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Предисловие 
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ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Аксютов Алексей Алексеевич 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
технологический университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ  
И СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБПРОС НА КУБАНИ  
В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Аннотация: статья посвящена направлениям деятельности партий-
ных и советских органов по организации профсоюза Рабпрос на Кубани. 
Рассматривается вклад партии большевиков в организацию профсоюза 
работников просвещения в первые годы установления советской власти 
на Кубани. В статье приводится анализ степени и характера влияния со-
ветских партийных органов на деятельность профсоюза, а также сте-
пени подчинения данной профессиональной организации коммунистиче-
ской партии с объективной точки зрения, свободной как от просовет-
ских, так и антисоветских позиций. 

Ключевые слова: организация профсоюза, профсоюз работников про-
свещения, деятельность партийных органов, советская власть, истори-
ческий опыт профсоюзов. 

Реформаторские» процессы, происходящие в последние годы в рос-
сийском обществе, колеблются в прямо противоположных направлениях: 
от полного и категоричного отказа от всех социалистических ценностей 
до, напротив, возведения этих ценностей на новую, современную, ступень 
значимости. Все это обусловливает постановку проблемы поиска адекват-
ных принципов форм жизнеустройства, наиболее свойственного для Рос-
сии. В решении данной проблемы небесполезным будет отдельных аспек-
тов исторического опыта реализации социального проекта, происходив-
шей в СССР, несущего в себе стереотипы и содержательные черты своего 
рода жизненного стандарта, прочно вошедшего в существование страны 
на советском этапе развития. 

Особый интерес представляет период 1920 – 1930-х годов, характери-
зующийся трансформациями и поиском, заложившим фундамент после-
дующего равновесного развития общества, но, в то же время, породившим 
целый ряд противоречивых процессов, которые в итоге привели к глубо-
ким деформациям общественного развития. 

Кардинальные преобразования, произошедшие в стране после ок-
тябрьской революции, активизировали деятельность советских и партий-
ных органов по созданию нового политического строя, нового государ-
ства и нового человека. По результатам проведенного в июле 1920 года II 
съезда завотделами народного образования Кубано-Черноморской 
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области было образовано профессиональное объединение работников 
культуры и просвещения региона, получившее название Кубанский проф-
союз Рабпрос [6, c. 54]. 

В первые годы советской власти на Кубани профсоюз Рабпрос рабо-
тал, в основном, в традиционных для себя направлениях: способствовал 
бытовому устройству работников просвещения, решал вопросы охраны 
труда и оплаты труда по установленным тарифам, представлял интересы 
учителей в органах власти и управления, а также проводил активную 
культурно-массовую работу [2]. 

Одновременно с активной культурно-просветительской деятельно-
стью, профсоюз развивался в направлении все большего подчинения пар-
тии большевиков, превращаясь из самостоятельной организации в по-
слушный механизм. Структуры коммунистической партии вмешивались 
в решения кадровых и организационных вопросов профсоюзов, демон-
стрируя тем самым откровенный диктат и чрезмерный контроль. Тем са-
мым, происходил процесс «опартийнивания» профсоюза, в котором уже 
к концу 1920 года сложилась партийная структура [4, c. 73]. 

Наряду с тем, партийные органы оказывали непосредственную финансо-
вую помощь профсоюзу Рабпрос, а правительство принимало решения по ма-
териальному обеспечению культурно-просветительской работы. Но помощь 
органов советской власти имела единичный, фрагментарный характер [3]. 

Несмотря на определенное материальное содействие работе профсо-
юза Рабпрос, советская власть не обошла его вниманием во время так 
называемой чистки, некоторые из основных задач которой явились оче-
видным выражением идеологический предвзятости и партийной дикта-
туры [1]. В самой сущности «чистки», нацеленной на отделение «буржу-
азных элементов» от пролетарских масс, явно выразилось классовое раз-
деление, что в корне противоречит провозглашаемому большевиками ра-
венству и ликвидации классовой вражды. Также в подобном разделении 
можно усмотреть элементы репрессии представителей «старой» интелли-
генции, в большинстве своем принятых в члены профсоюзов по принуж-
дению. Кстати, исключение из союзов, поступивших в них «по неволе» 
явилось вполне, на наш взгляд, адекватным решением, ведь любая вынуж-
денная деятельность, подгоняемая «кнутом», не может быть эффективной 
и рациональной по определению. 

После ликвидации голода, со второй половины 1922 года, начался пе-
реход работников просвещения к активному сотрудничеству с советской 
властью и партией большевиков. Органы советской власти объясняли 
принятие нового строя работниками просвещения прежде всего «улучше-
нием материальной стороны». По-видимому, так оно и было: материаль-
ная стабильность всегда играла основополагающую роль в жизни чело-
века, и тех, кого нельзя было подчинить идеологической пропаганде, пар-
тийные советские органы склоняли к сотрудничеству более надежными 
(но более затратными) способами [5, c. 3]. 

Значительная роль в привлечении учительства к идеям советской вла-
сти принадлежит решениям XIII съезда партии, указавшим на необходи-
мость как можно более широкого применения просвещенцев в строитель-
стве социалистического государства [7]. Таким образом, работники про-
свещения становились все более причастными к партии, которая, в свою 
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очередь, прекрасно понимала потенциал учительства для идеологической 
пропаганды. Возможно, именно поэтому решением XIII съезда и стало ак-
тивное вовлечение учителей в партийную работу, результаты и идеи ко-
торой можно впоследствии очень легко, а главное – эффективно и без-
ошибочно спроецировать на учащихся и воспитуемых. 

В начале 1930-х годов деятельность профсоюза Рабпрос, а точнее, ее 
руководства, начала обусловливаться партийным стилем формулировки и 
решения задач: «привлечение», «углубление», «оптимизация», «совер-
шенствование», «повышение». Вся работа профсоюза стала ориентиро-
ваться на партийность и заполитизированность. 
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МАУ ДО «ЦДО «Успех» 
п. Дубовое, Белгородская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА  
НА ОСНОВЕ НАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ  

КУЛЬТУРЫ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в статье речь идёт о том, что аспект формирования пат-

риотизма на основе народной музыкальной культуры учитывает возрастные 
особенности психики обучаемого, которые связаны с необходимостью це-
лостного формирования личности. Приобщение обучающихся к народной пе-
сенной культуре способствует получению полноценных музыкально-эстети-
ческих впечатлений, отсутствие которых в этом возрасте не восполняется в 
дальнейшем, формирует у него социально значимые навыки поведения и отно-
шения с окружающими людьми. Это создаёт оптимальное сочетание условий 
для развития нравственных качеств, включая такое из них как патриотизм. 

Ключевые слова: формирование ценностных ориентиров, воспитатель-
ная значимость, народная песенная культура, развитие личности, активная 
жизненная позиция, культурное наследие, патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения в современный пе-
риод российской истории мотивировано необходимостью обеспечения преем-
ственности поколений, духовной и гражданской консолидации общества, 
укрепления чувства сопричастности каждого его гражданина к великой исто-
рии и культуре России, воспитания любви к своей Родине, формирования ак-
тивной жизненной позиции. Несомненно, что основную роль в этом играет 
школа как развивающая и формирующая среда. В 2022 году вступили в силу 
обновленные ФГОС, была разработана и утверждена нормативная правовая 
база, в которой отразились основные понятия, связанные с патриотическим 
воспитанием: «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года и план мероприятий по её реализации», «Федеральный про-
ект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и другие. 
Кроме этого, были определены базовые ценности российского общества, одна 
из них «народ». В ней затронуты такие пункты как патриотизм народов России, 
родной язык, уважение памяти предков. Данный документ ставит задачу на 
формирование у школьников системных знаний о месте России в мире и её ис-
торической роли, территориальной целостности государства. 

Укрепление и развитие общеобразовательной системы патриотического 
воспитания предполагает в этом разнообразие форм, методов и средств, соот-
ветствующих возрастным особенностям обучающихся. Наиболее органичным 
материалом в плане патриотического воспитания школьников следует при-
знать музыкальный фольклор. Об этом свидетельствует российская история 
музыкального воспитания, отмечающая преимущество народного песенного 
творчества перед другими видами деятельности, так как обращение к народной 
песне соответствует базовому дидактическому принципу доступности, что 
придаёт ей несомненную воспитательную ценность. 
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Знакомство с музыкальным фольклором в школьном возрасте с традици-
ями русского народа, приобщает детей к общечеловеческим, национальным и 
духовно-нравственным ценностям через народную песню. Являясь составной 
и неотъемлемой частью общей духовной культуры народа и, одновременно, 
важнейшим средством народной педагогики, она хранит традиционные ос-
новы физического, трудового, нравственного, эстетического, патриотического 
воспитания. В ней заключена та воспитательная сила, которой нет в самых луч-
ших системах, основанных на абстрактных идеях. К.Д. Ушинский утверждал, 
что «мудрость предков – зеркало для потомков», а В.А. Сухомлинский прово-
дил мысль о необходимости возрождения педагогических традиций народа и 
широком их внедрении в семью и школу. Г.С. Виноградов – выдающийся ис-
следователь детского фольклора, а также быта, нравов, духовной культуры, 
психологии русского народа, заявлял о необходимости введения в круг обяза-
тельных школьных предметов краеведения, выдвигал новаторские идеи о про-
ведении с детьми повседневных фольклорно-этнографических наблюдений. 

Фольклор («народная мудрость») – это словесные, музыкальные, хореогра-
фические и драматические виды народного искусства, раскрывающего самые 
существенные связи и закономерности жизни, общеинтересное и насущное, то, 
что затрагивает всех и каждого: труд человека, его взаимоотношения с приро-
дой, коллективом, оставляя в стороне индивидуальное, особенное. Коллектив-
ность в фольклоре проявляется и в процессе исполнения народной песни, ко-
торое всегда представляет целостный творческий акт, в востребованности фи-
зических и духовных сил ребёнка, его мыслей и чувств, приобщая его к соци-
ально значимым навыкам поведения и отношениям с окружающими людьми. 
При этом он получает полноценные целостные музыкально-эстетические впе-
чатления, что создаёт оптимальное сочетание условий для развития нравствен-
ных качеств, в том числе, такого как патриотизм. 

Определённую важность в процессе патриотического воспитания 
школьников имеет обращение к традициям региона. Белгородская об-
ласть – один из регионов России, где имеются определённые предпосылки 
для решения этой актуальной задачи. Здесь народная традиция составляет 
ценностную систему духовно-нравственного развития личности. Народная 
песня содействует укреплению и развитию общенационального сознания, 
высокой нравственности, воспитывает чувство уважения к культуре, тради-
циям и истории народа, развивает интерес к изучению традиционной куль-
туры и уважение к прошлому нашей страны, к историческим символам и 
нематериальному наследию Отечества. Ярким примером предстаёт народ-
ная песня села Прудки Красногвардейского района Белгородской области 
«Поля, вы поля, Белгородские поля». В данной протяжной песне рассказы-
вается о героической борьбе и гибели защитников Отечества. 

Ох, поля, ох, вы поля, а вы Белгородские да поля, 
Почему на вас, поля, урожаю нема. 
Ой, да только есть урожай, кучерявая да верба, 
Как под этой, под вербой, солдат битый лежал. 
Как под этой вербой солдат битый лежал, 
Он убит не добит, сильно раненый. 
Голова у него вся побитая, 
А как грудь у него вся посечана, 
В ногах у него, конь вороний стоял. 
«Уж ты конь, ты мой конь, ты вороний мой, 
Ты беги мой конь на Россию домой. 
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Не скажи ты мой конь, что убитый лежу, 
А скажи ты мой конь, что женатый хожу. 
Да женила меня пуля быстрая, 
А жена моя – сабля острая». 

Примером мужественности и отваги русского солдата, готового идти в ре-
круты для выполнения воинского долга, является песня «Там летел павлин» 
села Большебыково Красногвардейского района Белгородской области. 

Ох, и там летел, ох, и там летел, 
Через улицу, через улицу 
Он ронил перо, ох, серед улицы. 
Да поднял перо, добрый молодец 
Мне не жалко крыла, жалко перышка 
Мне не жалко мать-отца, жалко молодца 
Забирают дружка, ой, во солдатушки 
Ой, состригают дружку, ой да русы кудерцы. 
Ой, да по тем кудрям, ой девки плакали. 

Память о наших предках составляет главное богатство русской души. 
Именно патриот своей Родины несёт в будущее поколение нравственность, 
веру, уважение к своей нации, бережное отношение к культурному наследию 
страны. Так было, есть и будет! Ярким примером любви к народной песне, тра-
диции, своей Родине, народу, является исполнительница народных песен, жи-
тельница села Верхняя Покровка Красногвардейского района Белгородской 
области Мария Тимофеевна Яковенко. Она написала песню «Миру мир надо», 
которая была записана в экспедиции 6 февраля 1982 года, но актуальным это 
произведение является и в наши дни. 

Миру мир надо, а войны нам не надо! 
А правительство России всему миру заявило: 
Живите все страны дружно, нам войны да не нужно! 
Чтобы был мир во всём мире, и у каждой квартире! 
Да все люди на свете, говорите об этом! 

Задачи патриотического воспитания детей в современном понимании за-
ключают в себе: воспитание и уважение к памяти защитников Отечества и по-
двигам Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-
лению, взаимное уважение, бережное отношение к культурному наследию и 
традициям многонационального народна Российской Федерации, к природе и 
окружающей среде. Их решение возможно через приобщение детей к культур-
ному наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному искусству, уст-
ному народному творчеству, музыкальному фольклору, народным играм. 

Безусловно, в школе идёт становление духовно-нравственных качеств (гу-
манизм, коллективизм, трудолюбие, чувство собственного достоинства, патри-
отизм). И очень важно формировать их путём активного участия школьников 
в практической деятельности на благо Отечества. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА  
В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

Аннотация: в статье речь идёт о том, что влияние цифровых тех-
нологий вынуждает музеи развивать онлайн маркетинг. Использование 
инновационных технологий позволяет музейному сообществу сместить 
акцент с простого информирования на полноценную двустороннюю ком-
муникацию. Музей-заповедник М.Ю. Лермонтова активно использует 
цифровой маркетинг и продвигает свои услуги посредством сайта и со-
циальных сетей, онлайн викторин и т. д. 

Ключевые слова: музей, маркетинг, цифровизация, digital-коммуника-
ция, социальные медиа, целевая аудитория. 

Развитие сети Интернет привело к проникновению цифровых технологий 
во все сферы жизни современного общества. Это привело к тому, что в различ-
ных направлениях профессиональной деятельности внедряются системы 
digital-коммуникаций. Тренд цифровизации также затронул и некоммерческий 
сектор, в частности, музейные организации. Цифровой маркетинг в музейной 
среде – разновидность интерактивного маркетинга, использующего цифровые 
технологии для привлечения потенциальных посетителей и удержания их в ка-
честве постоянной аудитории. 

Несмотря на то, что Устав ИКОМ определяет музей как некоммерческое 
учреждение, маркетинговые технологии все активнее входят в музейную 
сферу. Успех государственных музеев, которые функционируют в рыноч-
ных условиях, зависит от того, как успешно они взаимодействует с целе-
выми группами, в том числе и в Интернет-пространстве посредством циф-
рового маркетинга. Заработанные средства музей должен направлять на 
свое развитие, а статус некоммерческой организации обеспечивает ему в 
ряде случаев налоговые льготы. 

Музеи, особенно провинциальные, столкнулись с ожесточенной конку-
ренцией и оттоком посетителей. Это вынуждает музеи адаптироваться к мо-
дели, типичной скорее для бизнеса, а именно, строить свою деятельность, 
ориентируясь на потребительские запросы. Они изучают целевую аудито-
рию, строят стратегии вовлечения потенциальных потребителей, исполь-
зуют нативные технологии в рекламе и внедряют digital-инструменты в 
процесс передачи информации посетителю. В последние годы вопросы 
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социальных медиа и их использования в музейной деятельности находятся 
в центре внимания многих исследователей. 

Музей-заповедник М.Ю. Лермонтова – важнейший объект культурного 
наследия курортной дестинации Кавказских Минеральных Вод – расположен 
в доме, где поэт провел последние месяцы своей жизни и написал последние 
стихи. Коллекции музея содержат многочисленные уникальные экспонаты, в 
том числе – личные вещи поэта. Музеи-заповедники как центры туризма – это 
очень важная часть современного экономического использования памятников 
истории и культуры. Музеи-заповедники непосредственно выполняют функ-
ции культурно-просветительного обслуживания населения. Концентрируя 
кадры работников культуры, материальную базу культурно-просветительного 
комплекса, активно осваивая методики работы с населением, музеи-заповед-
ники фактически становятся крупными центрами культурной работы. На их 
базе ведется не только обслуживание посетителей, но и постоянная культурно-
просветительная работа с местным населением, с детьми. Современный мир 
знаний характеризуется непрерывным увеличением объема информации, стре-
мительным развитием информационных технологий. 

Стратегия работы с социальными сетями может стать полезным инстру-
ментом, который поможет эффективно использовать ресурсы для достижения 
поставленных задач. Это особенно верно в отношении использования цифро-
вых технологий, создания и распространения новых форм культурного опыта. 
Во время онлайн взаимодействия можно значительно расширить аудиторию. 
Благодаря новым проектам в социальных сетях музею-заповеднику М.Ю. Лер-
монтова удалось привлечь совершенно иную возрастную аудиторию: моло-
дежную и подростковую. На интернет-платформах музея постоянно обновля-
ется информация, публикуются новости из жизни музея, сотрудники активно 
развивают страницы музея-заповедника в социальных сетях. Значительный 
толчок Интернет направлению в развитии дал карантин, когда в течение 2-х 
месяцев музей полностью работал удаленно. За это время появились новые 
формы работы, такие как: прямые эфиры в соцсетях, онлайн викторины, ви-
деоролики, фотоматериалы, статьи и тексты. 

Эффективность экскурсионной работы во многом зависит от дифференци-
рованного подхода к организации цифрового маркетинга, использование инно-
вационных форм усиливает привлекательность музеев, создает благоприятные 
условия для знакомства посетителей с музейными ценностями. Таким образом, 
цифровые каналы маркетинговых коммуникаций, в основе которых лежат 
мультимедийные инструменты, добавляют в музейную среду динамику, помо-
гая музею привлечь посетителя к взаимодействию. Инновационные формы 
цифрового маркетинга музея-заповедника привлекают большее количество ту-
ристов, внося вклад в развитие туризма в регионе КМВ. 
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ОСОБЫЕ ГРУППЫ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
Аннотация: в статье речь идёт о том, что имена прилагательные об-

ладают большими изобразительными возможностями для создания худо-
жественных образов, поэтому отрывки из художественных произведений 
могут быть использованы на уроках русского языка в дидактических целях. 

Ключевые слова: имя прилагательное, создание художественного об-
раза, художественные произведения, урок русского языка. 

В языке происходит медленный, но непрерывный переход прилага-
тельных из одного лексико-грамматического разряда в другой, в связи с 
чем можно выделить несколько особых групп: качественно-относитель-
ные, качественно-притяжательные, относительно-притяжательные прила-
гательные. Особенно часто изменения в значении слова происходят в ху-
дожественных текстах при переносном – метафорическом – употребле-
нии прилагательных. Например, переход из одной группы в другую про-
изошел со всеми прилагательными-эпитетами, употребленными в пере-
носном значении, в стихотворении А. Блока: 

Блещут искристые гривы 
Золотых, как жар, коней, 
Мчатся бешеные дива 
Жадных облачных грудей. 

Этот пример свидетельствует о том, что прилагательные обладают 
большими изобразительными возможностями для создания художествен-
ных образов, поэтому отрывки из художественных произведений могут 
быть использованы на уроках русского языка в дидактических целях. 

Рассмотрим более подробно морфологические признаки качественных 
прилагательных, так как именно они в первую очередь изучаются в 
начальной школе. Качественные прилагательные имеют полную и крат-
кую формы, которые отличаются по значению, синтаксической роли и 
словоизменению. Краткие формы первичны, от них путем присоединения 
указательных местоимений образовались полные формы: нова я – новая. 
Однако, как утверждают авторы учебника по современному русскому 
языку В.В. Бабайцева и Л.Ю. Максимов, «в последнее время полная 
форма начинает теснить краткую» [Бабайцева 1981: 89]. За краткими фор-
мами закрепилось употребление в функции именной части сказуемого 
(ночь нежна; горы высоки). 

У младших школьников употребление в речи кратких прилагательных 
вызывает большие трудности, поэтому они должны усвоить, что от целого 
ряда прилагательных краткие формы вообще не образуются. Это, глав-
ным образом, качественные прилагательные, которые являются по проис-
хождению относительными, на что указывает их словообразовательная 
связь с именами существительными. Таковы, например, прилагательные 
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с суффиксом -ск-: дружеский, вражеский; с суффиксом -ов(-ев): волевой, 
передовой; с суффиксом -н-: дельный, отборный. Существуют прилага-
тельные, имеющие только краткую форму: рад, надобен, горазд. 

У большинства прилагательных образование кратких форм не вызы-
вает затруднений, однако в ряде случаев обнаруживаются некоторые осо-
бенности, о которых упоминают авторы учебного пособия «Русский язык 
и культура речи» под ред. В.Д. Черняк. 

1. В кратких формах прилагательных м.р. ед.ч. может встретиться по-
явление беглого гласного -о- или -е-. Такое появление наблюдается в сле-
дующих случаях: 

а) у прилагательных с основой на -к- или -н-, которые следуют за дру-
гим согласным, например: краткий – краток, тонкий – тонок, горький – 
горек, бойкий – боек, полный – полон, смешной – смешон и т. п.; 

б) у прилагательных, которые оканчиваются на -анный (с ударным -а): 
гуманный – гуманен, желанный – желанен, странный – странен и т. п.; 

в) у прилагательных, которые оканчиваются на -инный, -онный, -ен-
ный: длинный – длинен, склонный – склонен, ценный – ценен и т. п.; 

г) у следующих прилагательных с основой на -л-, -р- и -г-: теплый, 
кислый, злой, светлый, хитрый, острый и долгий, соответственно: тепел, 
кисел, зол, светел, хитер, остер и долог. 

2. У трех прилагательных – большой, маленький, соленый – наблюда-
ется особое соотношение между основами полной и краткой форм, ср.: 
большой – велик; маленький – мал; соленый – солон. 

3. Не все качественные прилагательные могут иметь краткие формы. 
Такие формы отсутствуют, например, у большинства прилагательных, об-
разованных путем перехода в качественные из других разрядов или из 
причастий: золотой (ребенок), стеклянные (глаза), львиная (доля) и др.; у 
большинства прилагательных, обозначающих цвета, а также называющих 
масти животных: коричневый, кремовый; вороной, каурый, пегий и т. п.; у 
прилагательных с приставками пре-, раз- (рас-) в значении большой сте-
пени качества: премилый, развеселый; у прилагательных с некоторыми 
суффиксами (-ск-, -л- ) и др [Русский язык и культура речи 2010: 193–195]. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ  

«ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ» 
Аннотация: в статье подчеркивается актуальность повышения ка-

чества обучения дизайну костюма, используя креативные техники. Рас-
сматриваются проблемы, возникающие у преподавателей в процессе обу-
чения дизайну одежды и способы их решения. В частности, описывается 
метод морфологического анализа, позволяющий преподавателям специ-
альных дисциплин более эффективно развивать творческие способности 
обучающихся. Рассказывается о систематизировании поиска новых идей 
путем внедрения в учебный процесс метода «Морфологический ящик». 
Подчеркнута важность формирования профессиональных компетенций 
для подготовки конкурентоспособных отечественных специалистов. 
Предложены возможные способы актуализации заданий и упражнений в 
рамках программ направления «Дизайн костюма». 

Ключевые слова: морфологический анализ, креативность, образова-
тельный процесс, дизайн одежды, дизайн костюма, проектирование ко-
стюма, развитие творчества, дизайнеры, профессиональное образование. 

Современная индустрия моды нуждается в компетентных специали-
стах, умеющих мыслить нестандартно и быстро реагировать на измене-
ния. Данная область – творческая и конкурентная, требующая умения 
быстро решать сложные творческие задачи и внимательно относиться к 
деталям. Тем большее значение сегодня придаётся повышению качества 
обучения дизайну одежды. 

