19 июня 2019г. по делу №К18/25–11, в отношении ООО «РА», ООО «ТА». В 
их действиях при проведении многолотового электронного аукциона были 
выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. При 
оценке Комиссии, общий доход ООО «ТА», ООО «РА» составил 
45 777 689,04 рублей, что, следовательно, не является последствием, преду-
смотренным ст.178 УК РФ. Поэтому в отношение ООО «РА», ООО «ТА» вы-
несено предписание [4]. Причинно-следственная связь устанавливается сле-
дующим образом. В результате ограничения конкуренции путем заключения 
соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, запрещен-
ное в соответствии с антимонопольным законодательство наступают послед-
ствия в виде причинения крупного ущерба гражданам, организации, государ-
ству либо повлекшее извлечения дохода в крупном размере. Необходимо от-
метить также то, что данные действия должны нарушать требования законо-
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дательства, предусмотренные ФЗ «О защите конкуренции» [5], которые в за-
висимости от наступивших последствий предусматривают административ-
ную или уголовную ответственность. Кроме того, в диспозиции ст. 178 УК 
РФ указывается еще один обязательный признак – это способ совершения 
преступления, т.е. ограничение конкуренции совершается путем заключения 
соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами. 

Ограничение конкуренции признается совершенное с прямым умыс-
лом, т.е. лицо осознавало, что ограничение конкуренции связано с причи-
нением крупного ущерба гражданам, организациям, государству либо по-
влекло извлечение дохода в крупном размере, предвидело возможность 
или неизбежность наступления последствий, указанных в ч. 1 ст. 178 УК 
РФ и желало наступлений этих последствий. Ограничение конкуренции 
признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало, 
что ограничение конкуренции связано с причинением крупного ущерба 
гражданам, организациям, государству либо повлекло извлечение дохода 
в крупном размере, предвидело возможность наступлений последствий, 
указанных в ч. 1 ст.178 УК РФ, не желало, но сознательно допускало эти 
последствия либо относилось к ним безразлично. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, до-
стигшее возраста 16 лет. Необходимо так же отметить, что примечание 
статьи содержит специальные условия освобождения от уголовной ответ-
ственности [2]. 

Таким образом, рассмотрев каждый элемент состава преступления, 
предусмотренного ст. 178 УК РФ, проанализировав правоприменитель-
ную практику по данной статье и нормативную правовую базу, касающу-
юся защиты конкуренции, можно выделить рекомендации по квалифика-
ции преступного деяния, предусмотренного ст. 178 УК РФ. При квалифи-
кации объективной стороны необходимо определить общественно-опас-
ное деяние, которое содержится в диспозиции ст.178 УК РФ, а также 
стоит обратиться к ФЗ «о защите конкуренции», где конкретизируются 
случаи ограничения конкуренции. Также необходимо обратить внимание 
на последствия, которые были причинены в результате ограничения кон-
куренции, т. к. если сумма ущерба или дохода не подпадает под ст. 178 УК 
РФ, то мы не можем квалифицировать данное деяние как преступное. 
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Аннотация: в статье анализируются актуальные вопросы профи-

лактики административных правонарушений несовершеннолетних. 
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ветственность, меры воспитательного воздействия. 
На протяжении многих лет вопросы административной ответственно-

сти несовершеннолетних остаются актуальными и анализируются прак-
тиками и учеными. 

Педагоги общеобразовательных учреждений в своей профессиональной 
деятельности часто сталкиваются с проблемой «трудных» учеников, которые 
нарушают правила поведения в этих организациях, а также совершают пра-
вонарушения вне школы и других организаций, которые они посещают. 

Безнравственное поведение таких несовершеннолетних вызывает обес-
покоенность у родителей, педагогов, сотрудников комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, а также у простых граждан. Важность 
предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних невозможно 
переоценить. Благодаря такой профилактике, несовершеннолетние знают о 
последствиях правонарушений с точки зрения закона и морали. 

Задачи профилактики правонарушений среди несовершеннолетних реша-
ются различными органами и должностными лицами. Например, предупре-
ждения, направление в специальное лечебно-воспитательное учреждение, 
помещение несовершеннолетнего в специальное учебное заведение для де-
тей и подростков (специальная школа, специальная профессионально-техни-
ческая школа), установление обязанности в отношении несовершеннолет-
него публично или иным образом извиниться перед потерпевшим. 

Административная ответственность несовершеннолетних – это вид 
юридической ответственности, которая выражается в применении упол-
номоченным органом или должностным лицом административного нака-
зания к лицу, не являющемуся совершеннолетним. 

Основным нормативно-правовым актом, предусматривающим адми-
нистративную ответственность в отношении несовершеннолетних, явля-
ется Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (КоАП РФ). 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к мо-
менту совершения административного правонарушения возраста шестна-
дцати лет. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершив-
шем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до 
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восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав указанное лицо может быть освобождено от административной от-
ветственности с применением к нему меры воздействия, предусмотрен-
ной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

При совершении несовершеннолетним противоправного деяния до 16 
лет, к административной ответственности привлекаются родители. 

Особенностью административной ответственности несовершеннолет-
них является то, что она, в основном, носит нравственно-воспитательный 
характер. За административные общественно вредные деяния наступает ад-
министративная ответственность несовершеннолетних, являющиеся самым 
распространенным видом правонарушений. Всякое же правонарушение 
есть проступок, то есть действие или бездействие, нарушающее нормы 
права, содержащие установленные государством правила поведения. 

Изучая меры воздействия, применяемые в отношении несовершенно-
летних, можно прийти к выводу, что чаще всего к несовершеннолетним 
применяются только два вида административного наказания – это преду-
преждение и административный штраф. 

Можно отметить, что КоАП РФ не предусматривает специальных ви-
дов административных наказаний. По мнению ученых-административи-
стов, целесообразным является введение в административное законода-
тельство наказание альтернативное штрафу. В частности, предполагается 
ввести трехчасовую отработку несовершеннолетним правонарушителем 
на общественно-полезных работах, к примеру, по уборке общественных 
мест и благоустройству территории. По нашему мнению, рациональность 
введения данной меры вполне оправдана различными условиями матери-
ального положения несовершеннолетних и их семей. Административный 
штраф как мера наказания может назначаться, как правило, при наличии 
у несовершеннолетнего самостоятельного заработка (или имущества). 
При отсутствии последнего административный штраф взыскивается с его 
родителей или иных законных представителей (ст. 32.2 КоАП РФ). К тому 
же при определении административного наказания несовершеннолетнему 
стоит учитывать его возрастные, психические и индивидуальные особен-
ности, поскольку стоит задача не столько реализовать само наказание, 
сколько провести с его помощью воспитательных функций. 