Разработка новых методов преподавания специальных дисциплин способ-
ствует не только созданию инновационных решений в проектировании 
одежды, но и последующему росту конкурентоспособности отечественных 
специалистов. Кроме того, более высокий уровень компетенций позволяет под-
готовить студентов дизайнеров одежды к более широкому кругу карьерных 
возможностей в индустрии моды. Наряду с этим, профильные учебные дисци-
плины, готовящие специалистов-дизайнеров, остаются одними из самых слож-
ных для преподавания. В результате чего обучающиеся могут испытывать 
трудности с разработкой новых концепций и не всегда могут в полной мере 
развить собственное творческое видение при разработке новых моделей 
одежды. В зависимости от индивидуальных интересов и уровня навыков сту-
дента, могут потребоваться различные подходы для того, чтобы каждый чув-
ствовал себя комфортно и мог максимально проявить свои способности. 
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Поэтому преподавателям нужно обращать особое внимание на исполь-
зование различных подходов, ориентированных на развитие разнонаправ-
ленных навыков, которые необходимо эффективно передать. 

Для решения возникающих проблем педагоги используют как зарекомен-
довавшие себя известные методики, так и относительно новые креативные 
техники. Любой творческий процесс – явление уникальное, и дать рецепт 
творчества – задача неразрешимая. Поэтому преподаватели специальных 
дисциплин разрабатывают, апробируют и внедряют комплексы креативных 
заданий, которые способствуют развитию творческого процесса. 

Понятие креативность (от лат. «creatio» – «сотворение», «создание») – 
это совокупность творческих способностей индивида, характеризующая 
его готовность к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся 
от традиционных и принятых схем мышления, а также способность ре-
шать проблемы, возникающие внутри статичных систем [2, с. 10]. 

По мнению Э. Фромма, креативность – это способность удивляться и по-
знавать, находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на 
открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта [3, c. 49]. 

В настоящее время преподаватели разными способами стараются ре-
шать задачи по развитию у студентов способности к творчеству. Что до-
статочно непросто, поскольку креативность зависит не столько от уровня 
критичности в формировании нового, но и от общей восприимчивости, 
степени развития воображения, осознания и развития прежнего опыта. 

Но, несмотря на все сложности, было замечено, что при помощи опреде-
ленных упражнений, креативность, также, как и другие способности можно 
развить и натренировать. Каждый человек обладает креативным потенциа-
лом, который, можно активировать. Техники креативности помогают рас-
крыть потенциал студентов, и вследствие различных шагов, появляется идея. 
Выполняя задания, они учатся заново комбинировать существующее или ис-
пользовать необычным образом, идти новыми путями, находить множество 
решений одной и той же задачи [1, с. 5–7]. 

Одним из таких эффективных методов является морфологический анализ, 
заключающийся в способах поиска новых решений, которые основываются на 
разделении рассматриваемой системы на подсистемы или элементы; формиро-
вании подмножеств альтернативных вариантов реализации каждой подси-
стемы; комбинировании различных вариантов решения системы из альтерна-
тивных вариантов реализации подсистем; выборе наилучших вариантов реше-
ния системы. Основная идея морфологического подхода – систематически 
находить все возможные варианты решения проблемы путем комбинирования 
выделенных элементов или их признаков. 

На этом основан метод морфологического ящика, который состоит в опре-
делении всех возможных параметров, от которых может зависеть решение про-
блемы. Выявленные параметры формируют матрицы, содержащие все воз-
можные сочетания параметров по одному из каждой строки с последующим 
выбором наилучшего сочетания. Изначально морфологический анализ был 
разработан для многомерных, не поддающихся количественной оценке про-
блем, где причинное моделирование и симуляция не дают нужного результата. 
Эту технику придумал Фриц Цвикки, американский астрофизик швейцарского 
происхождения. Данный метод очень успешно применяется в изобретатель-
стве и зарекомендовал себя для генерации идей [4]. 
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Плодотворность метода заключается именно в систематизированном по-
иске новых идей. В основе морфологического ящика лежит построение таб-
лицы, в которой перечисляются все основные параметры объекта и варианты 
исполнения параметров. При рассмотрении всевозможных вариантов можно 
получить самые неожиданные новые решения (Рис. 1). А также, важно сле-
довать определенным этапам: точно сформулировать проблему, определить 
важнейшие параметры объекта, определить варианты исполнения парамет-
ров, внести их в таблицу, оценить все имеющиеся в таблице варианты соче-
таний, выбрать оптимальный вариант. В поле зрения могут попасть вари-
анты, которые ранее не рассматривались [2, с. 23]. 

 

 
 

Рис. 1. Пример составления и оформления морфологического ящика 
 

 
 

Рис. 2. Пример создания морфологического ящика 
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Рис. 3. Итоговые эскизы, созданные на основе метода  
«Морфологический ящик» 

 

При использовании метода «Морфологический ящик» в проектирова-
нии костюма, таблица состоит из вертикальных столбцов, в которых раз-
мещаются признаки исследуемого объекта и его характеристики, и гори-
зонтальных – где записываются варианты признаков (Рис. 2). На этом 
этапе работы с методом предлагается применять творческий подход. 
Например, форма может быть квадратной, прямоугольной, круглой или 
треугольной. Цвет может быть белый, синий или оранжевый, а выбор ма-
териалов может быть из ткани, бумаги, пластика или металла. Чем больше 
свойств включено, тем больше вариантов, причем они возрастают в гео-
метрической прогрессии (Рис. 3). 

Рассмотрим составление морфологического ящика для разработки мо-
делей женской одежды в романтическом стиле на тему «Барби». В верти-
кальном разделе «Параметры» записываются все стабильные понятия, ко-
торые вытекают из заданной темы. В данном случае это: материалы, фур-
нитура, юбка, брюки, верхняя одежда, блузка, платье, обувь и аксессуары. 
В горизонтальном разделе «Возможности/ формы» записываются меняю-
щиеся варианты, зависящие от модных тенденций. В нашем случае, 
напротив столбца «Материалы»: трикотаж, атлас, шифон, шерсть, хлопок. 
К параметру «Фурнитура» относятся: молния, кнопки, резинка, шнуры, 
пайетки. Напротив параметра «Юбка» вносятся возможные формы: тра-
пеция, карандаш, в складку, мини, длинная. К параметру «Брюки»: лег-
гинсы, зауженные, со стрелками, шорты, широкие. Напротив параметра 
«Верхняя одежда»: пиджак, свитер, куртка, плащ, пальто. К параметру 
«Блузка» отнесли: приталенная, летящая, длинный рукав, без рукавов, ко-
роткий рукав. Напротив параметра «Платье»: без рукавов, с рукавом, ко-
роткое, обтягивающее, трапеция. К параметру «Обувь»: лодочки, на 
шпильке, балетки, ботильоны, сапоги. И к параметру «Аксессуары»: гал-
стук, сумка, клатч, очки, бантик. 

Теперь нужно взять карандаши или фломастеры, чтобы было как 
можно больше разных цветов и произвольно «не глядя» провести разно-
образные линии внутри таблицы. Важно соблюдать условие именно слу-
чайных соединений ячеек таблицы (Рис. 4). 
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Рис. 4. Морфологический ящик на тему «Барби» 
 

 
 

Рис. 5. Итоговые эскизы на тему «Барби», созданные на основе метода  
«Морфологический ящик» 

 

После такого заполнения таблицы, необходимо провести сортировку 
всех вариантов решений с проверкой комбинаций на соответствие усло-
виям задачи, на несовместимость отдельных вариантов в предлагаемой их 
общей группе, на реализуемость и иные условия. Для этого нужно каждый 
раз взять по одному варианту для каждой оси. В нашем случае получились 
следующие цепочки: 

‒ молния – плащ – платье с рукавом – бант – клатч – леггинсы – из хлопка; 
‒ трикотаж – пиджак – сапоги – пайетки – блузка приталенная – гал-

стук – миниюбка; 
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‒ лодочки – блузка с коротким рукавом – кнопки – свитер – платье об-
тягивающее – сумка; 

‒ пиджак – атлас – юбка длинная – блузка летящая – ботильоны – очки; 
‒ шерсть – юбка трапеция – куртка – балетки -блузка с длинным рукавом; 
‒ атлас – шнуры – пальто – блузка без рукавов – шорты – обувь на шпильке. 
Далее нужно выбрать несколько вариантов, соответствующих задан-

ным критериям. Для нас этим критерием будет тема «Барби». После того, 
как определены несколько хороших вариантов, следует выяснить, какой 
является наиболее интересным. Для этого необходимо выполнить не-
сколько форэскизов в разных графических техниках. Итогом работы с 
морфологическим ящиком является найденное новое решение, на основе 
которого можно создать целую коллекцию моделей одежды (Рис. 5). 

При помощи метода морфологического ящика различные решения 
сложной проблемы можно найти уже на этапе проектирования. В целом, 
он является универсальным методом для мышления, а не вместо мышле-
ния, в котором оценки и выбор решения остаются прерогативой человека, 
а не алгоритма. 
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ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 
Аннотация: в статье рассматривается важность и актуальность 

семейного воспитания, оно является первым и основным звеном ребенка 
дошкольника, которое связывает его с общественной средой. 

Ключевые слова: семья, родители, дети, воспитание. 

Счастлива семья, в которой созданы нравственно ценные взаимоотно-
шения между взрослыми, взрослыми и детьми, где жизнь семейного кол-
лектива так организованна, что каждый может в меру своих сил, умений 
оказывать помощь друг другу, проявлять разностороннюю заботу. 

Семья для ребенка-дошкольника – первое и основное звено, которое 
связывает его жизнь с общественной средой. И это очень важно. Совре-
менная семья не может существовать вне связи с окружающим, жить 
только своей внутренней уединенной жизнью. На психику и поведение 
ребенка могут влиять разнообразные явления окружающей жизни, в том 
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числе и негативные. Родители должны заботиться о культуре повседнев-
ных взаимоотношений, быть образцом для подражания. К сожалению, до-
школьники подражают нередко и дурному. Часто повторяющиеся нега-
тивные примеры формируют отрицательные черты личности ребенка. Па-
губна для нервной системы дошкольника и неблагоприятная семейная об-
становка. Поэтому важно контролировать свои суждения и поведение, 
быть доброжелательным, выдержанным, скромным в общении с сосе-
дями, знакомыми; подавать пример честности и правдивости. 

Собственное поведение родителей – самая решающая вещь. В дружных 
семьях дети в ответ на любовь родителей и других близких платят им ответ-
ной любовью, большой привязанностью. Совместная жизнь, общие дела и за-
боты скрепляют взаимную любовь. Взаимодействие взрослых и детей много-
образно. Оно осуществляется и дома и за пределами его. Чем содержательнее 
общение, тем более ценно оно для воспитания. Общение приносит радость и 
детям, и родителям. Поэтому так велико воздействие семьи на формирующу-
юся личность малыша. Некоторые родители склонны думать, что возможно-
сти воспитания ограниченны: одни дети от природы трудолюбивы, дисци-
плинированны, умны, гуманны- с ними нет и особых забот, а другие склонны 
к лени, непослушны, у них плохая память. Такие рассуждения ошибочны. 
Целенаправленное и систематическое воспитание и обучение являются ре-
шающим условием всестороннего развития ребенка. 

В каждой семье, которая хочет, как можно лучше воспитать своих детей, 
есть те общие особенности, те условия, которые исключительно важны для 
нравственного и трудового воспитания дошкольников. Чем больше мать и отец 
познают ребенка, организуют дома его занятия, игры и труд, тем спокойнее ат-
мосфера в семье. Содержательное общение взрослых и детей обогащает и се-
мейные отношения. 

Важнейшим фактором и движущей силой процесса семейного воспи-
тания является любовь родителей и детей. Жизнь ребенка в семье, обще-
ние с родными воспитывают у него либо что-то хорошее, либо плохое, 
поэтому необходимо строго следить за своим поведением, заботиться о 
том, чтобы даже мимолетные воздействия оказывались ценными для де-
тей. Для дошкольников семья является главным обществом, помимо дет-
ского сада, в котором он живет. Еще один не маловажный фактор семей-
ного воспитания – возможность естественного включения ребенка до-
школьного возраста в совместную с взрослым деятельность: наведение 
порядка в квартире, уход за растениями и животными, изготовление иг-
рушек. Интересным и полезным для воспитания, сплачивающим всех чле-
нов семьи, может стать семейный досуг; прогулки в парк и лес, организа-
ция игр, хоровое пение, игра на инструментах. 

Таким образом, для маленьких детей семья- главная и почти един-
ственная школа воспитания. 

Список литературы 
1. Аркин А.А. Родителям о воспитании / А.А. Аркин. – М.: Просвещение, 1991. 
2. Медведев Г.П. Этика и психология семейной жизни / Г.П. Медведев. – М: Просвещение,1984. 
3. Семья и ее роль в воспитании детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/11/12/semya-i-ee-
rol-v-vospitanii-detey-doshkolnogo (дата обращения: 09.06.2023). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

26     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Басынина Анна Олеговна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный  
педагогический университет им. М.Е. Евсевьева» 

г. Саранск, Республика Мордовия 
Слугина Татьяна Викторовна 

учитель 
МБОУ «Тургеневская СОШ» 

рп. Тургенево, Республика Мордовия 

ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация: в статье речь идёт о том, что в настоящее время в 
связи с внедрением ФГОС большую роль приобретает формирование са-
мостоятельности у обучающихся в процессе обучения. Учитель высту-
пает главным организатором эффективной самостоятельной деятель-
ности учеников на уроке. В статье рассматриваются различные обуча-
ющие приёмы и средства, благодаря которым уровень самостоятельно-
сти учащихся постепенно прогрессирует, и сама мотивация учения при-
обретает личностный характер. 
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стоятельной работы. 

Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроке является 
одной из важнейших и неоднократно обсуждаемых тем в кругу преподавате-
лей. В настоящее время самостоятельность учащихся становится главной со-
ставляющей учебного процесса образовательной организации. Учащиеся 
должны обладать умениями самостоятельно определять нужную информацию, 
с легкостью анализировать материал и делать конкретные выводы по нему, то 
есть владеть универсальными учебными действиями, способствующими обес-
печить способность к организации самостоятельной деятельности при реше-
нии заданий в аспекте развития своих личностных качеств. 

На первый план выдвигается работа педагога: организация самостоя-
тельной деятельности учащихся, которая будет нацелена на формирова-
ние не только знаний и умений, но и на развитие самостоятельности и 
творческой активности личности. При организации самостоятельной дея-
тельности немалую роль играет самостоятельная работа. 

При создании заданий для самостоятельной работы необходимо знать 
и уметь выбирать методы, формы, приемы и средства, помогающие пре-
подавателю целостно и качественно организовать самостоятельную дея-
тельность учащихся. 

Средствами организации самостоятельной работы выступают: 
1. Дидактические средства, как источник приобретения знаний. Они 

стимулируют познавательную деятельность учащихся, облегчают вос-
приятие новой информации, а также выступают контролирующей и 
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управленческой функциями. Такими средствами являются учебники, 
наглядные пособия, сборники задач, материалы научного кинематографа. 

2. Технические средства, как источник демонстрации и обработки об-
разовательного содержания, представляют собой компьютеры и различ-
ную аудио- и видеотехнику. 

3. Учебно-методические средства, как источник, помогающий учи-
телю руководить образовательным процессом. К ним относят разнообраз-
ные методические рекомендации и сами карточки с заданиями, сформи-
рованные по уровням сложности [3]. 

Перейдем к рассмотрению приемов организации самостоятельной де-
ятельности, учащихся в 5–6 классах. 

1. Самостоятельная работа с книгой. Значительное место отводится 
работе с книгой. Учащиеся должны уметь самостоятельно составлять 
план, конспект, конструировать таблицы, схемы, отвечать на вопросы по 
содержанию; выполнять контрольные упражнения и задания, опираясь на 
учебник. Разновидностей действий, осуществляемых с учебной книгой, 
существуют большое множество, их применение на уроке в основном осу-
ществляется в комплексе (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Виды работы с учебником 
 

2. Самостоятельная работа над учебными пособиями и литературой. 
При изучении новой темы учащихся можно разделить на группы и в ка-
честве домашнего задания выполнить следующее: одна группа работает с 
учебным пособием, выписывает интересные упражнения; вторая – рабо-
тает со словарем, проводит поиск изученных на уроке понятий, сравни-
вает их; третья группа работает с кинофильмом, наблюдает за ходом объ-
яснения урока. В конечном итоге учащиеся вместе с учителем проводят 
беседу, демонстрируют свои работы. 

3. Создание проблемной ситуации. Деятельность учащихся обретает поис-
ковый характер. Учитель задает классу познавательную задачу, учащиеся не 
сразу могут ее решить. Для того, чтобы прийти к результату им необходимо 
разобрать задачу, понять, что требуется найти и что уже дано, провести наблю-
дения, сравнить полученные данные, произвести анализ и сделать вывод. 
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4. Составление задач. Данный прием характеризуется разработкой за-
дачи, выполнением ряда действий, операций с помощью учителя, так и 
без него. Данный процесс позволяет активизировать деятельность уча-
щихся к овладению новыми знаниями, а также использовать имеющиеся 
знания в процессе работы. 

5. Дифференцированная домашняя самостоятельная работа. Прием, в 
ходе выполнения самостоятельной работы, позволяет учащимся самосто-
ятельно овладеть знаниями, содействует воспитанию ряда личностных ка-
честв, предоставляет возможность родителям наблюдать за успехом 
своих детей. 

6. Приведение ситуаций из жизненного опыта при выполнении прак-
тических работ, что активизирует деятельность учащихся к самостоятель-
ности, мотивирует их. Из наблюдений вытекает то, что дети чаще всего 
запоминают действия своих рук в ходе рисования, составления, раскра-
шивания, черчения и далее. 

7. Схемы, карточки, памятки выступают одним из приемов организа-
ции самостоятельной деятельности учащихся. Они обычно составляются 
вместе с учителем и используются на этапах актуализации, первичного 
контроля, закрепления знаний. Данный прием понижает стрессовую ситу-
ацию, которая чаще всего возникает при ответе в устной форме [4]. 

Для того, чтобы проверить усвоенность знаний учащихся по пройден-
ной теме «Действия с дробями», можно предложить им выполнить следу-
ющую карточку с заданием (Рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Карточка с заданием по теме «Действия с дробями» 
 

Также необходимо отметить, что одним из действенных приемов осу-
ществления самостоятельной деятельности, учащихся является использова-
ние дистанционных технологий в процессе обучения. В последнее время уме-
ние пользоваться Интернет-ресурсами и грамотно преподносить информа-
цию учащимся с помощью них является достаточно важной характеристикой 
современного учителя. 

Таким образом, высший уровень самостоятельности учащихся на уроке 
может быть достигнут учителем лишь при практичном выборе средств и при-
емов организации по той или иной теме. Совершенствовать и развивать 
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самостоятельность и навыки проектирования следует как в урочное время, 
так и в дистанционном формате в удобные для учащегося времени и темпе. 
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Написание любой научной публикации затрагивает мыслительную де-
ятельность или общемыслительную деятельность, что, в свою очередь, 
требует производить содержательное развёртывание психолого-педагоги-
ческой категории [1]. 

Основными функциями общемыслительной деятельности, реализуе-
мые при изучении физики, можно выделить следующие. 

1. В основу учебной деятельности на уроках физики положена таксо-
номия учебных целей, а её когнитивную область составляют шесть уров-
ней, таких как: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

2. Физическая деятельность представляет собой и предмет управле-
ния, поскольку участникам образовательного процесса постоянно прихо-
дится организовывать систему совместного функционирования путем 
имеющихся технологий, принципов и правил [2, 3]. 

3. Деятельность на уроках физики носит и «междисциплинарную цен-
ность». Физический и даже формально-логический стиль мышления 
направлен на формирование общемыслительной компетентности обуча-
ющегося ПОО, который способен делать точные и строгие умозаключе-
ния на основе имеющихся у него сведений. 

Для того чтобы организовать обще мыслительную деятельность обу-
чающимися ПОО необходимо учитывать следующее: 

1. Лучшим способом для обучающегося что-то изучить – это сделать 
открытие самостоятельно. Однако с целью оптимизации этого процесса 
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важно понимать, что ждут от преподавателя его обучающиеся, выяснить 
их затруднения, и, представить себя на их месте, вооружиться их решени-
ями. Такую «логическую поддержку» можно осуществить и при изучении 
физики. Случается, что прямое утверждение легче доказать методом «от 
противного», так как законы формальной логики говорят об эквивалент-
ности полученных выводов. 

2. Будет неправильным, если ограничивать своё повествование-объяс-
нение назывной информацией, не подкреплённой примерами и обсужде-
ниями. Именно подобные способы помогают всем присутствующим в ак-
тивном поиске правильного ответа. К сожалению, преподаватель, рас-
крыв способы решения задачи, иногда рекомендует просто воспроизво-
дить формулировку какой-то формулы или следствия из неё, надеясь, что 
это подтолкнёт обучающегося на верный путь рассуждения. Случается 
так, если поговорку «Повторенье – мать ученья» применять механически, 
на автомате, без включения в соответствующий контекст исследования, 
то это малопригодно для творческого поиска. 

3. Важным моментом является научить обучающегося ПОО не только 
догадываться, но и уметь доказать свою мысль, отделив интуитивные до-
мыслы от строгих выводов. Здесь всем участникам творческого процесса 
приходит на помощь обще мыслительные понятия, знание законов и фи-
зических формул. Иногда выдвинутое опровергнутое предположение – 
это тоже результат, иногда не менее важный, чем подтверждение. 

4. Следствием решённой задачи полезно выделять общий метод рассуж-
дения, если он может прослеживаться. Такое следствие-соображение напря-
мую относится к оптимизации, которая приводит к экономии действий. Но 
следует понимать, что оптимальное – это не всегда минимальное. Для кого-
то определенная последовательность несложных действий быстрее приведет 
к верному ответу. Поэтому не всегда следует заниматься минимализмом 
учебных действий. Для этого важно вовремя отойти от вариантов решения, 
который находится «на поверхности» догадки настолько, насколько к этому 
вынуждают обстоятельства задачи. 

5. Пусть обучающиеся ПОО отрабатывают навыки самостоятельного ис-
следования. И желательно, их направлять на правильный путь решения, но 
не навязывать свою позицию. Здесь уместным будет напомнить предостере-
жёние Мишеля Монтеня, считавшего, что иногда авторитет учащего мешает 
желающим учиться, ибо последним важно умело сочетать настойчивость 
действий и гибкость мышления. Упомянутые содержательные мысли не счи-
таются исчерпанными, пока есть надежда вывода из них новых сведений. 

Творческий процесс такого положения дел не признает своей некомпе-
тентности, а влекет перспективу культурного развития. Поэтому следующий 
этап поиска решения должен быть направлен на привлечение новых секторов 
аргументации, чтобы можно было добыть с их помощью полезные сведения, 
если таковые там содержатся, и не огорчаться, если их там нет. 
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Выбор профессии – ответственный шаг. Если профессия выбрана пра-
вильно, человек работает производительно, получает удовлетворение от 
своего труда. Проблема выбора профессии, успешного становления и за-
крепления в избранной сфере профессиональной деятельности актуальна 
для молодежи во все времена. В последнее время недооценка профессио-
нальной ориентации, способствующей осознанному выбору выпускниками 
школ пути дальнейшего образования и планированию своей профессио-
нальной карьеры, привела к тому, что у современной молодежи не форми-
руется уважения и интереса к труду в сфере материального производства. 
В то же время, современное производство предъявляет быстрорастущие 
требования не к одним лишь машинам, технике, но и, прежде всего к самим 
работникам, к тем, кто эти машины создает и этой техникой управляет. Спе-
циальные знания, высокая профессиональная подготовка, общая культура 
человека превращаются в обязательное условие успешного труда. Перед со-
временной школой стоит задача – создать определенные условия для вы-
бора будущей профессии, помочь выпускнику найти свое место в жизни. 
Такую задачу с успехом помогает решать учащимся 10–11 классов общеоб-
разовательных школ обучение в МАУ ДО «Центр дополнительного образо-
вания «Успех», где школьники овладевают профессиями рабочих, должно-
стями служащих. Владение основами профессии позволяет молодым лю-
дям самостоятельно определиться в выборе, быстрее адаптироваться в но-
вых условиях, обрести уверенность в завтрашнем дне. 

Одним из способов повышения эффективности социальной адаптации 
школьников является наставничество, которое вновь заняло приоритет-
ную позицию в современной педагогической практике. 
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Наставничество – это планомерная работа по передаче навыков от 
наставника к обучающемуся, оно становится инструментом воспитания 
будущих рабочих и служащих. 

Основными категориями процесса наставничества являются развитие, 
воспитание и профессиональная адаптация человека в трудовой произ-
водственной деятельности. 

Поскольку наставничество является процессом обратной связи, то ос-
новным условием эффективности обучения наставником учащегося про-
фессиональным знаниям, умениям и навыкам является его готовность к 
передаче опыта. 

Для самого педагога наставничество является наиболее эффективным 
способом повышения своей квалификации, развития инновационного со-
держания собственной трудовой деятельности, выхода на более высокий 
уровень профессиональной компетенции. 

Педагог сегодня – это универсальный человек, способный содержать в 
себе множество умений и качеств, способствующих гармоничному разви-
тию и воспитанию обучающихся. Необходимо быть психологом, другом и, 
конечно, наставником. Необходимо, чтобы профессиональная подготовка 
через наставничество непрерывно дополнялась и совершенствовалась, в 
том числе и через системно – деятельностный подход в обучении. 

Универсальность технологии наставничества позволяет применять ее 
для решения целого спектра задач практически любого обучающегося. 

Педагоги нашего учреждения в своей педагогической деятельности ре-
ализуют стандартную позиционную модель наставничества «учитель-
ученик». Преподаватель транслирует знания, ученик их усваивает; всё это 
происходит в рамках отработанной классно-урочной деятельности. Це-
лью такой модели наставничества является раскрытие потенциала каж-
дого наставляемого, повышение мотивации к учебе и улучшение образо-
вательных результатов, создание условий для осознанного выбора про-
фессии и формирование потенциала для построения успешной карьеры. 

Одной из технологий, позволяющих эффективно реализовывать мо-
дель наставничества «учитель – ученик», является технология проектного 
обучения. 

В профессиональном обучении основное предназначение метода про-
ектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятель-
ного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 
проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных обла-
стей. Преподавателю в рамках проекта отводится роль координатора, экс-
перта, консультанта. 

При подборе проекта педагоги стремятся к тому, чтобы творческий про-
ект содержал в себе те знания и умения, которыми уже овладел учащийся. 
Темы проектов учащиеся выбирают сами, но преподаватели помогают им 
определить правильное направление. Проекты выполняются индивидуально. 
Процесс выполнения творческого проекта предполагает комплексное отра-
жение изученных вопросов и практических работ на уроках. 

Одной из форм наставничества является форма «ученик-ученик», ко-
торая предполагает взаимодействие обучающихся, при котором один из 
обучающихся находится на более высокой ступени образования и обла-
дает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему 
оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее 
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строгой субординации. Такую форму успешно используют преподаватели 
нашей организации. 

Боровец О.С., преподаватель по профессии «Швея», создает условия 
для развития творческих возможностей, инициативы и самостоятельности 
обучающихся на основе формирования устойчивого интереса к овладе-
нию профессией. Работа в парах или мини-группах проводится, если 
нужно выполнить действия для приобретения недостающих знаний. В та-
ком случае преподаватель заранее проводит подготовку учащихся-кон-
сультантов, которые объясняют данный вопрос в своей группе, затем идет 
общее обсуждение. Таким образом происходит лучшее запоминание ма-
териала. При выполнении учащимися осознанных учебных действий с но-
вым материалом предполагается работа с инструкционными картами. При 
выявлении затруднений работы с инструкциями, преподаватель прибе-
гает к помощи учащихся-консультантов. 

Гусакова Н.Е., преподаватель по профессии «Секретарь руководителя», 
свою работу с основами наставничества строит, исходя из требований к сек-
ретарю, как к профессионалу: уметь строить аргументированно и ясно свою 
устную и письменную речь; строить эффективно деловое общение, решая 
коммуникативные задачи. В таком случае зарекомендовало себя взаимодей-
ствие учащихся не только с преподавателем, но и друг с другом. Как и в 
предыдущем примере – это учащиеся-консультанты. Чтобы достичь цели, 
преподаватель формирует малые ученические группы, при этом учитывая по-
желания самих учащихся. Применение этого метода на занятиях приводит к 
активизации деятельности обучающихся. Обучая работе с документом, пре-
подаватель делит ее на этапы: 

1) дает образец работы с документом; 
2) учащиеся анализируют документ под руководством преподавателя; 
3) работают под руководством преподавателя, самостоятельно, при необ-

ходимости учащийся-консультант приходит на помощь. При этом у обучаю-
щихся формируется умение анализировать, сравнивать факты, аргументиро-
вать ответ. 

Клочкова Л.А., преподаватель по профессии «Каменщик», считает, 
что самостоятельная работа позволяет повысить профессиональные ком-
петенции каменщиков, стимулирует мыслительную активность, способ-
ствует воспитанию комплекса черт личности, формирующихся в процессе 
обучения. Изолированное использование самостоятельной работы в обра-
зовательном процессе нецелесообразно. Эффективность его использова-
ния зависит от правильности определения его места в системе обучения. 
С целью активизации учащихся, обучения сотрудничеству, повышения 
объективности оценивания преподаватель использует такую форму как 
«консультант на уроке». На подготовительном этапе назначается «стар-
ший консультант» группы по определенной теме, а также «консультанты 
на местах».   При работе над практической частью учащиеся получают 
задание по каменной кладке на карточке и выполняют его самостоя-
тельно. Консультант внимательно следит и в случае необходимости под-
сказывает алгоритмы решения задания. Одновременно с самостоятельной 
работой учеников может проводиться опрос учащихся у доски, а также 
фронтальный опрос. Консультанты на местах проверяют работы, вызван-
ных к доске учащихся. Консультанты дают оценку работе учащихся. В 
оценке отмечается степень самостоятельности, точность ответов на 
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вопросы. После этого выставляется отметка консультантам. Такая форма 
работы включает учащихся в управление учебным процессом на этапе 
контроля знаний и умений учащихся. 

Конечный результат деятельности наставника – обретение учащимся 
способности к самостоятельным действиям, решению проблем, само-
управлению процессами собственного развития, образования. 
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г. Старый Оскол, Белгородская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО- 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К МАЛОЙ РОДИНЕ У ДЕТЕЙ 4–7 ЛЕТ  
ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КРАЕВЕДЕНИЕМ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты краевед-
ческой деятельности в детском саду как одни из важнейших условий 
ознакомления детей с историей родного края, при использовании разра-
боток, направленных на становление ребенка как личности посредством 
приобщения к родным истокам. 

Ключевые слова: малая родина, гражданские чувства, краеведение, 
познавательная активность, любознательность, эффективность. 

Разработка и реализация системы работы по патриотическому воспи-
танию, содержащая тематическое планирование по возрастам с включе-
нием авторских дидактических игр, интерактивных игр, разнообразной 
образовательной деятельности с учетом регионального компонента спо-
собствовала формированию эмоционально-ценностного отношения к ма-
лой родине на основе краеведческого материала о городе Старый Оскол. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей средней 
группы, определяли объём и содержание знаний, которыми должны овладеть 
дошкольники при составлении планирования. Планировали весь познава-
тельный материал по темам равномерно по времени, чтобы дети в течении 
года усвоили знания постепенно. Объем изучаемого материала постепенно 
увеличивали и усложняли, начиная с ближайшего окружения: «Моя семья», 
«Мой любимый детский сад», «Моя группа», «Мой дом». Общение с род-
ными и близкими вызывает у ребёнка сильные эмоции, заставляет внима-
тельно относиться к услышанному. Экскурсии по микрорайону приносят де-
тям оживление и радость. Работа по каждой теме включает занятия, игры, 
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свободную деятельность детей. При изучении темы «Микрорайон Олимпий-
ский» использовали дидактические игры «С какого дерева детки?»; «Кто где 
живет?». Тему «Транспорт на улицах нашего города» помогли раскрыть сле-
дующие игры «Скажи наоборот»; «Чего не стало»; «Опиши, мы отгадаем»; 
Беседы «Расскажи, что ты знаешь о своем городе?»; «Улицы, по которым мы 
ходим» использовали при изучении таких тем, как «Старый Оскол и его жи-
тели», «Что мы видели на улицах нашего города?». Для ознакомления с те-
мой «Профессии» разработали интерактивный плакат «Кто где работает». На 
плакате открывается картинка с изображением предприятий Старого Оскола 
и рядом несколько изображений картинок профессий. Ознакомление с темой 
«Профессии старооскольцев» проходило эмоционально, дошкольники с ра-
достью узнавали профессии своих родителей. 

Тематическое планирование для детей старшей группы дополняет преды-
дущие темы, расширяя и углубляя их содержание. Каждый момент ознаком-
ления дошкольников с родным городом пронизан воспитанием уважения к 
человеку труженику, защитнику города, достойному гражданину. 

Задачи приобщения детей к жизни города, его истории, культуре, природе 
наиболее эффективно решались во время совместной деятельности, в кото-
рой просматривается связь поколений и культурные традиции прошлого 
«День матери», «Пасха», «День Победы». Они способствуют эмоциональ-
ному подъёму, зарождению чувства патриотизма, любви к Родине. 

Значительная эффективность нравственно – патриотического воспитания 
при ознакомлении с родным городом достигается при создании положи-
тельно окрашенных эмоций для самостоятельной и совместной со взрослыми 
деятельности с краеведческим материалом. Для ознакомления с народным 
творчеством по теме «Старооскольские посиделки» использовали презента-
ции «Экспонаты краеведческого музея города Старый Оскол», «Старо-
оскольская глиняная игрушка». 

В тематическом планировании для подготовительной группы темы 
подбирались с учетом регионального компонента. «Моя улица», «День го-
рода», «Экскурсия по главной улице города Ленина», «Город и горо-
жане», «Имя города», «Герб города». Уточнить знания помогли игры 
«Найди герб нашего города среди других», «Сложи флаг по памяти». Пе-
дагоги в своей работе опирались на особенности нашего региона. Рассмат-
ривание фотографий с видами улиц города способствовало уточнению и 
дополнению знаний детей о месте, где они родились и живут. Цикл заня-
тий о родном городе способствовал формированию чувства гордости за 
свой город, за его историческое прошлое. В программном содержании 
прописаны задачи краеведческого характера. 

Перечисленные мероприятия способствуют воспитанию эмоционально-
ценностного отношения к своей малой родине. Через развитие у дошкольников 
познавательного интереса к ближайшему окружению, культурному достоянию 
своего народа, своей нации закладывается уважительное отношение к труже-
нику и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государ-
ственной символике, традициям государства и общенародным праздникам, что 
и станет основой патриотического воспитания. 
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СЦЕНАРИЙ ОТЧЕТНОГО КОНЦЕРТА  
ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
«НАПОЛНИМ РАДОСТЬЮ СЕРДЦА» 

Аннотация: в статье описывается сценарий отчётного концерта 
детской музыкальной школы «Наполним радостью сердца». 

Ключевые слова: сценарий, отчётный концерт, детская музыкальная 
школа, творческая реализация. 

Цель: создание условий для творческой реализации накопленного 
опыта учащихся. 

Задачи: развитие и передача исполнительских навыков, этики поведения 
на сцене. Умение справляться со сценическим волнением. Мотивация к даль-
нейшему совершенствованию и становлению своего профессионального ма-
стерства. Воспитание устойчивого интереса и любви к музыке. 

Концерт сопровождается презентацией со слайдами на каждый номер 
выступления. 

Вступление: добрый вечер дорогие друзья! Добрый вечер уважаемые 
родители и поклонники юных талантов! Мы приветствуем всех на школь-
ном празднике – концерте детской музыкальной школы. 

Это не просто концерт, а итог всей годовой работы школы. Ребята про-
делали огромную работу: они успешно участвовали в концертах, конкур-
сах. Все участники стали лауреатами городских, всероссийских и между-
народных конкурсов. 

Достижения учеников школы это и достижение их педагогов. Сегодня 
мы хотим поделиться с вами радостью творчества и торжеством искус-
ства. «Наполним радостью сердца» – это название нашего концерта, а 
также пожелания вам наши дорогие гости! 

Открывает наш концерт: 
Ведущий 1: хор -1 классов музыка Г. Гладкова слова В. Лугового 

«Песня о волшебниках». 
Ведущий 2: у скрипки голос звонкий, четыре струнки тонких, по ним 

смычок гуляет, и звуки извлекает. 
Ведущий 1: звучит Н. Бакланова «Мазурка» 
Ведущий 2: слон пришёл ко мне во сне, но совсем не серый, подмигнул 

лукаво мне, добрым глазом смело. Цвета розовой зари, с хоботом – дугою. 
Слон сказал мне: «Посмотри! Мир тебе открою!» 

Ведущий 1: звучит А. Винницкий «Розовый слон» 
Ведущий 2: уважаемые гости, пожалуйста, поддержите наших юных 

участников концерта особенно активно и тепло, потому что у них сегодня де-
бют. Звучит М. Качурбина «Мишка с куклой», В. Калинников «Журавель». 

Ведущий 1: заиграю я на флейте. Слушают меня все дети. Полечку иг-
раю смело. Флейта весело запела. Звучит Ю. Должиков «Полька». 

Ведущий 2: Пётр Ильич Чайковский – выдающийся русский компози-
тор. Будучи автором изумительных произведений, он создавал 
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прекрасную музыку не только для взрослых, но и для детей. На нашем 
концерте мы услышим два произведения из цикла «Детский альбом». 

Ведущий 1: звучит П.И. Чайковский «Баба-яга». 
Ведущий 2: мы хотим, чтоб на нашей планете, никогда не печалились 

дети, чтоб не плакал никто, не болел, только б хор наш ребячий звенел. 
Ведущий 1: выступает Хор 2–3 классов Г. Струве «Музыка всегда с тобой». 
Ведущий 2: наши дети любят играть не только соло, но и в составе 

различных ансамблей. Ансамбль от французского слова «ансамбле» озна-
чает «вместе». 

Ведущий 1: выступает фортепианный ансамбль В. Коровицын «Куклы 
сеньора Карабаса». 

Ведущий 2: каждый человек от рождения наделен самым уникальным 
и неповторимым инструментом, который называется «голос». Только не 
каждый может пользоваться им как музыкальным инструментом – для 
этого необходимо иметь талант и огромное трудолюбие, как у следующих 
наших участников. 

Ведущий 1: звучит композиция «Весну звали» из репертуара группы 
«Волшебники двора». 

Ведущий 2: одно из прекраснейших изобретений человечества – это 
хор. Совместное пение дает человеку ощущение счастья. Хорошая песня 
располагает певцов к общему, дружному делу. И наконец, хор – как при-
знаются сами участники этого творческого содружества – это веселое и 
увлекательное занятие. 

Ведущий 1: на сцене хор 1, 2, 3 классов М. Славкин «Почему сороко-
ножки опоздали на урок?». 

Ведущий 2: задумался о чем-то музыкант, перебирая струны не спеша. 
Наверно, правду люди говорят, что у гитары тоже есть душа. 

Ведущий 1: звучит П. Роч «Хабанера» (гитара). 
Ведущий 2: Смычком по струнам проведу, и сразу в сказку попаду. 

Мне дивный инструмент поможет, по-разному звучать он может: то 
нежно, ласково, легко, то низко, сочно, глубоко. Он звуком бархатным 
поёт, сразу за душу берёт. 

Ведущий 1: звучит скрипка О. Ридинг «Концерт Си минор 3 часть». 
Ведущий 2: жалко нет на карте места, для страны чудесной – Детство! 

Детство! Далеко-далеко раскинулась эта страна, страна сказок, чудес и 
волшебства. 

Ведущий 1: звучит А. Петряшева «Детство». 
Заключение: сегодня наши дети подарили великую радость общения с 

прекрасной музыкой. Мы благодарим Вас за ваши светящиеся радостью 
глаза, за ваши улыбки и аплодисменты. Пусть же всегда в ваших сердцах 
живет весна, мир, гармония, красота и надежда. Всего вам самого доброго. 
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Аннотация: рассмотрены особые образовательные потребности 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра в редакции Фе-
деральных адаптированных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ. Показаны различия 
не только в формулировках, но и в трактовке самого понятия особых об-
разовательных потребностей, влияние этих расхождений на преем-
ственность образования. Предложены возможные решения. 

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра, 
особые образовательные потребности, дошкольное образование, началь-
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Экспериментально-методическое изучение психолого-педагогической 
коррекции раннего детского аутизма (РДА) было начато в нашей стране в 
середине 1970-х годов с открытием группы клинико-психолого-педагоги-
ческого изучения РДА в НИИ дефектологии АПН СССР (ныне ИКП РАО) 
под руководством К.С. Лебединской [4, 5]. Официально развитие образо-
вания детей с аутизмом началось с принятием в 2012 г. Закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [10], в котором расстройства аутисти-
ческого спектра (РАС) были закреплены как один из видов ограниченных 
возможностей здоровья (ОВЗ). 

В законе и разработанных на его основе Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах (ФГОС) начального общего образова-
ния (НОО) обучающихся с ОВЗ [7] и дошкольного образования [6] ука-
зано, что одним из направлений коррекционно-образовательного про-
цесса является удовлетворение особых образовательных потребностей 
(ООП) обучающихся с ОВЗ. Одновременно все три названных документа 
подчёркивают необходимость преемственности ДО и НОО. Формули-
ровки ООП даны в соответствующих адаптированных основных общеоб-
разовательных программах (АООП), последняя редакция которых отно-
сится в 2023 г. (Федеральные адаптированные образовательные про-
граммы (ФАОП) ДО ОВЗ [8] и НОО ОВЗ [9]). Даже самое общее знаком-
ство с этими документами показывает, что различны не только формули-
ровки ООП и их количество, но сама трактовка термина, его определение. 

В ФАОП ДО ОВЗ ООП выделены на основе работ С.А. Морозова 
и Т.И. Морозовой [2, 3], основанных на том, что ООП должны быть специ-
фичны для РАС и универсальны (отражать ООП если не всех, то подавляю-
щего большинства индивидов с РАС вне зависимости от клинической формы 
РАС, возраста и наличия коморбидных расстройств). Вполне естественно, 
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что в основу выделения ООП были положены основные диагностические 
признаки РАС (нарушения социального взаимодействия, вербальной и не-
вербальной коммуникации и проявления проблемного поведения) [11] и цен-
тральное звено патогенеза и клинико-психологической структуры аутизма – 
нарушения восприятия и усвоения временно-пространственных характери-
стик окружающего [1]. Для каждой ООП приводится примерный перечень 
возможных методических решений, при этом подчёркивается, что этот пере-
чень открытый и предполагает творческий подход исполнителей. 

В ФАОП НОО ОВЗ выделены общие и особые образовательные потреб-
ности обучающихся с РАС, в связи с чем возникает несколько вопросов. 

На какой основе образовательные потребности обучающихся с РАС раз-
делены на эти две группы, если они обе относятся к обучающимся с РАС? 
Например (общая потребность), «максимальное расширение образователь-
ного пространства за счет расширения социальных контактов с широким со-
циумом», несомненно, необходимо всем детям с РАС, но, очевидно, не 
только им. Вместе с тем, эту общую потребность можно рассматривать как 
частный случай, как конкретизацию одной их ООП, приводимых в ФАОП 
ДО ОВЗ, а именно: «создание предпосылок для понимания мотивов, лежа-
щих в основе поступков, действий, поведения других людей, для развития 
социального взаимодействия». 

Например, одна из особых потребностей формулируется как «специаль-
ная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, 
поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизи-
руют, в том, что он успешен на занятиях». Необходимость такой установки 
для ученика с РАС в младших классах очевидна, но в чём её особость? Она 
подойдёт для любого дошкольника с РАС, во многих случаях и для обуча-
ющихся с РАС постарше, и часто для обучающихся с другими видами ОВЗ. 
Опять-таки это не совсем общую образовательную потребность можно рас-
сматривать как конкретизацию ООП из ФАОП ДО ОВЗ. 

Так же можно рассмотреть любую из двадцати одной особой образо-
вательной потребности младших школьников с РАС, но охватывают ли 
эти двадцать одна ООП все возможные случаи РАС? С учётом исключи-
тельной полиморфности РАС – заведомо нет, и такого списка ООП соста-
вить невозможно в принципе, но документ не ориентирует специалиста 
на творческий подход к решению стоящих перед ним сложных образова-
тельных проблем. 

Здесь не ставится цели определить, «что такое хорошо, а что такое 
плохо», но в настоящем виде расхождения в подходах к выделению и 
трактовке ООП в ДО и НОО весьма мало способствуют преемственности 
коррекционно-образовательного процесса. Сочетание логики структури-
рованного подхода к выделению и определению ООП в ФАОП ДО ОВЗ с 
богатым эмпирическим опытом, лежащим в основе описания ООП в 
ФАОП НОО ОВЗ, может дать значительно больше, чем каждый из этих 
подходов сам по себе. 

В форме небольших изменений в указанных документах, или методи-
ческих рекомендаций, или каким-то иным способом, – снятие разночте-
ний и несовпадений в отношение ООП, безусловно, будет способствовать 
повышению уровня преемственности ДО и НОО обучающихся с РАС и 
эффективности комплексного сопровождения лиц с РАС в целом. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Список литературы 
1. Морозов С.А. Клинико-психологическая структура аутизма: современный взгляд / 

С.А. Морозов, С.С. Морозова // РАНХиГС. Научные доклады. – 2022 – №7/22. – 64 с. 
2. Морозов С.А. Воспитание и обучение детей с аутизмом (дошкольный возраст) / 

С.А. Морозов, Т.И. Морозова. – М., 2017. – 324 с. 
3. Морозов С.А. Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра / С.А. Морозов, Т.И. Морозова // Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. – 2018. – №3. – С. 5–10. EDN UVELGC. 

4. Морозов С.А. Аутизм в России: история научных исследований и практической по-
мощи / С.А. Морозов, Т.И. Морозова // Воспитание и обучение детей с нарушениями разви-
тия. – 2020. – №3. – С.4–19. DOI 10.47639/2074-4986_2020_3_4. EDN QNJQGZ. 

5. Никольская О.С. Изучение проблемы детского аутизма в России / О.С. Никольская // 
Альманах ИКП РАО. – 2014. – №19. EDN SZZRFJ. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 №1022 «Об утверждении феде-
ральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1023 «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

10. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федера-
ции» (последняя редакция). 

11. Чуркин А.А. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и нарко-
логии / А.А. Чуркин, А.Н. Мартюшов. – М., 1999. – 232 с. 

 

Зарубина Флёра Минязевна 
преподаватель 

ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское  
военное училище Минобороны России» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ЧТЕНИИ 

АНГЛИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются понятия типы мотивации 
и типы электронных образовательных ресурсов, как единая составляю-
щая и неотъемлемая часть современного образовательного процесса. 

Ключевые слова: внутренние мотивы, база сервисов, Quizlet, 
Learningapps, интерактивные упражнения, виртуальный класс. 

Как известно, чтение – один из основных языковых навыков, которые обу-
чающиеся должны освоить в процессе изучения иностранного языка. Чтение 
оригинальной художественной литературы на изучаемом языке способствует 
развитию устной речи, развивает аналитическое мышление, обогащает 
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словарный запас, знакомит с культурой и литературой страны изучаемого 
языка. Ценность уроков чтения бесспорна: во-первых, потому, что учащийся 
соприкасается с современным живым языком; во-вторых, есть возможность 
дать оценку произведению, героям и ситуациям и высказать свое мнение, по-
этому вполне резонно встает вопрос «Чем и как мотивировать учащихся чи-
тать?» Для оптимальной организации речемыслительной деятельности необхо-
димо знать типы мотивации. Мотивация учения может определяться внеш-
ними мотивами и внутренними мотивами. Исследования Е.М. Верещагина 
и В.Г. Костомарова выделяют целый ряд видов мотивации с учетом индивиду-
ального развития потребностей обучающихся: 

1) коммуникативно-мотивационная; 
2) лингво-познавательная мотивация; 
3) страноведческая мотивация. 
Как утверждают Г.В. Рогова и 3.Н. Никитенко, интерес к процессу 

обучения иностранному языку, держится на внутренних мотивах, которые 
исходят из самой иноязычной деятельности. Таким образом, в целях со-
хранения интереса к чтению преподаватель иностранного языка должен 
развивать у учащихся внутренние мотивы. 

Однако практика преподавания иностранного языка показывает, что 
очень сложно вызвать заинтересованность учащихся читать на англий-
ском языке. Несомненно, новое поколение «избаловано» зрелищными 
компьютерными играми и телевидением, они растут в эпоху цифровой ре-
волюции, в «мультимедиа эпоху». Адаптивность к новым условиям пре-
подавания в цифровой век – залог выживания и успеха развития системы 
образования. Электронные образовательные ресурсы позволяют эффек-
тивно решать целый ряд дидактических задач: активизировать мысли-
тельные способности учащихся, делать занятия более наглядными, при-
влекать к работе пассивных учеников, приучать учащихся к самостоятель-
ной работе с материалами, обеспечивать моментальную обратную связь, 
формировать устойчивую мотивацию. 