Административную ответственность не несет физическое лицо, если у 
него есть временные или хронические психические расстройства, слабо-
умие и если оно не может осознать противоправность своих действий, а 
также возникновение опасности угрожающей личности и правам физиче-
ского лица или других лиц. 

Если административное правонарушение не имеет важных послед-
ствий, то уполномоченные решить дело об административном правонару-
шении могут освободить лицо, совершившее административное правона-
рушение, от административной ответственности и ограничиться устным 
замечанием. 

Подводя итог, необходимо уделить больше внимания обеспечению 
того, чтобы административное наказание для несовершеннолетних более 
эффективно влияло на исправление несовершеннолетних. 
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Конституционный Суд Российской Федерации действует уже более 
25 лет: за этот период в России накоплен богатый опыт конституционного 
правосудия, и теперь без конституционного правосудия правовая система 
России будет невообразимой. Конституционный Суд отвечает за защиту 
основ конституционного строя, основных прав и свобод людей и граждан, 
а также верховенство и прямую роль Конституции в России, что пред-
определено и вытекает из положений ст. Статья 125 Конституции Россий-
ской Федерации и статьи 1 и 1 этой статьи от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ, 
статья 3 Федеральной конституции «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» [1], которая определяет его как орган судебного 
надзора, Независимое осуществление судебной власти в конституцион-
ном судопроизводстве. 

Благодаря роли конституционного правосудия в правах человека, есть 
люди, которые твердо придерживаются мнения о человеческом духе ос-
нования России, хотя иногда это кажется немного вялым. В результате не 
только в профессиональной юридической профессии, но и в повседневной 
жизни постепенно сформировалась устойчивая идея, то есть без повыше-
ния прав и свобод человека до самых высоких требований по определе-
нию смысла и содержания общественной деятельности, заявила Россий-
ская Федерация Государство демократии и правовое общество будут не 
чем иным, как красивой декларацией неэффективности. 
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При обсуждении роли конституционного правосудия в России важно учи-
тывать нормативное содержание ее правовой позиции, поскольку при защите 
основ конституционного строя, прав и свобод личности и обеспечении вер-
ховенства конституции Конституционный суд выступает не только как 
«Негативные законодатели» обуздывают эффективность неконституцион-
ных законов. Даже если мы кратко рассмотрим его решения, мы можем су-
дить, что эти решения не ограничиваются дисквалификацией или подтвер-
ждением конституционности законов или других нормативных актов. 

В последнее время суды становятся все более частыми, особенно в слу-
чаях, когда нарушения конституционных требований вызваны не только 
законом, но и его толкованием правоохранительными органами. Судеб-
ные решения по неконституционным решениям определяют конституцию 
и юридическое содержание проверяемых норм, а также справедливость. 
Эффективность поведения делает его обязательным в первую очередь, 
особенно для органов государственной власти. 

Другими словами, Конституционный Суд признает, что закон является 
условно-значимым конституционным положением, и с тех пор каждый 
обязан следовать определенной версии его толкования, и отклонения от 
закона полны нарушений Конституции. Это позволило судам избежать 
создания законодательных пробелов и не входить в пределы законода-
тельной власти даже при временной системе надзора [3]. 

Нетрудно понять, что отдельное упоминание, особенно с точки зрения 
юридической силы Конституции, связано с исполнением решений Конститу-
ционного суда и в наибольшей степени относится к деятельности Федераль-
ного парламента. Действительно, если правоохранительные органы, в том 
числе суды общей юрисдикции и арбитража, связаны позицией Конституци-
онного Суда в конкретных случаях, Федеральное Собрание обязано полно-
стью понимать решения Конституционного Суда в законодательстве, по-
скольку только в этом случае законодатели могут быть уместны Руководство 
производителей. Принять соответствующие законодательные меры в соот-
ветствии с правовым статусом Конституционного Суда [5]. 

Независимо от того, насколько важна роль конституционного правосу-
дия, мы заметили, что формирование и поддержание государства демократи-
ческого и правового общества и поддержание конституционного правопо-
рядка не могут стать судьбой любого учреждения или должностного лица. 
Поведение Конституционного Суда состоит в том, чтобы предотвратить от-
ступление от Конституции с точки зрения законодательной деятельности или 
правоприменения, но оно не ущемляет и не навязывает привилегии прези-
денту, парламенту, правительству или другим судебным органам, поскольку 
оно не может соблюдать определенные Народные предпочтения. Он призвал 
к установлению незыблемых конституционных норм в судебных процессах 
для уважения и защиты прав и свобод человека, организации и функциони-
рования институтов гражданского общества и верховенства закона и призвал 
его уважать их с помощью методов и средств, присущих конституционному 
правосудию. Они довели конституционное правосудие до того уровня, кото-
рого оно заслуживает, и только он может защищать и защищать права и сво-
боды человека, равные права и справедливость, верховенство закона, граж-
данский мир и российское благополучие, а также все усилия, направленные 
на современную реализацию российского конституционного правительства. 
Когда речь идет о роли Высшего Арбитража и Верховного Суда в разработке 
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российского законодательства, в первую очередь важно обратить внимание 
на тот факт, что в последние годы произошли фундаментальные изменения в 
сфере экономической справедливости в чрезвычайных ситуациях – в феврале 
2014 года Россия приняла «Закон о внесении изменений» основан на Консти-
туции Российской Федерации, согласно которой функции будут переданы в 
Верховный суд Российской Федерации, а Высший арбитражный суд Россий-
ской Федерации будет отменен [2]. 

Конституционные положения Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации и арбитражное разбирательство до внесения этих изме-
нений в Конституцию Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 1. Статья 104 Конституции Российской Федерации, Высший Ар-
битражный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации обладают зако-
нодательными полномочиями в пределах своей компетенции. Согласно 
второй части ст. В соответствии со статьей 125 Конституции Российской 
Федерации Высший Арбитражный Суд Российской Федерации уполно-
мочен обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с 
просьбой разрешить федеральные законы, административные регламенты 
Президента Российской Федерации, законы Совета Российской Федера-
ции, законы Государственной Думы Российской Федерации и другие. Со-
ответствует ли законопроект Конституции Российской Федерации. 