В настоящее время предлагается достаточное количество разнообраз-
ных онлайн упражнений для мотивации знания английского языка, в том 
числе для чтения на иностранном языке. Одними из самых удобных, на 
наш взгляд, является создание интерактивных заданий на базе сервисов 
Quizlet и Learningapps, так как они позволяют преподавателю бесплатно 
создавать разнообразные интерактивные упражнения, обмениваться 
этими заданиями, объединять учащихся в виртуальный класс, в команды 
для создания духа соревнования, возможность моментально проверить 
правильность выполнения задания и т. д. 

Мы разработали разнообразные интерактивные упражнения, игры в 
сервисах Quizlet и Learningapps на базе книги для чтения для 9 класса 
«Пигмалион» по Б. Шоу. Задания составлены к каждой главе книги, каж-
дое задание имеет ссылку на ресурс, с помощью которой преподаватели 
могут использовать созданные автором упражнения в своей педагогиче-
ской деятельности. 

Представленные интерактивные упражнения могут быть использо-
ваны на уроках английского языка с применением интерактивной доски 
или персональных ноутбуков учащихся. 

https://quizlet.сom/145170728/pуgmalion-the-сharaсters-flash-сards/?new 
http://learningapps.org/displaу?v=ppoozi7e516 
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http://learningapps.org/displaу?v=pu0nua2fk16 
http://learningapps.org/displaу?v=p191sggzj16 
http://learningapps.org/displaу?v=pasn2r2bk16 
https://quizlet.сom/145190597/episode-3-flash-сards/?new 
http://learningapps.org/displaу?v=pm4ogifoс16 
http://learningapps.org/displaу?v=phtgуqivt16 
http://learningapps.org/displaу?v=pipn6sh8516 
http://learningapps.org/displaу?v=pvd7у276с16 и другие. 
Учет интересов современных учащихся, использование на уроке до-

машнего чтения электронных образовательных ресурсов создает условия, 
мотивирующие учебный процесс, что способствует углублению и расши-
рению сферы познавательной деятельности учащихся. 

Список литературы 
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам / 

Н.Д. Гальскова. – М.: Аркти-Глосса, 2000. – 165 с. EDN QTYLWI. 
2. Мильруд Р.П. Компетентность в изучении языка / Р.П. Мильруд. // Иностранные 

языки в школе. – 2004. – №7. – С. 30–36. 
3. Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г.В. Ро-

гова. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с. 
4. Селиванова Н.А. Домашнее чтение – важный компонент содержания обучения 

иностранным языкам в средней школе / Н.А. Селиванова // Иностранные языки в школе. – 
2004. – №4. – С. 21–26. 

5. Файловый архив студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 
studfiles.net/preview/1843275/ (дата обращения: 08.06.2023). 

 

Кошевая Галина Николаевна 
учитель 

Чащина Екатерина Николаевна 
учитель 

 

МБОУ «СОШ №2» 
г. Строитель, Белгородская область 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ДИСТАНЦИОННОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
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всего обучения ребенка в школе. Организация обучения в школе для детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов с сохранным интеллектом предусматривает 
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Дети, имеющие ограниченные возможности, получают образователь-
ную подготовку в специальных, интегрированных образовательных учре-
ждениях. Однако некоторым детям в состоянии здоровья не разрешается 
посещать учебные заведения, что часто лишает возможности получения 
качественного образования. Таким образом, обеспечение эффективной, 
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качественной и доступной образовательной среды для всех жителей Рос-
сии является приоритетным направлением в российском образовании. 

На данный момент инициатива модернизации русского образования 
предполагает принцип равного доступа к качественному образованию в 
зависимости от интересов и предпочтений молодежи, вне зависимости от 
экономической ситуации в семье, от места их проживания, от состояния 
здорового человека. 

Одним из способов реализации данного требования выступает внедре-
ние новейших моделей образования и организации обучения. Кроме того, 
рассматривалось предложение о оснащении мест проживания необходи-
мыми техническими средствами, в том числе доступом к интернету. Сей-
час в ряде образовательных учреждений РФ ведется работа над организа-
цией дистанционного обучения детей инвалидов, не имеющих возможно-
сти систематического посещения образовательных учреждений и не име-
ющих возможности обучаться в домашних условиях. 

Ценность дистанционных образовательных услуг для детей с ограни-
ченными возможностями является тем, что дистанционное образование 
для детей с ограниченными возможностями является для них единствен-
ной возможностью самореализации, а также шансом добиться успехов в 
жизни вместе с трудолюбивыми людьми. Переход на новые аудиовизу-
альные мультимедийные технологии в обучение позволяет получить рав-
ные образовательные возможности для студентов с тяжелым развитием. 

Развитие глобальной сети привело к принципиально новой среде для 
обучения. Когда дети изучают компьютер, они уже не ограничиваются 
пространством, временем и буквально связываются со всеми мирами. 
Учиться они могут дома, по своему графику, по своему темпу и в зависи-
мости от индивидуальных потребностей. Они также могут активно пооб-
щаться с учителями, коллегами онлайн. Поэтому дети, имеющие ограни-
ченные возможности, интегрируются в общество с использованием совре-
менных технологий информационно-коммуникационного обеспечения. 

Под дистанционным образованием понимается специальная подго-
товка учащихся, географически удаленных от друг друга и с доступом к 
специальным технологиям коммуникаций. Сегодня дистанционный обра-
зовательный процесс для детей с ограниченной возможностью можно 
назвать одной из самых важных инноваций современных школ в РФ. 

Внедрение инноваций дистанционного образования в качестве инно-
вации выявил множество плюсов и задач, которые требуют решения в 
дальнейшем. Преимущества дистанционного образования для детей с 
тяжкими и многочисленными нарушениями могут быть отнесены к до-
ступу к учебным занятиям и другие источники информации для инвали-
дов. Социализации и интеграции детей с инвалидностью в общества, ши-
рокого охвата аудитории обучающихся, внимания к индивидуальным осо-
бенностям детей. Интерактивное обучение, пространственное и времен-
ное бесконечное обучение, постоянные совершенствования технологий, 
качественное обучение детей с ограниченной возможностью и поддержку 
семей с ограниченной возможностью. Трудности в реализации дистанци-
онной образовательной деятельности детей – высокие материальные за-
траты на техническое обеспечение образования, поставку оборудования, 
высокий скоростной интернет, техническое обеспечение участников 
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процесса образования. Готовность участников учебного процесса об-
щаться в режиме онлайн, учебная подготовка преподавателей, коммуни-
кационные каналы, техническая поддержка и техническая поддержка, 
связанные с комплектующим оборудованием, связанные с технической 
поддержкой, впрочем, не смотря на все сложности внедрения дистанци-
онного обучения, не стоит забывать о том, что дистанционный обучение 
соответствует самым важным принципам гуманизма в системе обучения. 
По его словам, никого не должно лишать возможности нормально 
учиться. Гуманистические принципы дистанционного обучения озна-
чают, что образовательный процесс направлен на личность, создается 
наиболее оптимальное условие для того, чтобы приобретать знания, раз-
вивать и выражать творческую личность, гражданскую, нравственную и 
интеллигентную компетентность учеников. 

Основными направлениями деятельности организаций дистанцион-
ного образования в субъектах Российской Федерации являются создание 
центров дистанционного образования; подготовка и подготовка педагоги-
ческого персонала для организации образовательных организаций по ди-
станционному образованию детей и инвалидов; внедрение компьютерной 
техники учащихся дистанционных образовательных учреждений, образо-
вательных учреждений и педагогических учреждений в сеть Интернет; 
оснащение компьютерной техники учащихся дистанционных образова-
тельных учреждений, цифровых средств обучения, оргтехники; поддер-
жание компьютерной техники учащихся дистанционных образователь-
ных учреждений, цифровых средств обучения, оргтехники; обеспечение 
учащихся дистанционного образования компьютерной техникой, цифро-
выми средствами обучения и оргтехникой, учебной и оргтехники; предо-
ставление информационного и программного обеспечения. 
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Аннотация: в статье анализируются причины перехода к компе-
тентностной парадигме образования. Рассматривается определение це-
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Концепция модернизации Российского образования ориентирована на ре-
ализацию компетентностного подхода в образовании, на формирование клю-
чевых (базовых, универсальных и т. д.) компетентностей, т.е. готовности обу-
чающихся использовать усвоенные знания, умения и навыки, а также спо-
собы деятельности в жизни для решения практических и теоретических за-
дач. Ключевые компетенции провозглашаются новой парадигмой результата 
образования. По образному выражению К. Бейли, парадигма – это менталь-
ное окно, через которое исследователь рассматривает мир. 

В докладе международной комиссии по образованию для XXI века 
«Образование: сокрытое сокровище» Ж. Делор сформулировал четыре 
столпа, на которых основывается образование: «научиться познавать, де-
лать, жить вместе, научиться жить» и определил, по сути, основные гло-
бальные компетенции. 

Компетентностный подход – приоритетная ориентация образования 
на его результаты: формирование необходимых общекультурных и про-
фессиональных компетенций, самоопределение, социализацию, развитие 
индивидуальности и самоактуализацию. Этот подход ориентирует си-
стему образования на обеспечение качества подготовки в соответствии с 
потребностями современного общества, что согласуется не только с по-
требностью личности интегрироваться в общественную деятельность, но 
и потребностью самого общества использовать потенциал личности. 

Компетентностный подход в образовании устанавливает новый тип 
образовательных результатов, не сводимых к комбинации сведений и 
навыков, а ориентированный на способность и готовность личности к де-
ятельности, к решению разного рода проблем. Эти образовательные ре-
зультаты, называемые компетентностями, рассматриваются, как способ-
ности решать сложные реальные задачи – профессиональной и социаль-
ной деятельности, мировоззренческие, коммуникативные, личностные. 
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Компетентностный подход – это совокупность общих принципов 
определения целей образования, отбора содержания образования, органи-
зации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 

К числу таких принципов относятся следующие положения: 
‒ смысл образования заключается в развитии у обучаемых способно-

сти самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах дея-
тельности на основе использования социального опыта, элементом кото-
рого является и собственный опыт учащихся; 

‒ содержание образования представляет собой дидактически адапти-
рованный социальный опыт решения познавательных, мировоззренче-
ских, нравственных, политических и иных проблем; 

‒ смысл организации образовательного процесса заключается в созда-
нии условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного ре-
шения познавательных, организационных, коммуникативных, нравствен-
ных и иных проблем, составляющих содержание образования; 

‒ оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

Термин «компетенция» (в переводе с латинского – соответствие, со-
размерность) имеет два значения: круг полномочий какого-либо учрежде-
ния или лица; круг вопросов, в которых данное лицо обладает познани-
ями, опытом. Таким образом, компетентность обозначает уровень образо-
ванности. В одной из педагогических дискуссий по вопросам компетент-
ностного подхода было предложено следующее определение: компетент-
ность – это способность действовать в ситуации неопределённости. 

Школа не в состоянии сформировать уровень компетентности школь-
ников, достаточный для эффективного решения проблем во всех сферах 
деятельности и во всех конкретных ситуациях, тем более в условиях 
быстро меняющегося общества, в котором появляются и новые сферы де-
ятельности, и новые ситуации. Цель школы – формирование ключевых 
компетентностей. 

Компетентностный подход к определению целей школьного образова-
ния дает возможность согласовать ожидания преподавателей и школьни-
ков. Определение целей школьного образования с позиций компетент-
ностного подхода означает описание возможностей, которые могут при-
обрести школьники в результате образовательной деятельности. 

Цели школьного образования, с этой точки зрения, заключаются в сле-
дующем: 

‒ научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной дея-
тельности, в том числе: определять цели познавательной деятельности, вы-
бирать необходимые источники информации, находить оптимальные спо-
собы добиваться поставленной цели, оценивать полученные результаты, 
организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими учениками; 

‒ научить объяснять явления действительности, их сущность, при-
чины, взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. ре-
шать познавательные проблемы; 

‒ научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих 
разные культуры и мировоззрения; 

‒ научить ориентироваться в ключевых проблемах современной 
жизни: экологических, политических, межкультурного взаимодействия и 
иных, т.е. решать аналитические проблемы; 
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‒ научить решать проблемы, связанные с реализацией определённых 
социальных ролей; 

‒ научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональ-
ной и иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа информации, 
принятия решений, организации совместной деятельности и т. п.); 

‒ научить решать проблемы профессионального выбора, включая под-
готовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профес-
сионального образования. 

Компетентностный подход в общем образовании объективно соответ-
ствует и социальным ожиданиям в сфере образования, и интересам участ-
ников образовательного процесса. Вместе с тем этот подход вступает в 
противоречие со многими сложившимися в системе образования стерео-
типами, существующими критериями оценки учебной деятельности де-
тей, педагогической деятельности педагогов, работы школьной админи-
страции. На данном этапе развития общеобразовательной школы осуще-
ствить компетентностный подход скорее всего можно в опытно-экспери-
ментальной работе образовательных учреждений. 

Деятельностный характер является отличительной чертой компетент-
ностного подхода. Критерием проявления компетенции является дости-
жение учащимся положительного для себя результата. 

Уметь анализировать, сравнивать, выделять основное, давать адекват-
ную самооценку, быть самостоятельным, ответственным, уметь творить и 
сотрудничать, проявлять инициативу, работать без постоянного руковод-
ства, замечать проблемы и искать пути их решения на основе здравых рас-
суждений – это ключевые компетентности, которые можно выделить в со-
временном обществе. 

Задача преподавателя – так выстроить процесс обучения и воспитания, 
чтобы помочь раскрыться духовным силам ребенка, научить его мыслить, 
привить навыки практических действий. 

Список литературы 
1. Азарова Р.Н. Проектирование компетентностно-ориентированных и конкурентноспособ-

ных основных образовательных программ ВПО, реализующих ФГОСТ ВПО. Методические ре-
комендации / Р.Н. Азарова, Н.В. Борисова, В.Б. Кузов. – М.: ИЦПКПС. – 2008. – 81 с. 

2. Ефремова Н.Ф. Компетенции в образовании: формирование и оценивание / Н.Ф. Еф-
ремова. – М.: Национальное образование, 2012. – 24 с. EDN XHLYJF. 

3. Ефремова Н.Ф. Подходы к оцениванию компетенций в образовании / Н.Ф. Ефре-
мова. – Ростов-на-Дону: Аркол, 2009. – 228 с. EDN XHMOTT. 

4. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании / О.Е. Лебедев [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://studfile.net/preview/4017082/ (дата обращения: 08.06.2023). 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

48     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Макарова Наталья Ивановна 
учитель 

МАОУ «СОШ №112 с углубленным  
изучением информатики» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

РОЛЬ НАСТАВНИКА В СТАНОВЛЕНИИ МОЛОДОГО  
СПЕЦИАЛИСТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье повествуется о роли наставника в становле-
нии молодого педагога начальных классов. 

Ключевые слова: виды деятельности, веб-квест, наставник, практика 
наставничества, тьютор-онлайн, кейс-тренажер, молодой специалист. 

Чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть  
сильным и богатым, – достаточно быть добрым 

Монах Симеон Афонский 
Привлечение в школы молодых специалистов, повышение престижа педа-

гога, улучшение качества обучения – это сегодня одна из важных задач в обра-
зовании. Современная школа заинтересована в молодых учителях, способных 
использовать в своей профессиональной деятельности современные техноло-
гии, формы, методы и средства обучения детей. Это позволит ускорить внед-
рение в систему общего образования обновленных стандартов, современных 
педагогических технологий, педагогических инноваций. 

Молодой учитель, начинающий свою педагогическую деятельность в 
школе, нередко сталкивается с определёнными трудностями, теряется. С 
чего начать? Казалось бы, что полученных знаний в вузе достаточно, но 
школьная практика показывает, что молодым учителям не хватает того 
педагогического опыта, который приходит не сразу, а с годами. 

В педагогическом коллективе МАОУ «СОШ №112 с углубленным изуче-
нием информатики» работают десять молодых специалистов, четыре из них 
учителя начальных классов, таким образом, в начальной школе реализуется 
практика наставничества «педагог – группа педагогов». 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопро-
сах совершенствования теоретических и практических знаний и повыше-
ние их педагогического мастерства. 

Прогнозируемый результат: становление молодого учителя как учи-
теля-профессионала – умение планировать учебную деятельность, как 
собственную, так и ученическую, на основе творческого поиска через са-
мообразование; повышение методической, интеллектуальной культуры 
учителя; овладение системой контроля и оценки знаний учащихся; уме-
ние проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе 
изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу. 

Обучение молодых специалистов ведется через. 
1. Обучение педагога на рабочем месте, практика наставничества. 
2. Самообразование – самостоятельное изучение образовательной 

программы, работа по плану саморазвития. 
3. Обучение на курсах повышения квалификации. 
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Формы работы. 
1. Индивидуальные, парные, групповые консультации. 
2. Посещение уроков. 
3. Мастер-классы, семинары, открытые уроки. 
4. Теоретические выступления, защита проектов, участие в конкурсах. 
5. Наставничество. 
6. Анкетирование, микроисследования. 
Основные виды деятельности: 
1. Организация помощи начинающим педагогам в овладении педаго-

гическим мастерством через изучение опыта лучших педагогов школы. 
2. Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсо-

ветов, семинаров, конференций, к работе учебно-методических объединений. 
3. Посещение уроков молодых специалистов. 
4. Отслеживание результатов работы молодого учителя, педагогиче-

ская диагностика. 
5. Организация разработки молодыми специалистами дидактического 

материала, электронных образовательных ресурсов и др. 
Наиболее эффективным видом деятельности наставника и наставляе-

мых учитывая специфику нашей образовательной организации и запросы 
современного общества (цифровое поколение Z), является разработка 
электронных образовательных ресурсов. В 2022–2023 учебном году педа-
гогом-наставником был создан сайт Тьютор-онлайн «Педагогиня». 

Цель кейс-тренажёра – отработка навыков коммуникативной педаго-
гической культуры начинающих педагогов разной направленности. 

Эффективность использования кейс-тренажёра признается как адми-
нистрацией школы, молодыми специалистами, так и педагогами со ста-
жем, формируя между ними устойчивую и непрерывную связь на всех 
уровнях учебно-воспитательной и управленческой системы, позволяет 
получить массу положительных результатов. 

1. Научиться принимать решение в различных педагогических ситуациях: 
‒ как установить дисциплину; 
‒ как мотивировать академическую активность; 
‒ как вызвать интерес у конкретного ученика; 
‒ как обеспечить понимание и т. д. 
2. Научиться взаимодействовать с участниками воспитательно-образова-

тельных отношений с учётом их возрастных и психологических особенностей. 
3. Разрешать коммуникативные ситуации, связанные с обеспечением 

взаимодействия с родителями при решении задач обучения и воспитания. 
Возможности использования продукта зависят от системы организа-

ции работы с молодыми педагогами в учреждении. 
1. Индивидуальная работа молодого специалиста. 
2. Диалог «Наставник – молодой педагог». 
3. Групповое обучение молодых специалистов. 
Под руководством наставника группа молодых педагогов разработала 

и реализовала информационный педагогический проект «Поколение Z» 
Комбо 3 в 1. Цель: способствование выстраиванию межпоколенческой 
коммуникации участников образовательных отношений через углубление 
знаний о теории поколений. 
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Этапы проекта. 
1. Подготовительный: согласование плана проекта с партнерами; работа 

над созданием сайта, апробация на группе учителей начальных классов. 
2. Основной: информирование о проведении квеста через современные 

мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram; практическая реализация проекта. 
3. Заключительный: итоги квеста, рефлексия. 
Решив поставленные задачи, пришли к выводу: web-квест, как одна из 

форм взаимодействия, способствует выстраиванию межпоколенческой ком-
муникации участников образовательных отношений. Результаты проекта мо-
гут быть использованы для методической деятельности педагога, просвети-
тельской – для родителей, внеурочной деятельности – для учащихся. 

За текущий учебный год наблюдается динамика профессионального 
роста молодых педагогов. Они принимают активное участие в професси-
ональных конкурсах и мероприятиях разного уровня. 

1. Региональный конкурс «Профессионалы своего дела». 
2. Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества». 
3. Городской конкурс «Цифровая компетентность современного педагога». 
4. Муниципальный фестиваль «Моё первое открытие». 
5. XII Неделя высоких технологий и технопредпринимательства. 

Школьная лига. 
6. Мастер – класс «Повышение качества образования с использова-

нием цифровых инструментов Якласс». 
Таким образом, наставничество стимулирует потребность сотрудника 

в самосовершенствовании, способствует профессиональной и личной са-
мореализации. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что наставник 
оказывает большое влияние на подготовку молодого учителя: он способ-
ствует профессиональному развитию личности, самореализации и само-
совершенствованию. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  
НА ЗАНЯТИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: статья посвящена особенностям организации обучения де-

тей с ОВЗ в рамках кружковой и внеурочной деятельности. Автор отме-
чает важность выбора нетрадиционных техник изобразительного и деко-
ративного искусства в развитии творческого потенциала воспитанников. 

Ключевые слова: дети, ограниченные возможности здоровья, творческий 
потенциал, творческие способности, техники изобразительного искусства. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
является одним из важнейших направлений работы современной школы. Со-
здание оптимальных условий для развития и реализации творческого и интел-
лектуального потенциала школьников с ОВЗ является приоритетной задачей 
педагогов. Дети с ограниченными возможностями здоровья это необычные, 
особые дети с неординарным мышлением, со своим взглядом на восприятие 
окружающего мира. Процесс обучение таких детей требует высокой квалифи-
кации учителя. Учитель, выстраивая траекторию творческого развития ре-
бенка, тесно сотрудничает с педагогом – психологом, классным руководителем 
и семьёй. Педагог должен не только осознавать уникальность одарённого ре-
бёнка, но и в полной мере удовлетворять его творческие потребности, созда-
вать зону ближайшего развития и продумывать перспективы обучения. Реали-
зация плана работы происходит через различные виды творческой деятельно-
сти, дополняя, и раскрывая друг друга. 

В настоящее время актуальность приобретают нетрадиционные техники 
изобразительного искусства. Внеурочная и кружковая деятельность в условиях 
работы общеобразовательной школы позволяет в полной мере и более глубоко, 
учитывая возрастные и творческие интересы школьников, реализовать их по-
требности в творчестве. В тесном сотрудничестве с педагогом воспитанники 
осваивают необычные техники изобразительного искусства и самостоятельно 
реализуют их в творческих проектах. Особенность обучения детей с ОВЗ в рам-
ках объединения заключается в создании проблемных ситуаций при выполне-
нии работы, активизации поисковой деятельности области применения тех-
ники. На начальном этапе знакомства с различными техниками изобразитель-
ного искусства без помощи педагога ребенок не может справится с простыми 
творческими заданиями, здесь необходимо активное участие взрослого. Необ-
ходимо донести мысль о том, что это инструмент в создании творческого про-
дукта, научить пользоваться этими возможностями. Постепенно, рождая замы-
сел, он должен соотносить и пути его воплощения, необходимо, чтобы ребёнок, 
выполняя творческую работу более самостоятельно ориентировался в освоен-
ных художественных техниках и применял из при реализации творческого за-
мысла. Школьникам с ОВЗ должно быть психологически комфортно на заня-
тиях. Обладая, как правило, образным мышлением, они получают максимум 
красочной информации области применения изобразительной техники для 
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того, чтобы расширить этот диапазон самостоятельно. На базе нашей школы 
работает творческое объединение художественного направления «Вернисаж». 
Авторская программа объединения рассчитана на 2 года Программа дополни-
тельного образования «Вернисаж» предполагает знакомство учащихся с раз-
личными художественными материалами и нетрадиционным их использова-
нием, которые раскрывают разнообразие и богатство красочной палитры окру-
жающего мира, развивают потенциальные художественные способности, зало-
женные в ребенке, повышает интерес к изобразительному творчеству, дает воз-
можность более широкого приобщения детей к декоративно – прикладному ис-
кусству, дополняет содержание предметной программы по изобразительному 
искусству. Знакомство с различными техниками и материалами, не только вы-
зывает интерес к творчеству у детей с различным уровнем развития способно-
стей, среди которых есть дети с ОВЗ, но и способствует созданию ситуации 
успеха ребенка при выполнении работы, мотивирует к дальнейшему развитию 
активности за рамками занятий в объединении. Программой кружка преду-
смотрено проведение экскурсий, занятий в форме мастерских, коллективное 
сотворчество, фестиваль мастерства. Относительно маленький количествен-
ный состав (до 15 человек), дает возможность больше уделить внимания осо-
бенным детям. 