Ключ – это искусство. Статья 127 Конституции Российской Федера-
ции гласит, что Высший Арбитражный Суд Российской Федерации явля-
ется «высшим судебным органом по разрешению экономических споров 
и других дел, рассматриваемых арбитражным судом, который осуществ-
ляет судебный надзор за своей деятельностью в соответствии с формой 
федеральных судебных процедур и осуществляет судебную практику». 
Уточнить вопрос «Статья 3. Статья 128 Конституции Российской Федера-
ции гласит, что полномочия, порядок и состав Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации определяются Федеральной Конституцией. 

В целом роль и статус Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации противоречивы. Таким образом, существует мнение, что из со-
держания Конституции Российской Федерации о нормах арбитражного 
суда и установленной им правовой позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации в системе арбитражных судов установлен пример 
принудительной проверки Российской Федерации, принятой судом пер-
вой инстанции. Решение Высшего Арбитражного Суда не является обяза-
тельным. Поэтому, регламентируя порядок обжалования действий Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации в качестве суда первой 
инстанции, законодатели вправе исключить возможность обжалования 
судебных действий Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
Нако, вопреки основным принципам справедливости [4]. 

На самом деле ситуация неоднозначная. Согласно второй части ст. В со-
ответствии со статьей 118 Конституции Российской Федерации судебная 
власть в России осуществляется посредством конституционного, граждан-
ского, административного и уголовного судопроизводства. В то же время 
Конституция Российской Федерации определяет Высший арбитражный суд 
Российской Федерации в качестве Верховного арбитражного суда, но арбит-
ражная процедура отсутствует, хотя фактически она действовала в течение 
длительного времени (включая советский арбитраж). В этом случае консти-
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туционные и правовые положения арбитражного процесса недостаточно 
ясны, а сама структура арбитражного суда все еще развивается, особенно в 
федеральных конституционных нормах [6]. 

Смена вышестоящих судов в системе арбитражных судов не означает 
отмены самого арбитражного суда – они по-прежнему поддерживают ту 
же организационную и правовую структуру, что и раньше, и Верховный 
Суд Российской Федерации учредил Судебный комитет по экономиче-
ским спорам в соответствии с Федеральным законом Верховного суда 
Российской Федерации [7]. В то же время тенденция развития системы 
арбитражных судов Китая породила оговорку – поскольку не исключены 
новые фундаментальные изменения, арбитражный суд все еще находится 
в той же модели: как это определено в федеральном плане целей, концеп-
ции «развитие судебной системы», планирование Стратегические разра-
ботки в важных областях судебного права. «Россия – 2013–2020» не нахо-
дится в центре российской правовой системы, так как нет никаких при-
знаков этого революционного изменения (упразднение Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации). 

Таким образом, анализ общественной практики и законодательства по-
следних десятилетий показывает, что обеспечивается успешное функцио-
нирование между конституционным определением цели национального 
правового института, который создает судебную систему на основе кон-
цепции разделения властей, и достижением ее реальных и правильно 
сформированных результатов. Это долгое и трудное время для становле-
ния судебной власти., Его институты и учреждения, а также соответству-
ющие правовые рамки. В ходе социальных и политических изменений, 
произошедших в Российской Федерации в конце XX и начале XXI века, 
значительно изменилось лицо судебной системы, возросла роль судов в 
общественной жизни, а также изменилось отношение общества к судеб-
ной деятельности и ее представителям во многих отношениях. Разница. 
Судебные реформы страны внесли существенный вклад в это. 
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Согласно части 1 ст. статья 104 Конституции Российской Федерации 
предусматривает, что законодательная власть принадлежит законодатель-
ным (представительным) органам Президента, Федеральному Совету, 
членам Федерального Совета, представителям Государственной Думы, 
правительства и субъектов Федерации. 

Законодательная власть также принадлежит юрисдикции Конституци-
онного суда и Высшего арбитражного суда. Основной закон России не 
дает законодательной инициативы российской прокуратуре или генераль-
ному прокурору России. Вместе с тем, совершенствование федерального 
законодательства, деятельность по развитию законодательства нацио-
нальных органов власти субъектов Российской Федерации и местных ор-
ганов власти требуют, чтобы надзорные органы принимали непосред-
ственное участие в законодательном процессе. 

В юридической науке законодательство понимается как деятельность 
субъекта, способного устанавливать правила для формулирования право-
вых норм. Он охватывает непосредственную деятельность уполномочен-
ных национальных учреждений по разработке, принятию, пересмотру, до-
полнению или удалению нормативных правовых актов [7]. 

Законодательство можно рассматривать в узкой и широкой перспек-
тиве. В узком смысле это процесс, посредством которого компетентный 
орган или люди непосредственно устанавливают, изменяют или отменяют 
правовые нормы посредством референдума. В широком смысле он вклю-
чает в себя не только само законодательство, но и весь процесс правовой 
подготовки до принятия законодательства [3]. 

В юридической литературе судебную власть часто называют формой дея-
тельности одной из ветвей государственной власти. Действительно, понятие 
«судейское сообщество» тесно связано с организацией суда и его деятельно-
стью. В то же время характер и структура судебной системы отражаются в двух 
аспектах: во-первых, через единый конституционный статус судей в судебной 
системе, и, во-вторых, через структуру судебной системы для достижения ее 
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важнейших основных функций – защиты интересов судей. Масштаб, охват и 
цель решения этих задач для докладчиков заключается в создании этих струк-
тур, прежде всего судебного органа, который избирает их судей [2]. 

В современной реальности суды активно адаптируются к новым целям 
и новым ролям в российской правовой системе. Согласно действующему 
законодательству, суды в Российской Федерации не ограничиваются пра-
восудием. Поэтому Конституционный суд Российской Федерации разъяс-
нил нормы Конституции Российской Федерации, Пленум Верховного суда 
Российской Федерации предоставил руководящие указания, а Верховный 
суд Российской Федерации имел право на законодательные инициативы 
(проект Гражданско-процессуального закона был внесен на рассмотрение 
Государственной Думы). Все это показывает, что сегодня Высокий суд Рос-
сийской Федерации может и готов взять на себя новые задачи, и, как пока-
зывает правовая реальность, они уже должны быть решены [1]. 