Опираясь на личное изучение возрастных особенностей развития дет-
ского творчества, был выбран возраст кружковцев, осваивающих данную 
программу – 10–11 лет. Обучающиеся начальной школы посещают внеуроч-
ные занятия в творческом объединении «Смотрю на мир глазами худож-
ника», дети с ОВЗ старшего возраста реализуют свой творческий потенциал 
за рамками творческого объединения, участвуя в конкурсах различного 
уровня, через организацию персональных школьных творческих выставок. 

Воспитанники творческих объединений приобретают опыт создания худо-
жественного образа в разных видах и жанрах визуально- пространственных ис-
кусств: изобразительных, декоративно-прикладных, в дизайне, приобретают 
опыта работы с различными художественными материалами в специфических 
формах художественной деятельности. На занятиях дети осваивают народные 
традиции в изготовлении игрушек (народная обрядовая кукла), различные тех-
ники работы с бумагой (объёмная аппликация, модульное конструирование 
и т. д.), способы лепки из «холодного фарфора», нетрадиционные техники ри-
сования («монотипия», «пластилинография», «аэрография», «кляксография»). 
В процессе обучения происходит развитие потребности в общении с произве-
дениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навы-
ков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства, формиру-
ется активное отношение к традициям художественной культуры, устойчивый 
интерес к творческой деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАРИАТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПЕРЕДАЧИ  

ЦВЕТА В ЖИВОПИСИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Аннотация: статья посвящена особенностям применения вариативных 

упражнений, направленных на развитие цветовосприятия младших школь-
ников. Автор отмечает важность последовательного применения упраж-
нений на составление новых цветов в развитии навыков передачи цвета. 

Ключевые слова: цвет, светлота, насыщенность, контраст, техни-
ческие приемы, упражнения. 

Художественно-творческая деятельность школьников реализуется че-
рез разнообразные формы: изображение с натуры, по памяти и представ-
лению. Средства художественной выразительности – светотонатьность, 
цвет, объем, пропорции и д. р. осваиваются школьниками на всем протя-
жении обучения изобразительным искусством в начальной школе. 

Особое внимание уделяется работе с цветом и техническим приемам. 
Роль упражнений здесь трудно переоценить. Одним из самых первых упраж-
нений является закраска поверхности ровным цветом. Навыки быстрого и ак-
куратного закрашивания ровным цветом заметно ускоряют работу красками, 
учащиеся учатся работать разными частями кисти. При получении более 
светлого тона необходимы навыки разбавления краски водой или добавление 
белил. Первичные навыки получения «тихих» и «звонких» цветов учащиеся 
получают в первом классе. 

Вопросами светлоты в курсе школьного рисования нужно уделять 
большое внимание. С одной стороны, это будут вопросы светлотного кон-
траста, наличие которого обеспечивает заметность изображения, с другой 
стороны интересует светлота цвета как одно из основных его свойств. За-
метность любого изображения связана с этими явлениями. Детям нужно 
показать, что светлотное отношение можно изменить: цвет воспринима-
ется более светлым, если его окружить темным, и, наоборот, будет вос-
приниматься более темным, если его поместить на светлый фон. 

Ахроматические цвета – черные и серые – ребятам кажутся некрасивыми, 
не заслуживающими внимание. Изображение пасмурного и солнечного дня 
ставят перед учащимися задачу получения новых цветов с использованием 
черного и серого. 

Во втором классе ребята знакомятся с понятием «основные цвета», «цве-
товой круг», получают знания о первичных основах цветоведения, учатся 
наблюдать цветовые сочетания в природе. Учащиеся знакомятся с последо-
вательностью цветов в радуге. Технический прием «живая краска» смешива-
ния краски сразу на листе бумаги позволяет овладевать первичными живо-
писными навыками. Нужно в этом установить последовательность. Сначала 
дети знакомятся с тремя основными красками. Эти три цвета мы берем за 
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основу, потому что они не могут быть получены ни из каких других красок, 
а смешивая их, можно получить все цвета спектра. Путем смешивания трех 
основных цветов помогает получить разнообразные составные цвета для 
изображения второклассниками цветов по памяти и представлению. Роль ре-
шения «цветовых задачек» является главенствующей. 

Не нужно пренебрегать пробником во время работы – на нем происхо-
дит основной эксперимент. Пока дети ищут нужный, наиболее подходя-
щий цвет, они получают и другие новые варианты. Эти поиски обогащают 
запас знаний, дети лучше узнают свои краски и попутно видят, и в какой-
то степени запоминают, какие различные результаты получаются при сме-
шивании одних и тех же цветов. При помощи пробника накапливается бо-
гатый опыт, который очень поможет в дальнейшей работе. 

Нужно показать, что цвет можно изменить в сторону одного из перво-
начально взятых цветов. Так мы можем получить сине-зеленый и желто-
зеленый, красно-оранжевый и желто-оранжевый. 

Практическую работу по смешиванию красок следует провести как 
упражнение. Причем в целях экономии времени работу можно распреде-
лить между парами, сидящими в разных рядах. Таким образом, каждый 
ученик выполняет одну работу, а результат увидит всех трех. 

В вопросе изучения насыщенности цвета нужно показать, что смешивать 
между собой можно не только хроматические цвета, но при смешивании их 
с ахроматическими получаются цвета первого качества и они теряют свою 
чистоту. Насыщенность цвета будет изменяться, если к хроматическому 
цвету прибавлять серый цвет. Малонасыщенные цвета можно получить не 
только прибавлением ахроматических цветов в спектральные, а при смеше-
нии хроматических цветов. Так, например, насыщенность цвета будет те-
ряться при смешении спектральных цветов, противоположных по цветовому 
кругу, которые являются дополнительными друг к другу (красный-зеленый, 
синий-оранжевый, фиолетовый-желтый). 

Вариативные упражнения развитие восприятия цвета, на получение 
новых цветов, их сочетание необходимо использовать на каждом уроке 
вначале работы над цветом в рисунке. Учащиеся должны получить опыт, 
который могут применить в рисунке. 
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Учитывая современные подходы к образованию, есть большая необходи-
мость в формировании у учащихся широкого научного мировоззрения, осно-
ванного на прочных знаниях и жизненном опыте, готовности к применению 
полученных знаний и умений в процессе жизнедеятельности. В связи с этим, 
актуален переход от предметно-ориентированного обучения к практико-ори-
ентированному, заключающемуся в создании практических ситуаций и вовле-
чении в них учащихся [1]. 

Практико-ориентированные задачи могут выступать, как одно из средств 
реализации рассматриваемого подхода. Необычная формулировка практико-
ориентированных задач позволяет повышать познавательный интерес уча-
щихся, способствует развитию их любознательности и творческой активно-
сти. Однако, при анализе содержания школьных учебников математики, 
можно сделать вывод, что практико-ориентированные задачи встречаются 
крайне редко. Всё сказанное выше обуславливает необходимость использо-
вания практико-ориентированных задач в обучении математике, в частности, 
при формировании геометрических понятий. 

Формирование понятий, согласно деятельностной концепции, предложен-
ной Г. И. Саранцевым, должно проходить ряд этапов: мотивация введения по-
нятия; выделение существенных свойств понятия; синтез выделенных свойств, 
формулировка понятия; понимание смысла слов в определении понятия; усво-
ение логической структуры определения понятия; запоминание определения 
понятия; применение понятия; установление связей понятия с ранее изучен-
ными понятиями [2]. 

Наиболее ярко и эффективно использование практико-ориентированных 
задач на таких этапах, как мотивация введения понятия, применение понятия в 
различных ситуациях, а также на этапе установления связей с ранее изучен-
ными понятиями. 

Одним из наиболее важных этапов, на котором можно использовать прак-
тико-ориентированные задачи, является применение данного понятия в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

56     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

различных ситуациях. На данном этапе учащиеся овладевают умениями пе-
реходить от понятия к его существенным свойствам и обратно, переосмыс-
ливать объекты с точки зрения других понятий, в частности учатся пере-
осмысливать элементы чертежа с точки зрения другой фигуры. 

Например, в качестве системы практико-ориентированных задач на 
этапе применения понятия «Четырехугольники» для учащихся 8 класса 
можно предложить такое задание. 

Задание 1. Любимая игрушка младшего брата Сергея – это деревянный 
конструктор «Радуга». Конструктор представляет собой разноцветные 
дуги разного размера, выполненные из дерева. Это оригинальная игрушка 
для детей младшего возраста, которая знакомит малыша с цветом и по-
следовательностью цветов в радуге, обучает соотношению размеров – 
больше/меньше, ниже/выше, шире/уже, развивает фантазию (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Конструктор «Радуга» 
 

В собранном виде игрушка имеет форму полукруга, высота каждой дуги 
от пола равна 3 см, ширина – 2 см. Вид сверху и результаты измерений самой 
маленькой дуги, сделанные Сергеем, представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты измерений 
 

Упражнение 1. Младший брат попросил Сергея сделать коробку для своей 
любимой игрушки. «Какой формы должна быть коробка?», – спросил Сергей 
и выложил перед братом несколько фигур, чтобы брат указал ему форму (ри-
сунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Изображение к упражнению 1 
 

Как будет располагаться конструктор «Радуга» в каждой такой ко-
робке? Под каждой схемой запишите букву коробки соответствующей 
формы (рисунок 4). 
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Рис. 4. Поле для ответов к упражнению 1 
 

Упражнение 2. Учитывая пожелания брата, Сергей решил сделать из 
картона открытую коробку (без крышки) в форме параллелепипеда. Сер-
гей нарисовал развёртку предполагаемой коробки, и ему необходимо про-
ставить на ней соответствующие размеры (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Изображение к упражнению 2 
 

1. Чему равны значения a, b и c (в см)? 
2. Каковы наименьшие значения длины и ширины (в см) листа бумаги 

прямоугольной формы, из которого можно вырезать такую развёртку? 
Упражнение 3. Сергей нашёл несколько подходящих по размеру листов 

картона, из которых можно вырезать выбранную им развёртку (рисунок 6). 
Выберите из предложенных ниже такой лист, чтобы площадь обрезков была 
наименьшей. 

 

 
 

Рис. 6. Варианты ответа к упражнению 3 
 

С помощью данного задания учащиеся учатся применять не только 
свойства, присущие различным четырехугольникам, но и формулы для 
нахождения их площадей в различных жизненных ситуациях, тем самым 
напрямую связывая математику и реальную жизнь. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что при формировании геомет-
рических понятий у учащихся основной школы целесообразно применять 
практико-ориентированные задачи. Они вызывают у учащихся ассоциации с 
конкретными действиями и ситуациями из реальной жизни, что позволяет им 
открывать новые знания, лучше запоминать информацию, развивают логиче-
ские, эвристические и ассоциативные составляющие мышления. 
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Аннотация: в статье рассматривается использование современных 

технологий для организации образовательного процесса в условиях ди-
станционного обучения. В статье проанализированы особенности он-
лайн-платформ, используемых для обучения, а также описаны преимуще-
ства и недостатки их применения. Подробно раскрывается роль данных 
платформ в организации образовательного процесса и примеры успеш-
ного использования онлайн-платформ в различных учебных заведениях. 
Работа представляет интерес для преподавателей, студентов и всех, 
кто занимается организацией дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-образование, обу-
чение в сети, онлайн-платформа, технологии обучения. 

Введение 
В наше время дистанционное образование становится все более популяр-

ным и востребованным. Ситуация, связанная с пандемией COVID, лишний 
раз подтвердила необходимость и важность онлайн-обучения. Онлайн-плат-
формы, которые ранее использовались в основном для дополнительного обу-
чения, сегодня стали основным и иногда единственным выбором для многих 
обучающихся. Мировая практика показывает, что использование онлайн-
платформ в условиях дистанционного обучения позволяет ученикам полу-
чать знания в любом месте и в любое время, организовывать свое обучение 
самостоятельно, получать консультации преподавателей онлайн и получать 
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доступ к разнообразному контенту, включая видео-уроки, практические за-
дания и другие материалы. 

Онлайн-платформы играют важную роль в организации образователь-
ного процесса в дистанционном обучении. Они позволяют преподавате-
лям более эффективно регулировать учебный процесс, создавая онлайн 
курсы, задания, проверяя и оценивая результаты студентов, а также обес-
печивая удобный доступ к инструкциям, материалам и ресурсам. 

Преимущества и недостатки использования онлайн-платформ для 
обучения в условиях дистанционного образования. 

Онлайн-платформы, используемые для обучения, имеют свои особен-
ности и различные возможности, которые могут удовлетворять потребно-
сти различных учеников. Например, одни онлайн-платформы специали-
зируются на интерактивно-визуальном и мультимедийном обучении, дру-
гие – на организации массовых онлайн-курсов, третьи – на содержании 
профессиональных онлайн-курсов и сертификационных программ. 

Основные функции онлайн-платформ для обучения включают в себя до-
ступ к учебным материалам в любом месте и в любое время, коммуникацию 
между студентами и преподавателями через чаты, форумы и видеоконферен-
ции, оценку знаний, организацию тестирования и обратной связи с учащимися. 

Онлайн-платформы для обучения обладают многими преимуще-
ствами. Они позволяют студентам изучать университетские программы 
любых направлений в любой точке мира, в то время как онлайн курсы 
обучения являются доступными и более дешевыми, чем традиционные. 
Также они позволяют адаптировать учебный процесс к индивидуальным 
потребностям ученика. Однако, следует отметить и некоторые недо-
статки. Например, возможна отсутствие прямого взаимодействия со сту-
дентами и преподавателями, а также беспрерывное подключение к сети 
Интернет требует особой технической подготовки. 

Высокоэффективные онлайн-платформы обладают также дополни-
тельными функциями для улучшения процесса обучения, такими как ин-
дивидуальный подход к каждому ученику, встроенная система проверки 
и корректировки знаний, аналитика данных для оценки уровня понимания 
материала студентом и создания снимков процесса. Это позволяет эффек-
тивно отслеживать прогресс учеников и выявлять проблемные моменты. 

Многие зарубежные университеты уже длительное время успешно исполь-
зуют онлайн-платформы для обучения своих студентов. Например, Калифор-
нийский университет в Лос-Анджелесе внедрил онлайн-курсы в свою систему 
образования, что позволило существенно снизить стоимость обучения и повы-
сить качество обучения. Университет Стэнфорда использует Coursera для он-
лайн-курсов и управления образовательными программами. Массовый пере-
ход с очного на дистанционное обучение может оказать существенное влияние 
на всю систему образования. Рассмотрим несколько возможных последствий, 
сопровождающих такой переход, и приведем аргументацию в виде статистики. 

1. Усиление неравенства в образовании. Некоторые студенты могут ока-
заться недостаточно технически подготовленными и не иметь доступа к по-
токовому видео, электронным учебникам, онлайн-урокам и т. д. Согласно ис-
следованию Национального центра образовательной статистики, 14% уче-
ных российских школ не имеют дома доступа к Интернету, а 18% учеников 
не имеют доступа к компьютеру (как минимум к одному устройству). 
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2. Потеря качества обучения. Ряд экспериментальных последователь-
ностей говорит, что дистанционное обучение не способно обеспечить 
столь же высокое качество обучения, какая на очно-заочной форме обу-
чения. В частности, исследование МГУ показало, что на онлайн-курс «Со-
временная история и достопримечательности Греции» зарегистрирова-
лись 94 000, а окончили лишь 724 студента. 

3. Усиление социальной изоляции. Студенты, которые учатся на очной 
форме обучения, могут построить глубокие межличностные отношения с 
другими студентами и преподавателями. Дистанционное обучение может 
ухудшить эти связи, что может перечить формированию типичных форм 
и психологических потребностей работы в команде (что подтверждается 
исследованиями Всемирной федерации труда). 

4. Рост социально-психологических проблем. Соответствующие исследо-
вания показывают, что дистанционное обучение, как правило, вызывает то, что 
студенты сталкиваются с трудностями при изучении большого объема матери-
ала. Более того, дистанционное образование отрицательно влияет на работо-
способность и на психическое состояние учащихся. Согласно исследованию, 
проведенному британским Королевским обществом по здравоохранению, каж-
дый второй студент чувствует социальную изоляцию и одиночество во время 
дистанционного обучения. Это может привести к развитию депрессивных со-
стояний и снижению интереса к учебе. 

5. Потеря финансовой поддержки учебных заведений. Массовый пере-
ход на дистанционное обучение может также привести к значительным 
потерям финансовой поддержки для некоторых учебных заведений – как 
правило, региональный заказчики и отчисления от участия в программе. 

Однако, использование онлайн-платформ также имеет свои недо-
статки, такие как низкая мотивация учеников, ограниченный доступ к ин-
терактивным занятиям и практическим заданиям, трудности в общении 
между студентами и преподавателями, а также ограничение в доступе к 
специализированному оборудованию и учебным ресурсам. 

Заключение 
Все большее количество людей в наше время обращаются к онлайн-

образованию, зачастую по причине быстрой и простой доступности обу-
чению в любое время и в любом месте. Онлайн-платформы могут помочь 
студентам научиться мыслить независимо, увеличить поток знаний опре-
деленного предмета в жизни, поймать новые идеи, идеалы, поделиться с 
большинством сокурсников своими мыслями и особенностями. 

В целом онлайн-платформы для обучения в условиях дистанционного об-
разования достаточно эффективны и удобны для использования почти всеми 
учениками, а также могут быть более доступны в финансовом смысле. 

Однако, у онлайн-обучения также есть свои недостатки, такие как низ-
кая мотивация, более сложная организация коммуникации между препо-
давателем и студентом, а также частый дефицит практических заданий, 
тестов и наставничества по учебе. 

Стоит быть готовыми к тому, что не все ученики предпочтут такую 
форму обучения, просто потому что не все ученики имеют доступ к до-
статочно мощному компьютеру с интернетом. Для достижения макси-
мального результата стоит внимательно изучить особенности и выбрать 
для себя наилучшие варианты онлайн-платформ и подходящий формат 
для педагогов и студентов конкретного заведения. 
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НОВЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные методики оценки 

качества образования, которые стремятся оценить не только квантитатив-
ные показатели, но и качественные изменения, которые происходят у студен-
тов в процессе обучения. Вдобавок к этому демонстрируются новые подходы 
к оценке результатов обучения, такие как портфолио-метод и методика те-
стовых заданий, которые позволяют оценить знания, умения и навыки уча-
щихся. Статья подчеркивает важность развития этих аспектов в учебной 
программе для формирования комплексного видения учащихся о мире и подго-
товки их к жизни в современном обществе. В заключение статьи делается 
вывод о том, что новые методики оценки качества результатов образова-
тельного процесса играют важную роль в повышении качества образования и 
улучшении эффективности учебной деятельности. 

Ключевые слова: новые методики, оценка качества, результаты об-
разования, образовательный процесс. 

Введение 
Образование – это одна из важнейших составляющих в жизни каждого 

человека. Образование не только предоставляет знания и навыки, необхо-
димые для выполнения учебных задач и профессионального роста, но 
также формирует характер и мышление. 
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Оценивание качества образования является одной из важнейших состав-
ляющих образовательного процесса, а новые методики оценки помогают сде-
лать оценку результатов обучения более объективной и комплексной. 

Методики оценки качества образования. 
1. Система оценки компетенций. Оценка не только ограничивается 

контролем знаний, но и включает в себя оценку умений и навыков. Си-
стема оценки компетенций позволяет оценить, насколько хорошо ученик 
применяет свои знания на практике. 

2. Портфолио-метод. Выполненные работы учеников собираются в 
портфолио, которое позволяет оценить умения и навыки ученика, а также 
его активность в учебном процессе. 

3. Оценка результатов проектной деятельности. Проектная деятель-
ность является одним из актуальных методов организации обучения. Он 
позволяет студенту проявлять свою инициативу и креативность, а оценка 
его результатов позволяет оценить глубину знаний и уровень умения ре-
шать сложные задачи. 

4. Практическая оценка. Этот метод оценки качества обучения приме-
няется, когда нужно оценить умение студента применять знания на прак-
тике. Он предполагает выполнение различных заданий и их последую-
щую оценку на основе реальных навыков, которые студент получил. 

5. Оценка эффективности учебного процесса на основе технологий. Эта ме-
тодика позволяет провести оценку на основе степени использования современ-
ных технологий в учебном процессе. Это может быть использование онлайн-
курсов, образовательных программах на планшетах или компьютерах и т. д. 

Следует отметить, что методики оценки качества образования являются 
неотъемлемым элементом современного образовательного процесса, позво-
ляют получить информацию о том, насколько эффективны методы обучения и 
качественно ли подготовлены выпускники. Традиционные методики оценки, 
такие как тестирование и оценка за домашнюю работу, исправно используются 
по всему миру. Однако с развитием технологий и изменением требований к об-
разованию, встают новые задачи по оценке качества образования. 

В настоящее время существует несколько новых подходов к оценке 
результатов обучения, таких как мультиплюсовая оценка, оценка с ис-
пользованием технологии блокчейн, гибридные методы, оценка с исполь-
зованием искусственного интеллекта и оценка на основе доверия. Все эти 
подходы помогают оценивать не только уровень знаний, но и компетен-
ции, умения учащихся. 

1. Мультиплюсовая оценка (multiplus assessment) – это подход, кото-
рый позволяет оценивать не только правильность ответа, но и качество 
его представления. Данный подход предполагает выставление оценок за 
правильный и неправильный ответ, а также за решение дополнительных 
задач, для которых необходимо применять логику и рассуждения. 

2. Оценка с использованием технологии блокчейн (Blockchain-Based 
Assessment) – это подход, который предполагает использование технологии 
блокчейн для сохранения информации о каждом этапе процесса оценки. Такая 
система обеспечивает прозрачность и неподдельность результатов оценки. 

3. Гибридные методы (Hybrid Assessment) – это подход, который осно-
ван на использовании различных методов оценки, включая традиционные 
тесты, портфолио и проектную работу. Данный подход позволяет оценить 



Педагогика 
 

63 

несколько аспектов обучения и получить более полную картину о знаниях 
и умениях учащихся. 

4. Оценка с использованием искусственного интеллекта (AI-Based 
Assessment) – это подход, который предполагает использование искус-
ственного интеллекта для оценки результатов обучения. Такая система 
позволяет автоматически оценивать правильность ответов и даже распо-
знавать голосовые комментарии и эмоциональные реакции студентов. 

5. Оценка на основе доверия (Trust-Based Assessment) – это подход, ко-
торый предполагает доверие к ученику и основывается на персональном 
подходе к каждому ученику. В основе такой системы оценки лежит дове-
рие, создаваемое учителем, что даёт учащемуся возможность развиваться 
и формировать свои знания и компетенции. 

Эти новые подходы к оценке результатов обучения помогают создавать 
более справедливые и объективные системы оценки, что в свою очередь поз-
воляет более глубоко анализировать знания и умения учащихся, выявлять их 
индивидуальные особенности и потребности в дальнейшем обучении. 

Заключение 
В современном образовании новые методики оценки качества резуль-

татов образовательного процесса становятся все более актуальными. 
Появление новых подходов к оценке позволяет учитывать не только уро-

вень знаний учеников, но и более широкие аспекты их обучения, такие как 
компетенции, умения и навыки, продуктивность и творческий потенциал. 

Благодаря новым методикам возможно получать более объективную и ком-
плексную оценку образовательного процесса, что является главной задачей со-
временного образования. Важно, чтобы педагогический персонал был проин-
формирован об этих методиках и умел выбирать наиболее подходящий их при-
менение, с учетом особенностей каждого ученика и учебной ситуации. 

Таким образом, новые методики оценки качества результатов образова-
тельного процесса являются необходимым шагом в направлении создания со-
временного, эффективного и качественного образования, способного соответ-
ствовать изменяющимся требованиям и вызовам современного мира. 
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В современном мире математика играет важную роль в нашей жизни. Од-
ной из важных областей математики является алгебра, которая занимается 
изучением алгебраических уравнений и их свойств. Одним из ключевых 
навыков, которые необходимы при изучении алгебры, является умение пра-
вильно решать уравнения. Именно недостаточная сформированность прие-
мов учебной деятельности является одной из причин того, что большинство 
учащихся совершают ошибки или испытывают затруднения при решении 
даже несложных задач. 

Стоит отметить, что внедрение новой формы выпускных экзаменов в 
российские школы (такой как ЕГЭ), требует от учеников высокого уровня 
подготовки, включая системную работу с общими типами математиче-
ских задач. Это также подразумевает возможность переноса изученных 
приемов решения в нетипичные ситуации. 

О.Б. Епишева и В.И. Крупич одну из основных задач учителя видят в 
формировании обобщенных приемов математической деятельности, так 
как именно эти приемы создают ориентировочную основу необходимой 
деятельности по решению ряда учебных задач и обеспечивают перенос 
приемов на широкий круг частных задач [2]. 

С.В. Арюткина утверждает, что формирование обобщенных приемов суще-
ственно повышает развивающий эффект обучения, способствует формирова-
нию теоретического мышления. В связи с этим целесообразно говорить об осо-
бенностях формировании приемов решения отдельных видов уравнений [1]. 

Составной частью любого метода являются приемы. Так, согласно, 
Л.С. Капкаевой метод заключает в себе приемы, но не является их простой 
суммой. Формирование приема требует более короткий промежуток времени 
по сравнению с формированием метода вследствие того, что прием направ-
лен на выработку конкретного навыка или умения и как результат позволяет 
решить только некоторую часть поставленной учебной задачи [3]. 

Обучение решению уравнений начинается с простейших их видов, и про-
грамма обусловливает постепенное накопление как их видов, так и «фонда» 
тождественных и равносильных преобразований, с помощью которых можно 
привести произвольное уравнение к простейшим. О.Б. Епишева утверждает, 
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что конкретно в этом направлении следует строить процесс формирования 
обобщенных приёмов решения уравнений в школьном курсе алгебры. 

Формирование метода осуществляется поэтапно, всего их пять. Г.И. Са-
ранцев и другие, выделяют следующие этапы формирования метода: подго-
товительный, мотивационный, ориентировочный, этап овладения отдель-
ными компонентами метода, этап формирования метода в целом [4]. 

В силу того, что, метод состоит из приемов на этапе овладения отдель-
ными компонентами метода организуется деятельность по формирова-
нию данных приемов, которые предполагают овладение выделенных ком-
понентов изучаемого метода. 

Формирование обобщённых приёмов возможно только при наличии 
методического обеспечения процесса. В качестве средства выступает со-
вокупность упражнений и задач, направленных на выявление общих зако-
номерностей в решении неравенств. Кроме того, в качестве средства мо-
гут быть использованы информационные технологии. 

В диссертации Л.К. Садыковой выделены такие этапы формирования 
приемов. 

1. Подготовительный – знакомство учащихся с составом приема и за-
поминание последовательности действий. 

2. Обучающий – формирование умения выполнять отдельные дей-
ствия, составляющие прием и их совокупность. 

3. Закрепляющий – формирование умения выполнять совокупность 
действий в стандартной ситуации. 

4. Практический – перенос приемов в новые ситуации, обучение уме-
нию выбирать тот или иной прием в зависимости от содержания изучае-
мого материала. 

Продемонстрируем подготовительный этап формирования обобщен-
ного приема решения квадратного уравнения. 

Формирование обобщенного приема решения квадратных уравнений. 
На подготовительном этапе необходима актуализация общего вида квад-

ратного уравнения, чтобы распознавать их среди множества других уравнений, 
также понятия квадратного корня, формулы дискриминанта, теоремы Виета 
и т. д. На данном этапе можно предложить решить такие виды заданий. 

Задача 1. Укажите среди данных уравнений квадратные и назовите, 
чему равны старший коэффициент, второй коэффициент и свободный 
член каждого из них: 

1.  4𝑥 5𝑥 7 0, 
2. 𝑥 0, 
3. 56𝑥 8𝑥 0, 
4. 𝑥 𝑥 0, 
5. 𝑥 1 0, 

6. 𝑥 4𝑥 2 0, 
7. 2𝑥 0, 
8. 𝑥 4𝑥 15 0. 

9. Задача 2. Выберите все верные равенства. Поясните свой ответ. 
1. √9 3; 

2. ; 

3. √0 0; 

4. 0,125; 

5. √1,44 0,12; 
6. √0,01 0,1; 
7. √ 4 4. 

Задача 3. Запишите формулу дискриминанта. Найдите его, если a=1, 
b=-5, c=6. 

В современных школах на уроках используются интернет-технологии. На 
данном этапе формирования приема решения квадратного уравнения 
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целесообразно воспользоваться уже готовыми интерактивными упражнени-
ями, которые расположены на сайте LearningApps.org. Данные на сайте упраж-
нения могут замотивировать учащихся, так как их решение сопровождается 
взаимодействием с интерактивной доской, что существенно влияет на актив-
ность учащихся. Например: https://learningapps.org/view26246525 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Упражнение «Дискриминант квадратного уравнения» 
 

Задание 4. Верно ли, что. 
1. Если D>0, то уравнение имеет один корень. 
2. Если D=0, то уравнение не имеет корней. 
3. Если D=0, то уравнение имеет один корень. 
4. Если D<0, то уравнение имеет один корень. 
5. Если D>0, то уравнение имеет два корня. 
6. Если D<0, то уравнение не имеет корней. 
7. Если D=0, то корень уравнения находится по формуле 𝑥 . 
Если утверждение неверное, то поясните почему. 
Квадратные уравнения решаются также и графическим методом, поэтому 

целесообразно на данном этапе предложить решить данное ниже задание, так 
как у учащихся возникают трудности при построении графика функции. 

Задание 5. Постройте график функции у = х2 -2х – 3. 
Подводя итог, можно отметить, что формирование навыков решения 

алгебраических уравнений является неотъемлемой частью изучения ал-
гебры и математики в целом. Для достижения успеха в этой области необ-
ходимо систематически тренироваться и использовать различные приёмы 
решения, а также иметь хорошее понимание базовых математических опе-
раций и свойств каждого уравнения. 
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МУЛЬТФИЛЬМ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматривается одна из главных проблем со-

временного общества – проблема духовно-нравственного развития. Пе-
ремены, которые происходят в мире, повлекли за собой ряд изменений как 
в социальной, воспитательной, духовной областях, также и в нравствен-
ной сфере жизни. Вследствие этого все более важным становится во-
просы о гуманности, этике, нравственном воспитании. В рамках иссле-
дования разработана программа кружка по просмотру мультфильмов и 
их анализа с младшими школьниками. Обосновано, что предлагаемая про-
грамма является эффективным инструментом развития духовно-нрав-
ственных качеств у младших школьников. Ее реализация предусматри-
вает применение специально подобранных мультипликационных произве-
дений, что, в свою очередь, предполагает формирование у детей перво-
начальных представлений о духовно-нравственных качествах, ценно-
стях, правилах поведения, а также о сущности нравственных поступков 
и нравственного поведения. 

Ключевые слова: мультфильм, нравственное воспитание, духовно-
нравственные качества, дети, младший школьный возраст, влияние 
мультфильмов. 

В настоящее время в обществе все шире и пристальнее рассматрива-
ется вопрос о духовно-нравственном воспитании детей и молодежи. Без-
условно, духовно-нравственная основа закладывается именно в детстве. 
Духовно-нравственное воспитание детей начинается с семьи, затем ве-
дется работа в дошкольном и младшем школьном возрастах [1]. У детей 
формируются нравственные установки, привычки и духовно-нравствен-
ные качества в том числе. В этом возрасте они знакомятся с нравствен-
ными нормами, правилами поведения. Находясь среди сверстников, ребе-
нок может проверить свои знания на собственном опыте, оценить свои 
представления, склонности, нравственные привычки, при этом внешние 
моральные требования переходят во внутренние. 

Пересмотр ценностей в подростковом возрасте и юношестве неизменно 
опирается на те устои, которые были заложены в период раннего становления 
личности. Значительная часть современных детей и подростков имеют иска-
женные представления о духовности и нравственности и таких духовно-нрав-
ственных качествах, как доброта, отзывчивость, милосердие, сострадание 
и др. [2]. Сегодня часто возникают случаи проявления агрессии, жестокого 
отношения друг к другу, близким людям, окружающим. Многие дети не 
умеют строить дружеские отношения, договариваться друг с другом, разре-
шать конфликты, идти на компромиссы [3]. В то время как многое в жизни 
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ребенка зависит от его поступков и поведения. В процессе социализации он 
учится делать выбор, принимать решения, регулировать поведение. Духовно-
нравственное воспитание помогает ребенку приспособиться к тем мораль-
ным нормам, которые он наблюдает в обществе. 

Известный советский педагог-новатор В.А. Сухомлинский рассматри-
вал духовно-нравственное воспитание как формирование в детях личного 
отношения к окружающей действительности, ответственности перед то-
варищами, родными и обществом. Главным он считал воспитание в ре-
бенке ответственности перед собственной совестью [5]. 

С точки зрения Л.Н. Толстого, духовно-нравственное воспитание есть 
не что иное, как главная наука о добре и зле: «Из всех наук, которые че-
ловек может и должен знать, главнейшая есть наука о том, как жить, делая 
как можно меньше зла и как можно больше добра» [6, с. 95]. 

В современном обществе одной из задач педагогов является поиск и 
рациональное использование разных средств и методов духовно-нрав-
ственного воспитания личности. К.-Г. Шефер в статье «Медиаобразова-
ние как субдисциплина общеобразовательной науки» рассматривает ме-
диаобразование как практическую совместную деятельность учителя и 
учащихся и ее возможности в сфере образования [7]. Одним из подобных 
средств воспитания и образования выступает применение мультфильмов 
в работе с младшими школьниками. 

Как показывают исследования Л.И. Баженовой, Г.Н. Козака, С.М. Эйзен-
штейна, М.И. Яновского, а также работы мультипликаторов Ю.Б. Норштейна, 
И.П. Иванова, мультфильмы – одно из немногих уникальных средств влияния 
на ребенка, которое содержит в себе особый художественный смысл – смеше-
ние фантастического и реального. Несмотря на возможности мультипликации 
в развитии духовно-нравственных качеств детей младшего школьного воз-
раста, учителя начальных классов недостаточно используют в педагогической 
деятельности мультфильмы как средство духовно-нравственного воспитания. 
Возможно, это связано с недостаточным обоснованием применения мульти-
пликации в духовно-нравственном воспитании детей. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют куль-
турологический подход; деятельностный подход; работы педаго-
гов А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, Н.И. Пиро-
гова, Я.А. Коменского в области духовно-нравственного воспитания де-
тей младшего школьного возраста; труды Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, 
А.В. Запорожца, Л.С. Выготского по духовно-нравственному воспитанию 
младших школьников; публикации Н.Е. Марковой и И.Я. Медведевой по 
воспитательному потенциалу мультфильмов. Использовались следующие 
методы исследования: теоретические – анализ литературы по теме, срав-
нение, обобщение; эмпирические – наблюдение, беседа, опытно-экспери-
ментальная работа; математические – обработка результатов. 

Можно выделить особенности, которые позволяют сделать мульт-
фильмы значимыми и эффективными для духовно-нравственного воспи-
тания младших школьников [9]. Часто их персонажи носят противопо-
ложный характер, а также являются образцом нравственного поведения 
(хороший – плохой, щедрый – жадный, трудолюбивый – ленивый и др.). 
Ребенок легко может распознать, какой персонаж добрый, а какой злой. 
Эти противопоставления позволяют усваивать нравственные ценности, 
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нормы, различать добро и зло, помогают делать правильный выбор в той 
или иной ситуации. 

В процессе просмотра мультфильмов дети могут не только различить 
положительных и отрицательных героев, но и дать им соответствующую 
оценку, что характерно для данного возраста. Эта особенность определя-
ется превосходством эмоционального восприятия нравственных ценно-
стей над рациональным. 

Также стоит отметить, что не только изучение особенностей освоения 
ценностей влияет на духовно-нравственное воспитание, но и способы орга-
низации просмотра мультфильмов. Правильно организованное мероприя-
тие позволяет сделать процесс воспитания более эффективным. Дети млад-
шего школьного возраста могут подражать не только положительным ге-
роям, но и отрицательным. Поэтому необходимо осторожно и ответственно 
подходить к выбору произведений. Немаловажным условием можно счи-
тать проведение занятий во внеурочное время. 

Экспериментальная часть научной работы осуществлялась на базе 
средней общеобразовательной школы №36. В исследовании принимали 
участие школьники 2 «Э» и 2 «А» классов. 

В целях определения уровня сформированности духовно-нравствен-
ных качеств использовались следующие диагностики: «Что такое хорошо 
и что такое плохо?» Г.М. Фридмана [45], «Как поступать» И.Б. Дермано-
вой [13], «Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных клас-
сов» Н.П. Капустина. 

В ходе исследования были разработаны и апробированы картотека мульт-
фильмов, а также программа кружка по теме «Мультфильм как средство фор-
мирования духовно-нравственных качеств у детей младшего школьного воз-
раста». Картотека предназначена для детей 7–10 лет и направлена на то, чтобы 
сформировать у них духовно-нравственные качества, повысить уровень нрав-
ственного воспитания. Цель использования созданной картотеки: формирова-
ние у младших школьников представлений о духовно-нравственных качествах, 
повышение уровня духовно-нравственного воспитания посредством мульт-
фильмов. Задачи применения картотеки: 

‒ способствовать повышению уровня духовно-нравственного воспи-
тания младших школьников посредством мультфильмов; 

‒ формировать у них представление о нравственных категориях, таких 
как добро и зло, щедрость и жадность и др.; 

‒ познакомить детей с базовыми духовно-нравственными качествами 
и поступками на примере героев мультфильмов; 

‒ содействовать изменению отношения детей к духовно-нравствен-
ным качествам; 

‒ стимулировать детей младшего школьного возраста к нравственным 
поступкам. 

Картотека состоит из мультфильмов, отобранных по пяти направлениям 
(критериям): отношение к окружающему миру (животным, природе); отно-
шение к обществу, Родине (патриотизм); отношение к труду (умственному и 
физическому); отношение к людям (взрослым, сверстникам, товарищам, род-
ным); отношение к себе. Каждый мультфильм обладает воспитательным по-
тенциалом, демонстрирует духовно-нравственные качества, поступки, 
нормы, истории и ситуации о дружбе, взаимопомощи, сострадании и других 
духовно-нравственных качествах, которые воспринимаются детьми через 
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образы героев. При просмотре таких произведений ребенок учится решать 
нравственные задачи, видеть негативные поступки и уметь отличать их от хо-
роших, ставить себя на место героя, а затем на место реальных людей, пыта-
ется сопереживать другим. 

Картотека формировалась преимущественно из мультфильмов советского 
периода, они запоминаются историями, нравственными ситуациями, поступки 
персонажей оказывают большее влияние на духовно-нравственное воспитание 
детей, в то время как современная мультипликационная продукция, за редким 
исключением, пусть и великолепно выполненная технически, далеко не всегда 
тщательно проработана с нравственно-педагогической точки зрения. Приме-
ром может служить мультфильм «Маша и медведь», где главный персонаж – 
Маша, несмотря на обаяние, обладает нарциссическими чертами личности и 
характеризуется девиантным поведением, т. е. этот мультфильм не всегда без-
опасен для детей младшего школьного возраста, стремящихся подражать пер-
сонажу, он больше подходит детям постарше и взрослым, у которых грань 
между мультфильмом и реальностью уже четко сформирована. Чтобы процесс 
нравственного воспитания младших школьников посредством мультфильмов 
был более эффективным, необходимо тщательно отбирать их, учитывая все 
критерии и условия. 

После просмотра каждого мультфильма ребятам задавали следующие 
вопросы. 

1. О чем этот мультфильм? 
2. Кто главные герои мультфильма? 
3. Что произошло с главным (-и) героем (-ями)? 
4. Какие чувства у вас вызвал мультфильм? Почему? 
5. Что чувствовали персонажи? 
6. Правильно ли поступил главный герой? Почему? 
7. Как бы вы поступили на месте главного героя? Почему? 
8. Какие хорошие поступки вы увидели в мультфильме? А какие плохие? 
9. Сталкивались ли вы когда-либо с такими ситуациями? Если да, то с 

какими? 
10. Как изменилось поведение, поступки главного героя? Почему? 
Просмотр мультфильмов по каждому направлению осуществлялся на 

классном часу, раз в неделю. После просмотра с детьми была организо-
вана игровая деятельность, включающая в себя викторины, разгадывание 
загадок, шарад, ребусов. Игры по содержанию мультфильмов проводи-
лись в соревновательной форме, где ребенок мог заработать жетоны. Дети 
делились на две команды, после чего каждой были даны загадки, ребусы, 
шарады, на которые ребята отвечали по очереди. За правильный ответ ко-
манды получали жетон. В конце состязания каждая группа подсчитывала 
жетоны, и та, у которой их было больше, побеждала. 

Разработанная программа кружка обеспечивает воспитание в детях 
нравственных чувств, качеств, привычек, ценностей, которые необхо-
димы в жизни, социуме, при общении с другими людьми. Как уже отме-
чалось, мультфильмы для нее подбираются с учетом возрастных особен-
ностей детей, при этом тщательно анализируется их содержание. 

Программа кружка «Мультфильм как средство нравственного воспи-
тания детей младшего школьного возраста» может быть реализована учи-
телями начальных классов. Она включает в себя девять занятий по 35–45 
минут, предусматривает проведение одного занятия еженедельно, 
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рассчитана на два месяца. Цель программы – способствовать нравствен-
ному воспитанию посредством мультфильмов. Задачи программы: 

‒ сформировать у детей младшего школьного возраста представления о 
нравственных нормах и категориях (добро – зло, жадность – щедрость и т. д.), 
правилах поведения, отношении к другим людям, родным, друзьям, природе, 
животным, обществу, родному краю, а также к самому себе; 

‒ раскрыть сущность нравственных поступков, нравственного поведения, 
нравственно положительного выбора на примере героев мультфильмов; 

‒ воспитать в детях такие качества, как доброжелательность, трудолю-
бие, отзывчивость, честность, уважение к окружающим, любовь и забота 
о животных, природе, искренность, щедрость, милосердие (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Тематический план мероприятий 
 

Раздел Тема занятия Мультфильм Количество 
часов 

Отношение к 
обществу и 
людям 

Доброта «Большой Ух» 
«Подарок для самого 
слабого» 
«Мама для 
мамонтенка» 

1 

Взаимоотношение «Тимка и Димка» 
«Самый большой 
друг» 

1 

Забота «Варежка» 
«Верните Рекса» 1 

Отношение к 
труду – чужому и 
собственному 

Трудолюбие «Мороз Иванович» 
«Девочка и 
кувшинчик» 

1 

Ответственность «И так сойдет» 
«В стране 
невыученных 
уроков» 

1 

Аккуратность «Сестрички-
привычки» 1 

Взаимоотношения 
в социуме 

Дружба «Крошка енот» 1 
Бескорыстность «Цветик-

семицветик» 1 

Отношение к 
своей стране 

Патриотизм «Мальчик с 
уздечкой» 
«Илья Муромец» 

1 

 

Все занятия имеют общую структуру проведения, которая содержит 
шесть этапов: 

‒ знакомство и приветствие, на всех последующих занятиях можно ис-
пользовать только приветствие; 

‒ опрос детей о самочувствии и настроении; 
‒ определение темы дня; 
‒ основная часть (просмотр мультфильмов); 
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‒ проведение беседы, игры, дискуссии на основе просмотренного 
мультфильма, анализ материала и подведение итогов; 

‒ прощание, рефлексия. 
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Качество дошкольного образования напрямую связано с качеством реали-
зации основной образовательной программы дошкольной образовательной ор-
ганизации в рамках Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, Стандарт), утвержденного 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-
тября 2013 г. №1155. Согласно п.1.4.4. одним из принципов дошкольного об-
разования является «поддержка инициативы детей в различных видах деятель-
ности», а одной из задач, на решение которой направлен Стандарт, – развитие 
инициативности и самостоятельности ребенка (п.1.6.6 ФГОС ДО). 

Исходя из вышесказанного, я пришла к выводу о том, что развитию 
детской инициативности и самостоятельности необходимо отвести доми-
нирующую роль в педагогическом процессе. 

Современная образовательная ситуация рекомендует использование 
инновационного режима работы в ДОУ. Традиционные методы и форы 
детско-взрослого взаимодействия не исключаются из педагогического 
процесса, их дополняют и распространяют методы и приемы, оправдан-
ные новыми образовательными потребностями современных детей. 

Ребенок 50 лет назад и ребенок сегодня – это два разных ребенка, испыты-
вающих разные образовательные потребности под воздействием окружающей 
действительности и времени. Так, например, использование ИКТ – это обыден-
ное дело в ДОУ, и воспитатели не ограничиваются при выборе наглядно-де-
монстрационного материалами печатными картинками. Этот эффект «совре-
менности» коснулся не только обеспечение развивающей предметно-про-
странственной среды, но и личности современного будущего первоклассника, 
в последствие будущего гражданина своей страны. Современный первокласс-
ник – ребенок, умеющий планировать свою деятельность, рационально ис-
пользовать время и другие ресурсы, отличающийся повышенным уровнем 
инициативности и самостоятельности. Это тот целевой ориентир, на который 
держит курс моя педагогическая деятельность. 

Передо мной встал вопрос: как научить детей планированию? Наиболее 
эффективна форма детско-взрослого взаимодействия – это сотрудничество. 
Было принято решение в начале каждого дня, во время утреннего приема ор-
ганизовывать общий сбор – «Планерка». На общем сборе, сидя в кругу, дети 
совместно решали, чем они хотят заняться сегодня, какие цели и задачи ста-
вят на день, какими способами будут их решать, какие ресурсы для этого бу-
дут привлечены и т. д. Перед первым сбором были опасения в том, что у де-
тей данная деятельность вызовет затруднение, однако, напротив дети с пер-
вого же «собрания в кругу» проявили повышенный интерес к совместному 
обсуждению, выстраивали цепочки действий – планировали. В последствие 
дети решили, что им удобно схематично отображать ключевые звенья схе-
мами-рисунками, которые размещались на мольберте в группе и находились 
на нем в течение всего дня. 

Данная деятельность способствовала не только развитию навыков пла-
нирования, развитию инициативности и самостоятельности, но и разви-
тию таких качеств как толерантность, умение договариваться, умение вы-
слушать товарища, прислушиваться к чужому мнению, идти на компро-
миссы и рационально размышлять. 

Со слов представителей родительской общественности стало известно, что 
дети с еще большим желанием стали стремиться в детский сад и каждое утро 
для них стало началом новой истории, истории сегодняшнего дня. 

Родительская общественность также была привлечена к данной работе. 
Представителям семей воспитанников было рекомендовано в утреннее время 
выходного дня в семейном кругу обсуждать планы на весь день. Был разрабо-
тан и реализован проект с участием родительской общественности 
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«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!». В рамках данного проекта родителям 
были даны консультации и рекомендации по организации детско-взрослого 
взаимодействия с целью формирования у детей навыков планирования соб-
ственной деятельности и организации детско-взрослых досугов. Продуктом 
выступила фотовыставка под названием идентичным названию проекта, кото-
рую дети и родители совместно оформили в приемном помещении группы. На 
фото был запечатлен фрагмент из организованного совместно ребенком и ро-
дителем дня, который учел интересы, и дела, и взрослого и ребенка. Данный 
проект послужил началом доброй традиции в нашей группе – ежемесячно 
устраивать фотовыставки под названием «Остановись, мгновенье, ты пре-
красно!», делиться впечатлениями от совместной детско-взрослой досуговой 
деятельности. Еще одним проектом с участием родительской общественности 
стал проект под названием «Наша карта событий». В рамках данного проекта 
детям и родителям было предложено совместно составлять карты-события на 
неделю, которые представляли собой для взрослого и ребенка планирование на 
перспективу. Так дети и родители могли знать о делах друг друга, планировать 
совместную досуговую деятельность, фиксировать в карте важные дела (посе-
щение секций, родительских собраний и пр.). 
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STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – это комплекс-
ный подход к образованию, который объединяет в себе науку, техноло-
гии, инженерию и математику. Этот подход в последние годы становится 
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все более популярным по всему миру и особенно актуален для формиро-
вания математической грамотности младших школьников. 

В настоящее время STEM-образование рассматривается как одна из 
ключевых составляющих успешной учебной деятельности и профессио-
нального роста в будущем. Оно способствует развитию логического мыш-
ления, абстрактного мышления и проблемного мышления учеников. 
Обеспечение оптимальных условий для формирования этих навыков яв-
ляется одним из главных заданий педагогов начальных классов. 

Введение в STEM образовательную среду 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) – это образо-

вательная концепция, которая объединяет в себе науки о природе и тех-
нологические дисциплины. Она позволяет детям развивать свой ум в раз-
личных направлениях, что нередко приводит к формированию математи-
ческой грамотности уже на ранней ступени обучения. 

В STEM-образовании активно используется игровые методы для обучения. 
Для младших школьников это особенно важно: играя и экспериментируя, они 
начинают интересоваться окружающим миром и открывают для себя новые 
знания. Например, создание модели из конструкторов или построение робота 
помогает развить логическое мышление и улучшить понимание математиче-
ских закономерностей. 