Таким образом, российская судебная практика знает много примеров при-
менения законодательства судами. Один из наиболее ярких примеров – 48 но-
ября 2007 г. на пленарном заседании Вооруженных Сил Российской Федера-
ции резолюция №48 «Практика оспаривания судами нормативных правовых 
актов полностью или частично», статья 9 определяет нормативные правовые 
акты. Это не более чем нормативное правило. Как правильно отмечает Д.A. Ту-
манов, вооруженные силы Российской Федерации, по сути, создал верховен-
ство права, положение, которое определяет характеристики, которые должны 
иметь государственные органы или должностные лица, чтобы считаться нор-
мативным законом. Поведение [5].Ссылки на Постановление Пленарного засе-
дания Вооруженных Сил Российской Федерации №48 и другие положения 
(например, Решение Пленарного заседания Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, пункт 1 статьи 5, 10 октября 2003 года «О применении суда к общей 
юрисдикции» Международно признанные принципы и руководящие прин-
ципы и положения Международного договора Российской Федерации», 5 Ре-
шение Пленарного заседания Вооруженных Сил Российской Федерации от 
24 июня 2008 г. №11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбира-
тельству», июнь 2008 г. Параграф 3, параграф 9, №12 Постановления Пленар-
ного заседания Вооруженных Сил Российской Федерации от 24-го «Об апел-
ляции Верховного Суда в отношении гражданского судопроизводства, приме-
нимого к суду» является примером установления стандартов, подтверждаю-
щих, что суд активно функционировал, по крайней мере, в течение последнего 
десятилетия. Функция регулярного создания. 

Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о внедрении механизмов для ре-
ализации новых функций и улучшения всего судебного процесса. Националь-
ные органы власти и должностные лица должны работать вместе, чтобы руко-
водить решением, чтобы сбалансировать способность законодательных, ис-
полнительных и судебных органов координировать и взаимодействовать в за-
конодательном поле, принимая во внимание это. Принцип разделения властей 
содержится в Конституции Российской Федерации. Следует, однако, отметить, 
что ситуация с судебным законодательством не улучшилась, как ожидалось, с 
2007 года, но ситуация ухудшилась без каких-либо четких положений. Оче-
видно, что судебные решения упоминаются в решениях Пленума Вооружен-
ных Сил РФ и Бюро Вооруженных Сил РФ, а также в решениях Судебного ко-
митета Вооруженных Сил РФ и в обзоре судебной практики. 

Вообще говоря, когда речь идет о судебном законодательстве, нельзя 
молчать о позитивном влиянии судебного законодательства на правоохра-
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нительную деятельность, но есть некоторые примеры, которые являются 
разрушительными. 

Таким образом, Указ №50 Вооруженных Сил Российской Федерации от 
17 ноября 2015 года «применяется к законодательному применению суда 
при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе правоохрани-
тельного процесса» (далее именуемым №30 Российская Федерация (Реше-
ния Пленума Сил) прояснил ряд вопросов, связанных с исполнением судеб-
ных процедур. Один из пунктов слишком важен, поскольку он затрагивает 
право собственности на дом, что является единственным правом, которое 
подходит должнику и членам его семьи для постоянного проживания. 

В соответствии с пунктом 43 Указа Пленарного заседания Вооруженных 
Сил №50 Российской Федерации, меры ареста могут быть приняты в качестве 
временной меры или судебного запрета в отношении предметов, перечислен-
ных в пунктах 2 и 3 статьи 1. 446 Гражданского процессуального права Россий-
ской Федерации имущество, принадлежащее гражданам-должникам. Напри-
мер, в качестве меры безопасности арестуйте место жительства полностью или 
частично находящегося в собственности должника, которое является един-
ственным местом проживания, подходящим для постоянного проживания 
должника и членов его семьи и запретите продажу имущества, включая запрет 
на ввоз и регистрацию других лиц, как таковых, если судебный пристав прини-
мает. Если вышеуказанные меры будут приняты для предотвращения распоря-
жения должником этого имущества и нанесения ущерба взысканию, оно не мо-
жет быть объявлено незаконным сообщением [4]. 

Следовательно, это положение не соответствует ст. 446 Гражданского про-
цессуального права Российской Федерации. Если это единственное помещение 
для постоянного проживания граждан-должников и членов их семей, прожива-
ющих вместе в помещении, штрафы за проживание (или его часть) не будут 
применяться, если в этом же документе не указаны определенные обстоятель-
ства Исполнение штрафа статьи, как указано в документе. Несмотря на худо-
жественную речь. 446 «Гражданско-процессуальный закон Российской Феде-
рации» относится к обращению взыскания на это имущество, что всегда было 
четко объяснено правоохранительными органами и Конституционным Судом 
Российской Федерации: в этом пункте перечисляется имущество, которое не 
может быть изъято или запрещено к регистрации [6]. 
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Преступление, предусмотренное ст. 146 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) [1] – нарушение авторских и смежных 
прав –предусматривает наказание в виде штрафа за деяния, связанные с 
присвоением чужого авторства (плагиат), а также за незаконное исполь-
зование (хранение, перевозка, приобретение) охраняемых объектов автор-
ского права либо смежных прав в крупном и особо крупном размере. 

Общественная опасность данного преступного деяния заключается в 
посягательстве на свободу творчества, гарантированную каждому граж-
данину Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 44) [2]. 

Основным объектом преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ, 
выступают общественные отношения, которые возникают в связи с реали-
зацией гражданами своего конституционного права на свободу творчества. 

Родовой объект – общественные отношения, защищающие интересы 
личности. 

Видовой объект – общественные отношения, защищающие конститу-
ционные права и свободы человека и гражданина. 

Непосредственный – общественные отношения, направленные на за-
щиту авторских и смежных прав. 

Дополнительным (факультативным) объектом может также быть до-
стоинство и честь автора (правообладателя) произведения, его деловая ре-
путация автора и иного правообладателя. 

Предметом посягательства являются объекты авторского права, установ-
ленные гражданским законодательством, а также объекты смежных прав. 

Объективная сторона статьи 146 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации выражается в деянии в виде присвоения авторства, наступления 
общественно-опасных последствий в виде ущерба, предоставленного ав-
тору, и причинно-следственной связи между ними. 

Общественно-опасным деянием является присвоение авторства(пла-
гиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору. Под крупным 
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ущербом рассматривается стоимость экземпляров произведений или фо-
нограмм либо стоимость прав на использование объектов авторских и 
смежных прав, превышающая 100 тысяч рублей. 

Общественно-опасным последствием является причинение крупного 
ущерба автору или иному правообладателю. 