Также STEM-образование предоставляет возможность ученикам рабо-
тать над проектами в команде. В ходе этих проектов дети не только повы-
шают свою математическую грамотность, но также учатся коммуникации 
со сверстниками и правильной организации работы. 

Ключевыми элементами STEM-образования являются научный метод, 
технологические инструменты и средства коммуникации. Используя эти 
элементы, дети могут применять свои знания и навыки в реальной жизни 
и увидеть практическую пользу от образования. 

Таким образом, STEM-образовательная среда играет важную роль в фор-
мировании математической грамотности младших школьников. Она помо-
гает развивать логическое мышление, интерес к наукам о природе и техноло-
гиям, а также способствует развитию коммуникативных навыков. Все это де-
лает STEM-образование необходимым компонентом модернизации системы 
начального образования. 

Программы STEM образования для младших школьников 
В последнее время STEM образование становится все более популяр-

ным среди младших школьников, в основном благодаря тому, что оно по-
могает развивать у детей навыки и интерес к науке, технологии, инжене-
рии и математике. В рамках STEM образования для младших школьников 
существует целый ряд программ, которые направлены на формирование 
математической грамотности. 

Одной из таких программ является «Математика через игру», которая 
предлагает игровые задачи и упражнения для развития логического мыш-
ления и математических навыков. Она помогает маленьким школьникам 
не только понимать основные концепции математики, но и приобретать 
определенную самостоятельность в ее изучении. 

Еще одной популярной программой является «Lego Education», кото-
рая использует знакомые всем конструкторы Lego как инструмент для 
обучения наукам. Программа состоит из серий заданий по различным те-
мам – от физики до информационных технологий. Школьники работают 
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в командах, решают проблемные задачи и развивают навыки коммуника-
ции и сотрудничества. 

Еще одной интересной программой является «Maths Eyes», которая 
предлагает детям находить математические задачи в повседневной жизни. 
Это может быть все – от количества ступеней на лестнице до расчетов при 
покупке продуктов в магазине. Таким образом, STEM образование для 
младших школьников помогает не только формировать математическую 
грамотность, но и учит детей применять ее знания в реальности. 

В заключении можно сказать, что программа STEM образования для 
младших школьников является эффективным инструментом для формирова-
ния математической грамотности. Она позволяет детям развиваться не 
только в академическом плане, но и получать новый опыт, который может 
быть полезен им в будущем. 

Роль математической грамотности в STEM образовании 
Математическая грамотность играет важную роль в STEM образова-

нии, поскольку является необходимым условием для успешного освоения 
научных дисциплин. Школьники, которые имеют навыки работы с чис-
лами и умеют решать математические задачи, более уверенно чувствуют 
себя в процессе изучения STEM-предметов. 

Для формирования математической грамотности младших школьни-
ков в рамках STEM образовательной среды необходимо использовать раз-
личные методы и подходы. Один из таких методов – это интеграция мате-
матических знаний с другими областями знания, например, естествен-
ными науками или информационными технологиями. Это поможет детям 
понять, как математика может быть применена на практике и заинтере-
сует их этой наукой. 

Важно также развивать у детей навыки логического мышления и ана-
литического мышления. Например, можно предлагать младшим школь-
никам задачи для самостоятельного решения или проводить игры, кото-
рые требуют от них логического мышления и решения математических 
задач. Такой подход поможет стимулировать у детей интерес к матема-
тике и формированию навыков, необходимых для успешного изучения 
STEM-предметов. 

Еще одним важным аспектом формирования математической грамот-
ности является использование современных образовательных техноло-
гий. Например, можно использовать компьютерные программы или при-
ложения для обучения математике, которые позволяют детям быстро и 
эффективно осваивать новые знания и навыки. 

В целом, формирование математической грамотности младших 
школьников является важной задачей в рамках STEM образовательной 
среды. Для этого необходимо использовать различные методы и подходы, 
которые помогут детям усвоить базовые знания и навыки работы с чис-
лами, а также развить логическое мышление и аналитические способно-
сти. Только так можно достичь высоких результатов в изучении научных 
предметов и подготовить младших школьников к будущей профессио-
нальной деятельности в STEM-сфере. 

Практические методы формирования математической грамотно-
сти в STEM образовании 

STEM образовательная среда представляет собой комплексную си-
стему, в которой научные знания и практические навыки объединяются 
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для решения разнообразных задач. Она помогает младшим школьникам 
развить не только математическую грамотность, но и критическое мыш-
ление, логику, техническое мышление и другие ключевые компетенции. 

Для достижения этих целей STEM образование использует множество ме-
тодов. Один из самых распространенных – это проблемно-ориентированное 
обучение (ПОО), которое заключается в том, что ученики работают в коман-
дах над решением конкретной проблемы или задачи. Такой подход позволяет 
детям не только приобрести знания и навыки, но также развивать социальные 
компетенции: умение работать в команде, слушать других и высказывать 
свою точку зрения. 

Ещё один метод – это использование игровых элементов. К примеру, созда-
ние интеллектуальных игр или заданий на логику помогает младшим школь-
никам стимулировать интерес к математике и формированию базовых матема-
тических навыков. Это также способствует развитию мышления и творческого 
потенциала. 

STEM образовательная среда предусматривает также использование 
различных технологий, которые помогают младшим школьникам лучше 
визуализировать математические понятия. Например, использование ин-
терактивных досок или программ для создания трехмерных моделей мо-
жет значительно улучшить качество обучения. 

Важным компонентом STEM образования является также частое прове-
дение экспериментов и практикумов. Такой подход позволяет не только за-
крепить знания, но и осознать принципы и законы на практике. Это активи-
зирует работы мозга младших школьников и помогает им быстрее усваивать 
новую информацию. 

Таким образом, STEM образовательная среда представляет собой уни-
кальное окружение для формирования математической грамотности 
младших школьников. Проведение занятий на основе ПОО, игровых эле-
ментов, технологий и экспериментального подхода может значительно 
повысить интерес детей к изучению математики и помочь им лучше по-
нять принципы науки. 

Выполнение заданий и проектов в STEM образовательной среде для 
развития математической грамотности младших школьников 

В STEM образовательной среде младшие школьники имеют возможность 
развивать математическую грамотность через выполнение заданий и проек-
тов. Одной из основных методик является использование решения математи-
ческих задач, которые требуют от учеников применять знания из различных 
областей STEM наук – математики, физики, химии и технологий. 

Существует множество проектов, направленных на развитие матема-
тической грамотности у детей. Например, проект «Дом солнечной энер-
гии», в рамках которого дети создают модель дома, используя знания о 
солнечных батареях и электрических цепях для построения блока пита-
ния. Другой пример – проект «Робокод», который помогает ученикам по-
нять основы программирования через создание игровых приложений. 

Выполнение таких заданий не только помогает младшим школьникам 
развивать свою математическую грамотность, но и способствует формирова-
нию навыков работы в команде и решения проблем. Участие в подобных про-
ектах становится для детей интересным опытом, который может заинтересо-
вать их в STEM науках и стимулировать увлечение этими областями. 
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Кроме того, STEM образовательная среда позволяет младшим школь-
никам использовать практические навыки для решения математических 
проблем. Например, при проектировании моделей транспорта или дома 
дети должны измерять размеры, проводить расчеты и создавать чертежи. 
Это помогает детям лучше понимать математические концепции и видеть 
связь между предметами, которые они изучают. 

Таким образом, выполнение заданий и проектов в STEM образовательной 
среде имеет большое значение для формирования математической грамотно-
сти младших школьников. Посредством решения разнообразных задач и уча-
стия в различных проектах дети не только узнают новые факты о мире, но 
также становятся более знакомыми с принципами работы в команде и полу-
чают ценный опыт практического применения знаний, которые они полу-
чили в классной комнате. 
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Аннотация: в статье речь идёт о том, что современное время дик-
тует высокий уровень всестороннего развития личности ребёнка. Боль-
шое внимание, на современном этапе, уделяется умению дошкольником 
воспринимать и понимать художественный текст. Готовность к вос-
приятию литературного произведения формируется в процессе образо-
вательной деятельности с использованием театрализованной деятель-
ности на протяжении всего дошкольного детства. 

Ключевые слова: театральная постановка, театрализованная дея-
тельность, зритель, артист. 

Художественная литература является одним из средств развития речи, по-
знавательной активности, мышления, эстетического и нравственного воспри-
ятия. Восприятие литературных произведений – это психическая деятель-
ность, основана на эмоциональных и познавательных процессах, когда ребё-
нок фантазирует. Работа над произведением начинается с чтения. Чтение 



Педагогика 
 

79 

начинается не очень быстро, с эмоциями и паузами. В процессе чтения было 
заметно, как ребёнок проникается сюжетом, сопереживает героям. 

Театральная постановка – это распространенный вид детского творчества. 
Этот вид деятельности требует от детей: внимание, организованности, умения 
действовать, подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, живя 
его жизнью. В театрализованной деятельности действия не даются в готовом 
виде. Литературное произведение лишь предсказывает эти действия, но их ещё 
надо воссоздать с помощью движений, жестов, мимики. Ребёнок сам выбирает 
выразительные средства, перенимает их от старших. 

Театрализованная деятельность – важнейшее средство развития у де-
тей способности распознавать эмоциональное состояние человека по ми-
мике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных 
ситуациях. Она позволяет формировать опыт социальных навыков пове-
дения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка 
для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направлен-
ность. Именно способность ребёнка к такой идентификации с полюбив-
шимся образом позволяет педагогам через театрализованную деятель-
ность оказывать позитивное влияние на детей. Организация восприятия 
детьми литературных произведений в сочетании с театральной деятель-
ностью требует соблюдения ряда условий. 

1. Необходимо осуществлять интеграцию разных видов искусства в 
литературном развитии ребёнка – дошкольника. 

2. Должна осуществляться предварительная диагностика, в ходе кото-
рой необходимо изучить особенности: 

‒ восприятия и понимания детьми литературных произведений; 
‒ умение детей передавать разные эмоциональные состояния при по-

мощи движений и интонаций, передавать характерные особенности игро-
вого персонажа средствами театрализованной деятельности. 

В работе по восприятию детьми дошкольного возраста литературных 
произведений в сочетании с театрализованной деятельностью можно обо-
значить несколько этапов. 

Этап №1: он направлен на углубление художественного восприятия про-
изведения. Целью его является обогащение познавательного и эмоциональ-
ного восприятия, предназначенного для театрализации. Для ее реализации 
требуется проведение особой деятельности по познавательному и речевому 
развитию детей. 

Этап №2: систематизация игровых умений, основанная на умении пе-
редавать образы с помощью средств интонационной и языковой вырази-
тельности. Для более глубокого осознания детьми художественного про-
изведения, настроения, поступков героев будет способствовать не только 
чтение произведения, но и подвижные игры, которые будут сопровож-
даться словесно, рассматривание наглядного материала. 

Этап №3: самостоятельное творчество ребёнка «зритель», «артист» и 
др. Такая форма работы исключает заучивание ролей, вдохновляет детей 
естественному освоению умений, необходимых для театрализованной де-
ятельности. 

Таким образом, благодаря целенаправленному воздействию со сто-
роны педагогов в период дошкольного детства у детей формируется: чув-
ство восприятия, интерес к художественной литературе и чтению, что в 
свою очередь проявляется в театрализованной игре. 
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С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Аннотация: в статье затрагивается тема формирования элементарных 
математических представлений у детей младшего школьного возраста с 
нарушением интеллекта. Авторы приходят к выводу, что доверительная ат-
мосфера снимает психологический барьер между учителем и детьми и между 
самими учениками и способствует формированию познавательного интереса. 

Ключевые слова: математические представления, младший школь-
ный возраст, нарушение интеллекта, развитие. 

Основную роль в совершенствовании всех способностей в раннем воз-
расте играет восприятие. От него зависит улучшение памяти, внимания, 
мышления, речи, движений. 

Сенсорное развитие, направленное на формирование восприятия окру-
жающей действительности, служит основой познания мира, первой сту-
пенью которого является чувственный опыт. 

Успешность умственного, физического, эстетического развития в значи-
тельной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть от 
того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Развитие сенсорных способностей ребенка содействует развитию его 
познавательных способностей. 

Элементарные математические представления начинают формироваться в 
дошкольном возрасте и продолжается эта работа в подготовительном классе, 
когда дети усваивают и закрепляют понятия размера (большой – маленький, 
высокий – низкий, широкий – узкий, длинный – короткий, тонкий – толстый), 
положения предмета (слева – справа, выше – ниже, за, перед, над, под, рядом, 
около, стоит перед, находится между, следует за), цвета, формы, размера, а так 
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же количественные характеристики (больше – меньше, один – много – ни од-
ного, столько же). Эти представления можно формировать на всех уроках. 

Формированию элементарных математических представлений способ-
ствует сенсорика (предматематика). 

Ориентировка в пространстве. 
1. Ориентировка относительно своего одноклассника. 
Встань рядом с …, перед…, между…, правее, левее. 
Скажи, где находится Оля, Таня и т. д. 
2. Ориентировка относительно своего тела: руки на голове, за головой, 

перед головой, под головой, над головой. 
3. Ориентировка относительно парты: руки на парте, под партой, 

около парты, за партой, перед партой, слева от парты, справа от парты. 
4. Ориентировка на плоскости парты: положи руку слева, справа, сверху, 

снизу, покажи на левую сторону парты, на правую сторону, на верхний угол, 
на нижний угол, на верхний правый угол, на нижний левый угол, посередине. 

Далее можно использовать предметы. Например: 
а) в гости пришла матрешка (у каждого на парте) и стала путешество-

вать по парте. Встала посередине, пошла в верхний левый угол, в правый 
нижний и т. д.; 

б) у каждого на парте 3 игрушки: моржонок, белый медвежонок, пингви-
ненок. На уроках развития речи поговорили о животных холодных мест. 
Нашли на глобусе Арктику, Антарктику. Разобрались, что белый медведь ни-
когда в природе не встретится с пингвином, т. к. они живут на разных полю-
сах. Но мы пришли в цирк. И началось представление. Арена цирка сказочная 
(не круглая, а квадратная). Мы стали размещать детенышей зверей. Медве-
жонок встал в верхний правый угол, пингвиненок в нижний левый, а моржо-
нок встал посередине. Потом поменялись местами и т. д.; 

в) много работали с тремя матрешками разной величины. Формирова-
лись понятия большой, маленький, больше, меньше, выше, ниже, самая 
большая, самая маленькая. Первая самая высокая, вторая ниже, третья са-
мая низкая. Средняя ниже первой, но выше второй; 

г) далее работали с четырьмя предметами. Ставили их соответственно 
инструкции. Называли местоположение той или иной игрушки. 

5. Работали с плоскими предметами на плоскости парты. Предметы: 
высокая береза, елка ниже березы, пенек, белка, еж, лиса, медведь, заяц. 
Предметы у каждого на парте, они передвигаются. Например: «Располо-
жите – береза справа, елка левее березы, пенек между березой и елкой». 
Береза высокая, ель ниже березы, пенек ниже елки. Ель ниже березы, но 
выше пенька. Белка на елке, под березой, около пенька, прыгает с березы 
на елку, с елки под елку и т. д. Лиса справа от березы, подходит к березе, 
уходит от березы, заходит за елку и т. д. Еж сидит под пеньком, на пеньке, 
ушел за пенек, пошел под елочку и т. д. 

6. Работа с панно. 
а) фронтальная работа: 
‒ скажите, где расположен пенек; 
‒ где находится ежик? и т. д.; 
‒ назовите, что находится правее елочки; 
‒ назовите, кто сидит на березе? и т. д. 
б) индивидуальные задания, т. к. панно многофункциональное: 
‒ поставьте пенек правее рябины; 
‒ расположите ежика между елочкой и березой; 
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‒ расположите белочку на елочке. и т. д. 
7. Работа с сеткой квадратов. 
а) геометрические фигуры. 
Положите красный треугольник в правый нижний угол, левее положите 

красный квадрат, выше красного квадрата поместите синий квадрат и т. д. 
Когда все фигуры будут выложены, задать вопрос: – По какому прин-

ципу расположены фигуры в квадрате (В столбиках фигуры объединены 
по форме, а в строчках по цвету. Размер фигур одинаковый.); 

б) подготовка к графическому диктанту. Понадобится эта же сетка квад-
ратов и бабочка. Инструкция: Бабочка расположилась посередине, полетела 
на 1 квадрат выше, вправо, ниже, еще ниже, влево, выше, влево, выше. Во-
прос: – Где оказалась бабочка? (В верхнем левом квадрате и т. п.). 

Подготовка к работе с числовым рядом. Повторение порядковых чис-
лительных. 

Первое задание: построить зверюшек. Они идут вправо. Первый мед-
вежонок, второй моржонок, третий пингвиненок. Затем они повернулись 
и пошли влево. Кто идет первый? Второй? Третий? Кто стоит перед мор-
жонком, кто следует за ним? Где находится моржонок? 

Поставили пальчики к пингвиненку и медвежонку, стало понятно – 
моржонок находится между пингвиненком и медвежонком. 

Второе задание: поставьте пингвиненка. Медвежонка поставьте 
справа от пингвиненка, моржонка слева от него и т. д. 

Работа с тремя игрушками на уроках развития речи дала представле-
ние об особенностях жизни этих животных, помогла формировать грам-
матический строй речи. На уроках сенсорного воспитания формировалась 
пространственная ориентация, на уроках математики формировался счет 
до трех, умение находить соседей, закреплялись порядковые числитель-
ные, развивались способности воспринимать натуральные числа. 

Формирование элементарных математических представлений продол-
жается на уроках математики в первом, втором и третьем классах. 

Помимо традиционных целей уроков математики (освоение смысла 
арифметических действий; формирование вычислительных навыков для 
детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта) первосте-
пенное значение придается развитию личностных качеств ребенка и фор-
мированию положительной мотивации учения. 

Поэтому цели формирования и коррекции мышления, памяти, внима-
ния, речи, познавательных интересов рассматриваются как основные, 
приоритетные цели всех уроков математики для младших школьников. 

В работе необходимо руководствоваться следующими принципами. 
1. Обстановка на уроке должна быть спокойной, доброжелательной. 

Нельзя допускать перегрузки детей. 
2. Оценка работы детей должна быть положительной. Необходимо 

хвалить детей за любой успех и успокоить за неуспешность: «Все полу-
чится, нужно только постараться». 

3. Нельзя ругать за ошибки. На ошибку имеет право каждый. Ее нужно 
исправить и ошибки не будет. 

4. Радуйтесь вместе с детьми их новым победам. 
5. Не устраивайте детям проверочных работ. Проверяйте детей неза-

метно для них. 
6. Не ждите быстрых результатов. Будьте позитивными и терпеливыми. 
7. Необходимо разнообразить формы работы. Они должны меняться каж-

дые 3–5 минут. Виды работ могут быть следующими: работа с предметными 
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моделями, карточками, счетным материалом, кассой цифр, устный счет, ма-
тематический диктант, конструирование из палочек, конструирование из гео-
метрических фигур, диктант на развитие кратковременной памяти и внима-
ния, работа с геометрическими фигурами, графический диктант, решение 
примеров и задач, сравнение чисел, ритмический счет. 

8. Введение нового материала должно начинаться не позже, чем на 8–
10 минуте урока. Задания, предшествующие изучению нового, должны 
быть нацелены на актуализацию тех знаний, которые необходимы для 
лучшего усвоения новых знаний. 

При введении нового материала предлагается следующая структура урока: 
а) актуализация знаний; 
б) постановка учебной задачи; 
в) «открытие» новых знаний (объяснение нового материала); 
г) первичное закрепление и проговаривание в громкой речи; 
д) обучающая самостоятельная работа с подробным разбором резуль-

татов каждого индивидуально; 
е) задания на повторение материала изученного ранее. 
В младшем школьном возрасте донести необходимые знания интересно, 

доступно, чтобы каждый ребенок смог проявить активность, помогает игра. 
Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается жи-
вительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это 
искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». Поэтому заня-
тия, проводимые в игровой форме, более эффективные и интересные. 

Узнавание количества. 
Цель: развитие способности воспринимать натуральные числа, кото-

рые являются истинным значением цифр. 
Цифры являются только знаками, которые помогают представлять ис-

тинное значение чисел. 
1 этап: начать с карточек, на которых нанесены кружки от 1 до 5 (первый 

комплект). Карточки размером 20 на 20, красные кружки диаметром 1,8 см. 
Показать карточку – «это один» не более секунды. Больше ничего не 

говорить, не объяснять. Это важно повторять 3 раза в течение урока. Чем 
быстрее показывать карточки, тем внимательнее будут дети и тем инте-
реснее эта работа будет для них. 

Затем показать вторую карточку с выражением «это два». Несколько 
дней три раза на уроке показывать эту карточку. Так же далее 3, 4, 5. 

Потом необходимо показывать все пять карточек. 
2 этап: показываю карточки по порядку, дети называют число. Пока-

зываю карточки хаотично, дети называют число. Их последовательность 
должна быть непредсказуема. Дети не знают, какое число будет следую-
щим. Интерес и впечатление новизны усилят внимание. 

3 этап: показываю карточку и цифру. Одна карточка – 1 – 2 урока. За-
тем вторую и т. д. 

4 этап: показываю карточку с точкой. Дети называют число и оказы-
вают цифру. 

Затем добавить второй комплект от 6 до 10. Продолжительность по-
каза комплекта 5 секунд. (Глен и Дженет Доман «Как обучить ребенка 
математике» М. Аквариум, 1998 г.). 

Эта работа: 
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‒ развивает память, тренирует концентрацию внимания; 
‒ способствует запоминанию порядка чисел; 
‒ способствует запоминанию цифр, обозначающих числа; 
‒ способствует формированию ритмичного счета; 
А далее эта работа составит основу изучения состава числа. Дети запом-

нят карточку с числом по расположению точек и в дальнейшем не будет необ-
ходимости пересчитывать точки, составляя число из двух слагаемых. 

Точки будут расположены так же, но будут двух цветов. 
Соотнесение количества числительного и цифры. 
1. Получение числа. 
2. Обозначение числа цифрой (первый этап до 5). 
3. Запоминание цифр. 
4. Построение числового ряда. 
Запоминанию цифр способствует множество упражнений. Приведем 

некоторые из них. 
1. На каждом уроке математики достаем пластмассовые объемные 

цифры и выкладываем числовой ряд каждый индивидуально. Называем 
числа (прямой и обратный счет). 

2. Читаем числовой ряд «елочка» (ступеньки) вверх и вниз. 
3. Упражнение на тактильное восприятие и память «волшебный мешо-

чек», в котором ребенку нужно ощупать цифру, назвать, достать проверить. 
4. Соединить точки по порядку. 
5. Дорисовать нужное количество точек. 
6. Работа с раздаточным материалом. Положи цифру 1. Найди кар-

точку, где 1 шарик, 1 цветок, 1 елочка и т. д. 
7. Покажи 1 пальчик, найди 1 ромбик, положи цифру 1 и т. д. 
Для детей с ДЦП это очень сложная работа и для достижения резуль-

тата приходилось прилагать много усилий. Но выполняя эту работу с 
пальчиками, мы решали много и других задач. 

8. Соединить цифру и количество предметов. 
9. Работа с панно: 
‒ покажи цифру, которая показывает, сколько облаков на картине; 
‒ скажите, сколько шишек на елочке? Покажите цифру и т. д. 
10. Работа на запоминание цифр: 
‒ запоминание последовательности чисел; 
‒ запоминание последовательности чисел, называя их в порядке воз-

растания и в порядке убывания; 
‒ развитие периферического зрения; 
‒ тренировка концентрации внимания; 
‒ стремление видеть большие фрагменты текста вокруг точки; 
‒ улучшение зрения; 
‒ увеличение скорости чтения; 
‒ формирование ритмичного счета; 
‒ запоминание порядка чисел, обозначение их цифрами. 
Учитель называет число, дети ищут его и при этом стараются не выпус-

кать из вида центральную желтую точку с 8 посередине. Рекомендации: счи-
тать в порядке возрастания. Не «бегать» глазами, сосредоточенно, без суеты 
находить нужные числа, не сводя взгляда с центра таблицы. 

11. Упражнения на развитие двигательной памяти: 
‒ хлопните столько раз, сколько раз я топну. Покажите цифру. и т. д.; 
‒ показываю цифру. Слегка стукните по столу столько раз, сколько по-

казывает цифра. и т. д. 
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12. В ряд выложены цифры. Положите карточку с определенным ко-
личеством предметов. Можно еще задать вопросы: Какая карточка может 
быть лишней? Почему? У каждого на парте свой набор, который в следу-
ющий раз попадет к другому и побудит его думать, какая у него карточка 
может быть лишней. 