Причинно-следственная связь заключается в деянии человека, кото-
рый осуществляет присвоение авторства (плагиат), которое ведет к при-
чинению крупного ущерба автору или иному правообладателю. 

Объективная сторона преступления состоит в выявленном незаконном 
использовании охраняемых объектов авторского права, а также в хране-
нии, приобретении, перевозке соответствующих контрафактных экзем-
пляров (копий) произведений в крупном размере. 

Под незаконным использованием авторских произведений понимается 
их применение без согласия автора (правообладателя), в частности: 

‒ без заключения договора с автором (правообладателем) либо по 
окончании установленного срока его действия, нарушения иных условий; 

‒ использование произведений на территории, не предусмотренной в 
условиях договора, в количестве, превышающем установленное условиями; 

‒ без лицензии. 
Объективная сторона исключена в случаях, если произведение стало 

общественным достоянием. 
Состав преступления материальный. Преступление окончено в момент со-

вершения действий, относящихся к объективной стороне, в крупном размере. 
Немаловажной проблемой в российской судебной практике является и 

процесс оценки того объема ущерба, который нанесен нарушением прав на 
интеллектуальную собственность (авторских, смежных, патентных и иных 
прав). Применительно к мультимедийному продукту это особенно актуаль-
ная проблема, поскольку он легко может подвергаться изменениям. 

В частности, в случае, к примеру, музыкальных альбомов нередко 
права на интеллектуальную собственность устанавливаются на альбом в 
целом. В то же время, судебная практика показывает, что каждое музы-
кальное произведение (песня), записанная на незаконно распространен-
ном носителе – это полностью «самостоятельная» интеллектуальная соб-
ственность и, следовательно, объект авторских прав, ввиду чего она под-
лежит защите через взыскание компенсации, размер которой должен быть 
рассчитан за каждую конкретную песню (под данный пример попадают и 
рассказы, стихотворения в сборнике, отдельные элементы компьютерных 
программ и т. д.) [3; 4]. 

В примечании к статье 146 УК РФ указано на два обстоятельства, на 
основании которых наступает уголовная ответственность за соответству-
ющие деяния. Одно из них – это причиненный автору произведения фи-
нансовый ущерб, а другое – крупный или особо крупный размер, то есть 
получение незаконной прибыли в размере более 100 тыс. рублей или бо-
лее 1 млн рублей соответственно. 

Несмотря на достаточно определенную формулировку законодателя 
следует отметить, что для привлечения к уголовной ответственности за 
нарушение авторских и смежных прав необходима их предварительная 
(осуществленная перед нарушением) регистрация либо публикация и об-
народование произведения под именем автора или правообладателя (при-
обретающего авторские права на основании наследования или договора). 
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Для определения ущерба потерпевшего – автора или правообладателя, 
права которого нарушены, и следовательно, объективной стороны пре-
ступления, изначально истцу необходимо доказать собственное авторство 
работы или произведения. В этой связи проще отстоять авторские инте-
ресы, если позаботиться об их защите заблаговременно. 

Следует также отметить, что субъективная сторона характеризуется 
виной в виде прямого умысла, что предполагает необходимость доказы-
вания того факта, что у субъекта преступления действительно имелась 
цель нарушить авторские права ради извлечения для себя выгоды. 

В случае обнаружения фактов приобретения, перевозки, хранения контра-
фактных экземпляров произведений или копий обязательной для квалифика-
ции является наличие специальной цели – сбыт указанных предметов. 

Под сбытом авторских экземпляров или копий произведения понима-
ется отчуждение экземпляров произведения или копий любым способом 
(продажа, мена и др.). 

С субъективной стороны состав преступления характеризуется пря-
мым либо косвенным умыслом. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо 16-лет-
него возраста. 

В настоящее время существуют организации, осуществляющие дея-
тельность по регистрации авторских прав, однако такая деятельность на 
современном этапе представляется недостаточно законной по нескольким 
причинам. Подобную регистрацию может осуществлять только нотариус 
(или иное юридическое или физическое лицо, имеющее право удостове-
рять своей подписью наличие/отсутствие прав, документы и т. д.), то есть 
имеющее лицензию на подобную деятельность. В настоящее время среди 
видов предпринимательской деятельности не предусмотрена такая дея-
тельность, как регистрация/удостоверение авторских прав. 

Также возможны и иные способы защиты прав, например, публикация 
произведения на бумажном носителе, отправка автором самому себе поч-
товой бандероли с соответствующим почтовым штемпелем, на котором 
будет стоять дата. 

Также некоторые проблемы составляет тот факт, что на современном 
этапе достаточно точно не определен тот перечень объектов авторских 
прав, которые могут являться уголовно-охраняемыми. При этом, законо-
датель в ст. 146 УК РФ не дает определения объекта авторских прав, ука-
зывая на такой объект в целом как на «произведение». По нашему мне-
нию, необходимо отказаться от оценочного понятия и точно установить 
содержания понятий с учетом законодательной техники [5]. 

Защита авторских и смежных прав является достаточно неоднознач-
ным правовым механизмом, формы и способы которого выступают одно-
временно и процессом, и результатом защиты данной категории прав. 

Таким образом, можно отметить, что основные проблемы доказывания 
преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ состоит в том, чтобы уста-
новить прямой умысел со стороны нарушителя авторских прав, его мотив в 
виде стремления извлечь выгоду посредством нарушения авторских прав, 
определения охраняемого объекта авторских прав, установления авторства. 

В российской судебной практике существует достаточно большое 
число случаев обвинительных приговоров за нарушения авторских и 
смежных прав – преимущественно, это дела по незаконному использова-
нию мультимедийных продуктов – компьютерных программ. Иски такого 
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рода, как правило, подают правообладатели (которые купили лицензион-
ную компьютерную программу), а ущерб от нарушения часто оценива-
ется, исходя из стоимости лицензионной программы. 

Следует признать такой подход несколько формальным со стороны 
суда, так как не принимается во внимание (без соответствующего иска) 
ущерб, который преступными действиями наносится собственно автору-
разработчику таких программ. 

Это свидетельствует о необходимости совершенствования правопри-
менения в России норм, касающихся защиты авторских прав. 
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Административное право, являясь одной из базовых отраслей россий-
ской правовой системы, представляет собой совокупность правовых норм, 
регулирующих сферу общественных отношений, возникающих в процессе 
осуществления исполнительной власти, составляющую в соответствии со 
ст. 10 Конституции РФ одну из ветвей государственной власти. 

Система органов исполнительной власти имеет законодательное за-
крепление в Конституции РФ, а также федеральном законодательстве и 
законодательстве субъектов Федерации. Административным правом ре-
гулируются общественные отношения, возникающие между органами ис-
полнительной власти различного уровня, между органами исполнитель-
ной власти и юридическими лицами, между органами исполнительной 
власти и гражданами, государством и личностью, и обеспечиваются реа-
лизация и охрана прав и свобод граждан в сфере государственной власти, 
защита этих прав от произвола, ущемления или ограничения со стороны 
представителей власти. 
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В этой связи большое значение имеют цели, осуществлению которых 
служит административное право. Во-первых, такой целью является уста-
новление рамочных стандартов управления государством и обществом. 
То есть государственные органы и учреждения, государственные служа-
щие могут осуществлять свою деятельность только в рамках строго опре-
деленных законодательством полномочий. Во-вторых, обеспечение эф-
фективности государственного управления посредством администра-
тивно-правового регулирования. Эффективное управление достижимо 
лишь при обеспечении прозрачности и возможности обжалования прини-
маемых государственными служащими решений. В-третьих, обеспечение 
законного и справедливого правового режима обращения представителей 
государственной власти с гражданами посредством создания всех необхо-
димых условий для реализации ими принадлежащих им прав и свобод. 

Основаниями деления права на отрасли являются предмет и метод пра-
вового регулирования. Предметом административного права являются 
следующие общественные отношения: 

‒ возникающие в процессе осуществления государственной власти; 
‒ отношения, возникающие в государственных органах, связанные с 

их взаимодействием в процессе осуществления полномочий по осуществ-
лению государственной власти (внутриорганизационные отношения); 

‒ возникающие в деятельности органов местного самоуправления в 
процессе осуществления ими делегированных государством властных 
полномочий (например, в области пожарной безопасности); 

‒ деятельность судов при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях; 

‒ деятельность общественных объединений в случаях выполнения 
ими функций по государственному управлению при делегировании госу-
дарством общественным объединениям государственно-властных полно-
мочий (например, деятельность народных дружин в сфере охраны обще-
ственного порядка). 

Особенности метода правового регулирования административного 
права состоят, во-первых, в иерархичности воздействия на общественные 
отношения; во-вторых, в презумпции неравенства воль сторон админи-
стративных правоотношений; в-третьих, – в обязательности выполнения 
установленных законодательством предписаний всеми участниками ад-
министративных правоотношений. Резюмируя вышеизложенное о методе 
административного права, его можно определить как императивный. 

Вместе с тем, в административном праве существуют ситуации, кото-
рые требуют воздействия на общественные отношения между равными по 
правовому статусу субъектами, не состоящими в отношениях подчинен-
ности. Например, между двумя министерствами. В таких случаях возни-
кает необходимость иных методов административно-правового регулиро-
вания (например, диспозитивного). 

Основанием административной ответственности является совершение 
деяния, имеющего все признаки административного правонарушения. 
Понятие административного правонарушения законодательно опреде-
лено ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях. Таковым признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП или 
законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях установлена административная ответственность. 
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Субъектами административного права могут быть государственные 
органы, политические партии, общественные объединения, граждане, 
т. е. все те участники общественных отношений, которые обладают пра-
вами и обязанностями в связи с необходимостью реализации жизненных 
потребностей и предоставленных полномочий. 

Правовой статус субъекта административного права (совокупность его 
прав и обязанностей) образуют либо правовые нормы, общие для всех 
субъектов (например, нормы о соблюдении правил пожарной безопасно-
сти), либо нормы, которые могут реализовываться только данного вида 
субъектами (например, нормы и правила, обращенные только к участни-
кам дорожного движения). Таким образом, в зависимости от вида и объ-
ема прав, обязанностей, полномочий субъекты административного права 
классифицируются на группы. Самая распространенная квалификация – 
деление субъектов на две группы: юридические лица и физические лица. 

Физические лица – граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства и 
специальные субъекты (лица, помимо общих признаков физических лиц – 
субъектов административного права, обладающие специальными призна-
ками, ограничивающими круг лиц, которые могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности по той или иной статье). 

Субъектами административной ответственности могут быть физиче-
ские (по достижении 16-летнего возраста); юридические лица (государ-
ственные и негосударственные), специальные субъекты (должностные 
лица, военнослужащие, иностранцы и др.). 

Обязательным признаком административного правонарушения явля-
ется наличие вины, поэтому в административном праве действует пре-
зумпция невиновности. Если в отношении физического лица процедура 
определение виновности на практике проблем не вызывает, то вина юри-
дического лица доказывается несколько сложнее. Оно признается винов-
ным в тех случаях, когда будет доказано, что нарушение стало следствием 
несоблюдения всех необходимых, зависящих от юридического лица мер, 
правил и норм, за нарушения которых административная ответственность 
предусмотрена, если возможность такого соблюдения у него имелась. 
Факт привлечения юридического лица к административной ответственно-
сти не освобождает от ответственности за это правонарушение виновных 
е его совершении физических лиц (должностных лиц; лиц, выполняющих 
функции, требующие специальных познаний и др.). 

Обязательным условием возложения мер административной ответ-
ственности на правонарушителя является наличие юридического состава, 
который включает четыре элемента: объект правонарушения, субъект де-
ликта, объективная сторона, субъективная сторона. Отсутствие хотя бы 
одного из указанных элементов состава исключает административную от-
ветственность. 

Особенности административных правонарушений в сфере предприни-
мательской деятельности определяются, во-первых, специфическими чер-
тами административной ответственности как вида юридической ответ-
ственности; во-вторых, особенностями самой сферы предприниматель-
ской деятельности, (следовательно, признаками объекта противоправного 
посягательства); в третьих; специальными признаками субъектов таких 
правонарушений; в-четвертых, процессуальными особенностями рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и применяемых к 
субъектам предпринимательской деятельности санкций. 
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К числу особенностей административной ответственности в сфере 
предпринимательской деятельности можно отнести нижеследующие. 

1. Административная ответственность в сфере предпринимательской 
деятельности является неотъемлемой частью единого правового инсти-
тута административной ответственности. 

2. Использование административного принуждения как метода реали-
зации властных полномочий и способа воздействие на сознание и поведе-
ние людей. Основными признаками административного принуждения яв-
ляются: 

‒ административное принуждение – вид государственного принужде-
ния, сложившийся в сфере государственного управления; 

‒ административное принуждение – психическое и физическое воз-
действие на сознание и поведение людей в форме различного рода лише-
ний и ограничений, неблагоприятных последствий; 

‒ меры административного принуждения имеют правовую природу; 
‒ применение административного принуждения является компетен-

цией лишь уполномоченных на то законодательством органами (долж-
ностными лицами); 

‒ специфика применения мер административного принуждения, опре-
деляющаяся особенностями управленческих отношений, состоит в необ-
ходимости самостоятельной и быстрой реакции на правонарушения со 
стороны уполномоченных органов (должностных лиц); 

‒ меры административного принуждения характеризуются преимуще-
ственно внесудебными порядком их применения (правом административ-
ной юрисдикции законодательство наделяет и суды (единолично судей), 
рассматривающие некоторые категории дел об административных право-
нарушениях, однако эта деятельность правосудием в полном смысле 
слова не является и относится к административному процессу); 

‒ охранительные административные правоотношения, в рамках кото-
рых осуществляется административное принуждение, складываются в 
сфере государственного управления; 

‒ в случаях применения административного принуждения компетент-
ным государственным органом к какому-либо лицу, между ними отсут-
ствуют отношения подчиненности (в отличие от дисциплинарного при-
нуждения); 

‒ процессуальный порядок применения административного принуж-
дения характеризуется упрощенной формой и экономичностью; 

‒ возможность применять административное принуждение не только 
по отношению к физическим лицам, но и в отношении коллективных 
субъектов (юридических лиц); 

‒ особенности юридической природы оснований применения админи-
стративного принуждения (совершение административного правонару-
шения; наступление особых предусмотренных правовой нормой условий: 
катастроф техногенного характера, эпидемий и т. п.). 

3. Административная ответственность в сфере предпринимательской де-
ятельности – разновидность административного принуждения (наряду с ад-
министративно-предупредительными мерами, мерами административного 
пресечения и мерами административно-процессуального обеспечения). 

4. Применение мер административной ответственности регулируется 
административно-правовыми нормами и реализуется в административ-
ном производстве, имеющем свои процессуальные особенности, где субъ-
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ектом (одним из субъектов) выступают лица, занимающиеся предприни-
мательской деятельностью. Понятие предпринимательской деятельности 
законодательно закреплено в ст. 2 ГК РФ. Предпринимательской деятель-
ностью, в соответствии с действующим законодательством, могут зани-
маться физические лица без образования юридического лица, зарегистри-
рованные в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК РФ), и 
юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации – ст. 50 
ГК РФ) в различных организационно-правовых формах. Субъектами ад-
министративной ответственности будут являться указанные лица в случае 
совершения ими виновных деяний, посредством которых причинен вред 
охраняемым законом интересам. 

Субъект административного правонарушения в соответствии с КоАП 
должен обладать рядом юридических признаков: установленным законом 
возрастом, а также специальными признаками субъекта в ряде определен-
ных законодательством случаев (например, признаками должностного 
лица). При решении вопроса о привлечении к административной ответ-
ственности иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц необходимо учитывать, что при совершении ими адми-
нистративных правонарушений на территории Российской Федерации, 
они подлежат административной ответственности на общих основаниях. 
Вопрос о привлечении иностранных граждан (подданных), к администра-
тивной ответственности в случаях, когда они пользуются иммунитетом от 
административной юрисдикции Российской Федерации в соответствии с 
их правовым статусом, определенным федеральными законами и между-
народными договорами Российской Федерации, в случае совершения ими 
на территории Российской Федерации административных правонаруше-
ний, разрешается в соответствии с нормами международного права. 

При реорганизации юридических лиц вопрос о возложении мер адми-
нистративной ответственности решается по следующим правилам. 

При слиянии юридических лиц административную ответственность за 
совершенное противоправное деяние несет вновь образованное юридиче-
ское лицо. 

Напротив, при разделении юридического лица на несколько частей, 
либо выделении из состава юридического лица нескольких самостоятель-
ных юридических лиц, административную ответственность несет то из 
них, которое, в соответствии с разделительным балансом является право-
преемником по сделкам, обязанностям и имуществу, в связи с которым 
было совершено административное правонарушение. 

При преобразовании юридического лица – административную ответ-
ственность несет вновь возникшее юридическое лицо. 

Административная ответственность за совершенное правонарушение 
в этих случаях наступает вне зависимости от того, было ли известно вновь 
образованному юридическому лицу до завершения процедуры реоргани-
зации о совершенном правонарушении и привлечении к административ-
ной ответственности того лица, правопреемником которого оно является. 

5. Меры административной ответственности могут применяться к 
субъектам правонарушений как в судебном порядке, так и администра-
тивно-юрисдикционными органами, уполномоченными законом, то есть, 
их реализация осуществляется широким кругом органов административ-
ной юрисдикции. 
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6. Основанием привлечения к административной ответственности яв-
ляется совершение правонарушений в публичной сфере, применительно 
к сфере предпринимательской деятельности – это правонарушения, 
предусмотренные главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, другими нормативно-правовыми актами, 
регулирующими осуществление предпринимательской деятельности. Ро-
довым объектом этих правонарушений являются общественные отноше-
ния, сложившиеся по поводу установленного порядка осуществления 
предпринимательской деятельности, установленного ст. 34 Конституции 
РФ, ГК РФ, гл. 14 КоАП, другими нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации в соответствии с 
предметом ведения согласно с положениями ст. 76 Конституции РФ. 

7. Административная ответственность в сфере предпринимательской 
деятельности имеет карательный, некомпенсационный характер, что яв-
ляется ее отличием от гражданско-правовой ответственности, а также от 
мер административного принуждения восстановительного характера. 

8. Административная ответственность в сфере предпринимательской 
деятельности наступает как за виновное деяние, так и за объективно-про-
тивоправное, но при этом определить и доказать вину субъектов таких де-
яний затруднительно. 

9. Административная ответственность в сфере предпринимательской 
деятельности выполняет важную превентивную функцию, способствуя 
посредством реализации административного принуждения обеспечению 
правомерного поведения субъектов предпринимательской деятельности и 
недопущению совершения более серьезных по масштабам правонаруше-
ний. Помимо превентивной функции, можно выделить следующие функ-
ции административной ответственности. Во-первых, карательная функ-
ция, выполняющая роль борьбы с противоправными деяниями в сфере 
предпринимательской деятельности. Во-вторых, воспитательная функ-
ция, состоящая в исправлении и перевоспитании правонарушителей. В-
третьих, обеспечительная функция, являющаяся одним из средств влия-
ния на общественные отношения посредством работы механизма право-
вого регулирования государства. В-четвертых, охранительная функция, 
является элементом охраны правопорядка в государстве. 

Юридические основания административной ответственности в сфере 
предпринимательской деятельности. В юриспруденции принято все осно-
вания юридической ответственности классифицировать на две группы: 
юридические и фактические. Юридические основания – совокупность 
нормативных правовых актов, устанавливающих административную от-
ветственность и регламентирующих процедуру производства по делам об 
административных правонарушениях. 

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ, административное и адми-
нистративно-процессуальное законодательство относится к вопросам 
совместного ведения Российской Федерации ее субъектов. Следова-
тельно, все подзаконные нормативные правовые акты в сфере админи-
стративной ответственности должны соответствовать Конституции РФ и 
федеральным законам. Это же правило закреплено и в ст. 1.1. КоАП. 

За правонарушения в сфере предпринимательской деятельности адми-
нистративная ответственность предусмотрена гл. 14 КоАП, и все законы 
субъектов Российской Федерации, принимаемые по данному предмету 
правового регулирования, не должны противоречить КоАП. 
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Субъекты Российской Федерации активно занимаются правотворче-
ской деятельностью и устанавливают административную ответственность 
за деяния, не предусмотренные КоАП, исходя из местных условий. 
Например, Закон Саратовской области от 2.06.1997 г. «О пчеловодстве и 
охране пчел» (Саратовские вести. 1997. №25); Закон Московской области 
от 12.05.1997 г. «Об административной ответственности за правонаруше-
ния в области строительства и градостроительства на территории Москов-
ской области» (Подмосковные известия. 5 июня 1997 г. №103) и др. 

При разработке и принятии таких нормативных правовых актов зако-
нодательными органами субъектов Российской Федерации действуют 
следующие правила: 

1) разрабатываться и приниматься нормативно-правовые акты законо-
дательными органами субъектов Российской Федерации могут только по 
тем вопросам совместной компетенции в области административной ответ-
ственности, которые не отнесены к ведению Российской Федерации Кодек-
сом об административных правонарушениях Российской Федерации (ст. 
1.3. КоАП). Таким образом, законодатели субъектов Российской Федера-
ции должны учитывать, что компетенция в области административной от-
ветственности законодательно разделена дважды, и устанавливать допол-
нительную административную ответственность по вопросам, уже законо-
дательно урегулированным на федеральном уровне, нецелесообразно; 

2) законы субъектов Российской Федерации в сфере установления ад-
министративной ответственности могут действовать только до момента 
принятия по этим же вопросам соответствующих Федеральных законов. 
То есть, при возникновении такого рода конкуренции правовых норм, 
приоритет принадлежит Федеральным законам, установившим новые 
нормы административной ответственности. 

Система административных взысканий, применяемых за правонаруше-
ния в сфере предпринимательской деятельности. Кодексом об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации предусмотрено, что в слу-
чаях, когда правовая норма не конкретизирует возможность ее применения к 
юридическому лицу, либо физическому лицу, данная норма в равной степени 
действует и в отношении юридического, и физического лица, за исключе-
нием случаев, когда данная мера административного принуждения относится 
и по смыслу может быть применена только к физическому лицу. 

Ст. 3.2 КоАП РФ предусматривает следующие виды административ-
ных наказаний: 

1) предупреждение; 
2) административный штраф; 
3) утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2010 №398-ФЗ; 
4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
6) административный арест; 
7) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 
8) дисквалификация; 
9) административное приостановление деятельности; 
10) обязательные работы; 
11) административный запрет на посещение мест проведения офици-

альных спортивных соревнований в дни их проведения. 
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В отношении юридического лица могут применяться административ-
ные наказания, перечисленные в пунктах 1 – 4, 9 части 1 настоящей статьи. 

В сфере предпринимательской деятельности наиболее распространен-
ным видом наказания является штраф, который является денежным взыс-
канием и исчисляется в величинах, кратных: 

а) МРОТ, установленному федеральным законодательством на мо-
мент окончания или пресечения административного наказания; 

б) стоимости предмета административного правонарушения на мо-
мент окончания или пресечения административного наказания; 

в) сумме неуплаченных налогов (сборов, сумме незаконной валютной 
операции), подлежащих уплате на момент окончания или пресечения адми-
нистративного наказания (но не более трехкратного размера их стоимости). 

Дополнительной мерой наказания в сфере предпринимательской дея-
тельности выступает конфискация (п. 4 ст. 3.2. КоАП). 

При совершении двух и более административных правонарушений 
наказание назначается за каждое из них, методы частичного их сложения 
либо взаимного поглощения не применяются. 

Постановление по делу об административном правонарушении не мо-
жет быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения адми-
нистративного правонарушения. В случаях, когда совершено нарушение 
законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, 
территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, таможенного, антимоно-
польного, валютного законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Российской Федерации об охране окружающей природной 
среды, об использовании атомной энергии, о налогах и сборах, о защите 
прав потребителей, о рекламе – по истечении одного года со дня соверше-
ния административного правонарушения. 

Анализ правового института административной ответственности 
сфере предпринимательской деятельности позволяет сделать вывод, что 
он носит экономико-правовой характер. Представляется, что его экономи-
ческая составляющая не должна носить приоритетный характер. Государ-
ство должно выполнять задачу пресечения правонарушений в сфере пред-
принимательства и применять справедливое наказание за их совершение, 
соразмерное причиненному правонарушителем вреду. Следовательно, 
оправданными целями установления административной ответственности 
за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности являются 
унификация штрафов и определение гарантий назначения обоснованных, 
эквивалентных мер административного принуждения. При соблюдении 
этих условий, административная ответственность за правонарушения в 
сфере предпринимательской деятельности будет выполнять задачи по 
обеспечению государственных интересов, добросовестности соблюдения 
субъектами предпринимательской деятельности установленных государ-
ством правил ее осуществления, влиять на эффективность борьбы с пра-
вонарушениями в предпринимательской сфере. Кроме того, администра-
тивная ответственность в предпринимательской сфере выполняет важную 
функцию формирования общественного сознания по отношению к про-
блеме соблюдения принципов законности и обеспечению правопорядка в 
экономической сфере.
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