13.  Выложить числовой ряд. Под каждое число положите соответствую-
щее количество палочек. Это задание было особенно сложным. Дети очень 
долго ошибались в определении количества палочек, но потом здорово по-
могло в решении примеров. 

Решение примеров. 
Теория поэтапного формирования умственных действий и ее применение в 

обучении математике. (по П.Я. Гальперину). Как научить ребенка думать. 
1. Учитель показывает действие и комментирует его. Дети смотрят и 

слушают. 
2. Учитель повторяет действие, комментирует. Дети повторяют действие. 
3. Учитель дает инструкцию. Дети молча выполняют действия. 
4. Ребенок самостоятельно выполняет действие и комментирует его. 
5. Ребенок молча выполняет действие и дает отчет о выполнении действия. 
«Уважайте детское незнание», – писал Януш Корчак, великий польский пе-

дагог. Когда учитель овладеет, прежде всего, не методикой, «а самой высокой 
мудростью человековедения», тогда появится возможность у детей учиться не 
с мучением, а с увлечением. Особая, доверительная атмосфера обучения, кото-
рая устанавливается в классе между учениками и учителем, является важней-
шим условием эффективной реализации дидактических принципов. 

Учителю надо не только видеть детей глазами, а необходимо чувствовать 
сердцем. Чтобы вызвать радость успеха, надо найти, за что похвалить ребенка, 
т. к. положительные эмоции вызывают деятельное состояние клеток коры го-
ловного мозга. Любое негативное чувство угнетает, затормаживает движение 
клеток, сковывает человека, оказывает тормозящее действие на умственную 
деятельность ребенка. 

Доверительная атмосфера снимает психологический барьер между учите-
лем и детьми и между самими учениками и способствует формированию по-
знавательного интереса. 
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В колледже бизнеса и технологии «Санкт-Петербургского экономиче-
ского университета» проводятся исследования по сушке пищевых про-
дуктов инфракрасным излучением [1–4]. 

Самый распространенный метод сушки скорлупы в один слой собран-
ных плодов грецкого ореха состоит в размещении их прямо на свежем 
воздухе на земле из брезента. Процесс осуществляется от трех до пяти су-
ток. Необходимо раз день их переворачивать. Процесс сушки зависит от 
погодных условий – наличие дождя, тумана. Используют способ сушки 
грецких орехов в скорлупе в электрической духовке. Здесь, главное, пра-
вильно выставить температуру. Если разогреть духовой шкаф слишком 
сильно, то плоды просто испекутся и станут непригодны для хранения. 

Целью данной работы является исследование процесса сушки скор-
лупы грецких орехов инфракрасным излучением выделенной длиной 
волны от влагосодержания 21–22 кг/кг до заданного 13,6–14 кг/кг и тем-
пературы 55–620 С для удаления ядра из корпуса и дальнейшей сушки его. 

Исследованию процесса сушки ядер грецкого ореха будет посвящено 
другое сообщение. 

Данные исследования были проведены при выполнении практических 
работ по курсу «Оборудование для производства сахаристых кондитер-
ских изделий». 
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Исследования кинетики сушки скорлупы грецких орехов проводились 
на лабораторном аппарате (рис.1). 

Исследование кинетики сушки скорлупы грецкого ореха инфракрас-
ным излучением выделенной длиной волны проводились на лаборатор-
ной установке, в которой в качестве источника излучения длиной волны 
1,5–3,0 мкм использовались линейные кварцевые излучатели диаметром 
0,012м с керамической функциональной оболочкой. 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальный аппарат для исследования процесса  
инфракрасной сушки скорлупы грецких орехов 

 

Продукт располагали на сетчатом поддоне из нержавеющей стали. Инфра-
красные излучатели располагали сверху и снизу относительно слоя грецких 
орехов. Для измерения влагосодержания массы грецкого ореха в течение про-
цесса сушки применялись весы GF-600. Для измерения влагосодержания скор-
лупы грецкого ореха применялся анализатор влажности ЭЛВИЗ. Многоканаль-
ный измеритель теплопроводности ИТ-2 в комплекте с преобразователями 
плотности теплового потока ДТП 0924-Р-О-П-50–50-Ж-О и хромель-алюмеле-
вые ТХА 9419–23 термопарами градуировки ХА94 с диаметром проволоки 
2.5∙10–4м использовался в качестве устройства автоматизированного сбора и 
обработки информации. Измерение температуры поверхности грецкого ореха 
производилось при помощи инфракрасного термометра RaytekMiniTemp МТ6. 
В качестве источника инфракрасного излучения, использовались линейные 
кварцевые излучатели диаметром 0,012м керамической функциональной обо-
лочкой, которая образует при нагревании ни хромовой спирали длину волны 
1,5–3,0 мкм, равную длине колебаний молекул воды, максимуму поглощатель-
ной способности воды и минимуму отражательной способности сухого про-
дукта [1]. Для исследования процесса сушки скорлупы грецких орехов инфра-
красным излучением выделенной длиной волны очищенные от зеленой ко-
журы плоды тщательно промывали в теплой воде. Инфракрасные излучатели 
располагали сверху и снизу относительно слоя грецких орехов. Расстояние 
между инфракрасными излучателями составляло 150 мм. Продолжительность 
инфракрасной сушки скорлупы грецких орехов при заданных плотностях теп-
лового потока определялось временем достижения заданного конечного влаго-
содержания продукта 13–14 кг/кг. Мощность инфракрасных излучателей 
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изменяли с помощью сопротивления нихромовой спирали в излучателях. 
Плотность теплового потока инфракрасного излучения для сушки скорлупы 
грецких орехов подбирали по температуре на сетчатом поддоне равной 55–620 
С. Продолжительность инфракрасной сушки скорлупы грецких орехов при за-
данных значениях плотностей теплового потока определяется временем дости-
жения конечного влагосодержания продукта 13–14 кг/кг, температуры на по-
верхности грецкого ореха 55–62°С. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость влагосодержания скорлупы грецкого ореха  
от времени сушки на сетчатом поддоне при плотности теплового потока  

3,9 кВт/м2 (кривая 1) и при плотности теплового потока 4,2 кВт/м2  
(кривая 2), зависимость температуры поверхности скорлупы грецкого  

ореха при плотности теплового потока 3,9 кВт/м2 (кривая 3)  
и при плотности теплового потока 4,2 кВт/м2 (кривая 4). 

 

Время сушки скорлупы грецких орехов составляло 13 мин и 16 мин со-
ответственно. Конечное влагосодержание составляло 13–14 кг/кг. Темпера-
тура поверхности грецкого ореха в течение процесса сушки не превышала 
55–650С. Убыль влагосодержания скорлупы грецкого ореха составляло со-
ответственно 1,42 и 1,59 кг/кг в мин. Специфическое воздействие инфра-
красного излучения на пищевые продукты растительного сырья связано с 
интенсификацией процессов сушки вследствие резонансного воздействия 
поглощаемой энергией на связи атомов в молекулах, частоты колебаний ко-
торых совпадают или кратны частоте падающего инфракрасного излуче-
ния. В нашем случае металлокерамика, нанесенная на наружную поверх-
ность кварцевой трубки, обеспечивает инфракрасное излучение длинной 
волны 1,5–3,0 мкм, соответствующая длине волны колебания молекулы 
воды [1]. Поэтому инфракрасное излучение вызывает интенсификацию ко-
лебаний определенных групп атомов в молекуле и этим способствует уско-
рению процесса сушки. Это происходит из-за снижения температуры 
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испарения влаги при инфракрасном излучении. Вследствие испарения 
влаги и тепломассообмена с окружающей средой поверхностные слои ма-
териала обезвоживаются и теряют теплоту, поэтому температура и влаж-
ность скорлупы грецкого ореха внутри его выше, чем снаружи. Возникают 
градиенты влагосодержания и температуры, под воздействием которых 
влага изнутри перемещается к поверхности. При этом в отличие от конвек-
тивной сушки, направление обоих градиентов совпадают, что интенсифи-
цирует процесс сушки. Температура грецкого ореха в течение процесса 
сушки не превышала 55–62 0 С. 

Вывод. Результаты исследования будут применены в разработке 
опытно – экспериментального аппарата для сушки скорлупы грецких оре-
хов, получения ядра грецкого ореха. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с опре-
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нятии нормы в психодиагностике, а также виды норм. 

Ключевые слова: психодиагностика, норма, значение, оценка, психи-
ческое состояние, виды норм. 

Статья является актуальной, так как норма является одним из основ-
ных понятий в психологии и психодиагностике. Норма позволяет опреде-
лить, насколько отклонение от среднего значения является нормальным 
или аномальным. В психодиагностике норма используется для оценки 
психического состояния человека, его интеллектуальных способностей, 
эмоциональной устойчивости и других показателей. Также понятие 
нормы в психодиагностике имеет практическое значение для разработки 
программ психологической помощи и коррекции. Знание нормы позво-
ляет определить, какие показатели нуждаются в коррекции и какие ме-
тоды могут быть эффективными для достижения желаемых результатов. 

Таким образом, понятие нормы в психодиагностике является важным 
и актуальным для понимания психического развития человека и разра-
ботки методов его коррекции. 

Норма в психодиагностике – это среднее значение показателей, полу-
ченных при измерении определенных характеристик психического состо-
яния человека. Нормы используются для сравнения результатов тестиро-
вания и оценки отклонений от среднего значения. Автором понятия 
нормы в психодиагностике является Альфред Бине, французский психо-
лог, который разработал первый тест на интеллектуальные способности в 
1905 году. Бине использовал нормы для определения уровня интеллекта у 
детей, сравнивая результаты их тестирования с результатами других де-
тей того же возраста и пола. 

С тех пор понятие нормы стало широко использоваться в психодиагностике 
для оценки различных психологических характеристик, таких как личностные 
особенности, эмоциональная стабильность, социальные навыки и т. д. 

В понятии нормы в психодиагностике выделяются следующие аспекты. 
1. Норма как оптимальное состояние объекта (наиболее устойчи-

вое, более всего соответствующее определенным условиям и задачам 
функционирования). С точки зрения данного аспекта в качестве 
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нормального выступает состояние, обеспечивающее либо выживание 
человека, либо соответствие его поведения социальным нормам. 

2. Норма как исходное начало для сравнения (оценки) данных диа-
гностического обследования (как результаты, представляющие собой 
исходное основание для сравнения различных испытуемых). Зачастую в 
этих целях используется формальный критерий, связанный со статисти-
ческим подходом к пониманию нормы, выведенный на основе сравнения 
результатов и их распределения у большого количества людей. Однако 
чрезвычайно трудно определить положение человека относительно 
нормы, если взять за основание для сравнения не один, а систему пока-
зателей. Получится, что «нормальных» людей будет меньшинство. 

3. Норма как отсутствие отклонений (отрицательный логический 
критерий). В соответствии с этим подходом нормальным будет признан 
тот человек, у которого в результате обследования будет установлено 
отсутствие признаков, относимых в психологии к различного рода от-
клонениям и психическим заболеваниям. 

4. Норма как описательная характеристика (положительный логи-
ческий критерий). Выделяются профессиональные, социальные, учеб-
ные и другие типы норм. Все они характеризуют определенную куль-
туру конкретного общества на данном этапе его развития. Нормой в пси-
хологии считаются принятые в данном обществе на определенном этапе 
его развития правила и требования по отношению к различным парамет-
рам проявлений психической активности человека. Описание нормы че-
рез положительный логический критерий предполагает установление 
набора признаков психического здоровья, основанием для выделения 
которых служат как общечеловеческие ценности, так и признаки про-
дуктивной деятельности здоровой самоактуализирующейся личности. В 
качестве критерия нормы называют достаточно обширный перечень 
признаков психически здорового человека, который включает в себя: 

‒ причинную обусловленность психических явлений; 
‒ максимальную приближенность субъективных образов к отражае-

мым объектам действительности и отношением человека к ней; 
‒ соответствие реакций (как физических, так и психических) силе и 

частоте внешних раздражении; 
‒ критический подход к обстоятельствам жизни; 
‒ адекватность реакций на общественные обстоятельства (социаль-

ную среду); 
‒ чувство ответственности за потомство и близких членов семьи; 
‒ способность изменять поведение в зависимости от смены жизнен-

ных ситуаций; 
‒ самоутверждение в коллективе (обществе) без ущерба для осталь-

ных его членов; 
‒ способность планировать и осуществлять свой жизненный путь. 
Некоторые исследователи считают, что нормальное состояние живых 

систем, включая человека, не может быть определено только из самой си-
стемы, так как она включена в более широкую систему. Под нормальным 
состоянием объекта диагностики понимают его оптимальное состояние. 
Оно является наиболее устойчивым и лучшим из реально существующих 
однородных состояний, наиболее соответствующим определенным усло-
виям и задачам функционирования. 
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Норма, как оптимальное состояние объекта психодиагностики, опре-
деляется определенными значениями диагностических переменных. Она 
обеспечивает приспособление человека к социальной и природной среде, 
а также ее преобразование, которое связано с реализацией социально зна-
чимых целей. 

Адаптивность жизненных процессов и родовая принадлежность явля-
ются параметрами феноменологических переменных, которые опреде-
ляют оптимальное состояние объекта диагностики. Адаптивность обеспе-
чивает соответствие жизненных процессов требованиям природной и со-
циальной среды, а родовая принадлежность позволяет человеку реализо-
вывать творческую активность по преобразованию окружающей среды. 

Диагностические нормы по типу функциональных систем психиче-
ской регуляции подразделяются на нормы систем «психическое состоя-
ние» и на нормы систем «деятельность». 

Нормы системы «психическое состояние» характеризуют оптималь-
ное состояние психики в целом, которое позволяет человеку адаптиро-
ваться к окружающей среде и реализовывать свою родовую сущность. 
Они применимы к широкому спектру жизненных процессов и имеют вы-
сокую степень общности описания элементов объекта психодиагностики 
на феноменологическом и причинном уровнях. 

Нормы системы «деятельность» определяют оптимальное состояние 
определенных компонентов психической регуляции, необходимых для 
реализации конкретных социально значимых требований. Они охваты-
вают строго ограниченный объем жизненных процессов, являются ситуа-
тивными и задаются конкретными значениями параметров на двух уров-
нях объекта психодиагностики. 

В целом, понятие нормы в психодиагностике является важным инструмен-
том для оценки психического состояния человека и сравнения результатов те-
стирования. Однако, необходимо учитывать, что нормы могут быть изменены 
в зависимости от целей тестирования и индивидуальных особенностей каж-
дого человека. 

Список литературы 
1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика / Л.Ф. Бурлачук. – Спб.: Питер, 2002. 
2. Витцлак Г. Основы психодиагностики / Г. Витцлак //Психодиагностика: теория и 

практика. – М.: Прогресс, 1986. 
3. Психологическая диагностика / под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой. – 2-е изд., 

испр. – М.: УРАО, 2000. 
4. Бодалев А.А. Общая психодиагностика / А.А. Бодалев, В.В. Столин. – СПб.: Речь, 

2004. EDN QXNEDZ. 
5. Психологическая диагностика: учебник / под ред. М.К. Акимова, К.М. Гуревич. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2008. 
6. Понятие нормы в психодиагностике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://megaobuchalka.ru/3/23615.html (дата обращения: 13.06.2023). 

  



Психология 
 

93 

Гузнародова Ангелина Сергеевна 
студентка 

Научный руководитель 
Олешко Татьяна Ивановна 

канд. психол. наук, доцент, преподаватель 
 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ПСИХОДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Аннотация: статья посвящена проблеме психодиагностики эмоцио-
нального интеллекта. Проведено исследование теоретического аспекта 
вопроса, были изучены современные методики и рассмотрено несколько 
видов подходов к исследованию эмоционального интеллекта. 
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Несмотря на увеличение в последние годы исследований эмоциональ-
ного интеллекта в отечественной и зарубежной психологии, до сих пор не 
существует единой модели или подхода к эмоциональному интеллекту, а 
значит, и единого подхода к его оценке. В настоящее время существует 
три типа методов диагностики эмоционального интеллекта: методы, ос-
нованные на самоотчете и самооценке, методы, основанные на решении 
проблем, и проективные методы. 

1. Американский психолог Говард Гарднер первым создал анкеты для са-
моотчетов об эмоциональном интеллекте. Методы самоанализа и само-
оценки предлагают абстрактные сценарии, на которые испытуемый должен 
реагировать, соглашаясь или не соглашаясь, они ориентированы на эмоцио-
нальную составляющую личности, другие содержат более подробное описа-
ние ситуации и имеют черты тестов-задач. Наиболее часто используемые ме-
тоды этой группы, следующие: 

‒ опросник «EQ-i» Р. Бар-Она. Предназначен для оценки эмоциональ-
ного интеллекта по модели Р. Бар-Она. Тест разработан, чтобы помочь 
людям лучше понять их эмоциональное и социальное функционирование; 

‒ методика «EQ» Николаса Холла. Опросник Н. Холла предназначен для 
выявления способности понимать человеческие отношения, проявляющиеся 
в эмоциональной сфере, и управлять ими на основе принятия решений; 

‒ тест «Самооценки эмоционального интеллекта» Николы Шутте. В 
1998 году доктор Никола Шутте и её коллеги создали метод измерения 
эмоционального интеллекта. Он основан на ранней трехкомпонентной 
теоретической модели эмоционального интеллекта Майера-Саловея; 

‒ опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина. Метод 
Эмина Дмитрия Владимировича Люсина основан на модели эмоциональ-
ного интеллекта, предложенной тем же автором на основе модели эмоци-
онального интеллекта, включающей две шкалы: межличностный и внут-
риличностный эмоциональный интеллект [5]; 

‒ методика диагностики эмоционального интеллекта «МЭИ» 
М.А. Манойловой. Этот метод предназначен для измерения эмоциональ-
ного интеллекта, который определяется как способность человека 
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распознавать, принимать и регулировать эмоциональные состояния и 
эмоции других и себя; 

‒ методика измерения эмоционального интеллекта «МДЭИ» А.В. Са-
докова, П.М. Воронкина. Предложенный метод диагностики эмоциональ-
ного интеллекта валидирован по критерию сравнения с результатами ди-
агностики таких характеристик, как: эмпатия, эмоциональность, эмоцио-
нальное возбуждение. 

2. В современных зарубежных исследованиях приоритет отдается мето-
дам, основанным на решении задач, где испытуемым предлагаются задания 
на выявление, описание, понимание и контроль эмоций. Такие задания содер-
жат несколько ответов, а баллы подсчитываются по заданным нормати-
вам [2]. К наиболее распространенным тестам данного типа относятся: 

‒ тест Майера-Сэлловэя-Карузо «MSCEITV2.0». Данная методика в 
отличие от опросниковых методов обладает другой степенью надежности 
в интерпретации и анализе результатов, особенно если учесть наличие в 
тесте и вербальных и невербальных заданий [3]; 

‒ EARS (Шкала исследования эмоциональной точности), Дж. Мейера и Г. 
Гехера. Направлен на распознавание эмоций в межличностном контексте [1]; 

‒ RMET (Тест Чтение психического состояния по глазам) С. Барона-
Коэна. Экспериментальная методика предназначена для изучения способ-
ности распознавать внутренние состояния других людей невербально, 
особенно на основе выражения глаз, взгляда. Исследования подтвердили 
корреляцию низких показателей с расстройствами аутистического спек-
тра и синдромом Аспергера. 

3. Многие исследователи пришли к выводу, что анкеты самоотчетов, са-
мооценки и методы, ориентированные на решение задач, демонстрируют 
низкую корреляцию друг с другом, поскольку они часто измеряют различные 
компоненты и аспекты эмоционального интеллекта. На результаты этих ва-
риантов измерения также влияет сознательный самоконтроль и стремление к 
общественному признанию. Сегодня разрабатываются проективные методы 
исследования эмоционального интеллекта, которые направлены на бессозна-
тельную часть человека [4]. 

В России наибольшую популярность сейчас получили опросники, осно-
ванные на самооценке в силу собственной простоты, однако они имеют не-
достаток в виде субъективной оценке испытуемых, что не всегда соответ-
ствует реальности. Разработка методов задач всё ещё является сложно стоя-
щим вопросом, использование же зарубежных методик затруднено в силу ав-
торских прав ученых, владеющих ключами тестов. Однако самой неразрабо-
танной группой тестов в силу трудностей анализа являются проективные ме-
тодики, на данный момент не существует проективных методик, изучающих 
эмоциональный интеллект взрослых. 
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Расстройства аутистического спектра являются наиболее часто встре-
чаемыми детскими психическими заболеваниями. Согласно данным Ми-
нистерства образования Российской Федерации, число детей, подвержен-
ных РАС за последние два года увеличилось в два раза: каждый первый 
ребенок из 1000 имеет подобный диагноз. 

На данный момент общим классификатором психических расстройств 
выделяется пять возможных расстройств аутистического спектра: класси-
ческий аутизм, атипичный аутизм, синдром Аспергера, синдром Ретта, 
первазивное расстройство развития и синдром Хеллера [1]. 

Расстройства аутистического спектра – нарушение психического раз-
вития, сопровождающееся затрудненным социальным взаимодействием, 
отсутствием концентрации внимания, ограниченностью интересов и 
большой вариацией иных последствий, отражающихся как на эмоцио-
нальном, так и на физиологическом уровне развития ребенка. 

Дети с данным заболеванием имеют нарушение процесса познаватель-
ной деятельности, несформированность операций речевой системы, недо-
статочность реакций на зрительные и слуховые раздражители. 

При коррекционной работе с детьми с РАС, специалисты уделяют значи-
тельное внимание особенностям развития когнитивных навыков, в том числе, 
навыку осознанного чтения, поскольку психологами и логопедами доказано, 
что нарушение речевого развития влечет за собой невозможность дальней-
шего интеллектуального и эмоционально-волевого становления, что мешает 
эффективному обучению и дальнейшей социализации ребенка. 

Таким образом, актуальность данной научной статьи заключается в 
освещении особенностей речевых и интеллектуальных возможностей де-
тей с расстройствами аутистического спектра для дальнейшей 
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коррекционной работы в сфере развития навыка осознанного чтения, по-
могающего социализации ребенка. 

Специалисты выделяют два основных компонента чтения: понимание 
текста и техника чтения. На фоне низкого уровня развития навыка фонетиче-
ского анализа и синтеза детям с РАС тяжело удается запомнить графическое 
представление букв, соединить буквы в слоги и слова, также существует не-
понимание правильной постановки ударения и формирования качественного 
порядка слов. Помимо этого, наблюдется неправильное или же полное отсут-
ствие выделения главной мысли усвоенной информации и затрудненность в 
ответах на вопросы о прочитанном. 

Недостаточная сформированность произношения и артикуляции влечет 
за собой неверную фонетику слов, и, как следствие, непонимание смысла тек-
стовой информации в целом. Именно поэтому дети с описанным заболева-
нием чаще излагают свои мысли с помощью звуков, несформированных в 
слова или предложения. 

Низкий уровень концентрации внимания также отрицательно влияет 
на процесс чтения детьми с РАС, поскольку когнитивные механизмы не 
успевают сформироваться из-за частой смены объекта внимания ученика 
на другой раздражитель. Смещение фокуса активности в сторону про-
цесса декодирования букв приводит к усугублению трудностей понима-
ния. Процесс чтения перестает быть способом взаимодействия с текстом 
с целью извлечения и построения смысла. 

Помимо этого, у детей с РАС наблюдается скудность словарного за-
паса и дефицит устной речи. Большое влияние на понимание текста и тех-
нику чтения оказывает низкий уровень памяти, который наступает в след-
ствии недостаточного тонуса головного мозга, влияющего на его энерге-
тический потенциал [2] 

Учеными выделяются и другие особенности чтения детей с РАС, 
например сенсорная чувствительность детей к различным звукам, так-
тильным ощущениям сказывается на процессе обучения детей чтению, 
исходя из чего при работе с ними необходимо создавать комфортную об-
становку, соблюдать определённую интонацию, жестикулировать, сопро-
вождать рассказ или процесс прочтения материала с активной мимикой. 
Так у ребенка сложится положительное впечатление о данном занятии и 
поможет стимуляции нейронных связей [3]. 

Визуальное мышление также является специфической особенностью де-
тей с РАС, которая в полной мере отражается на процессе чтения. Как гово-
рилось ранее, у ребенка с расстройством аутистического спектра лучше всего 
развита сенсорная система, в том числе зрительная. Именно поэтому данная 
группа детей эффективнее воспринимает информацию, представленную ви-
зуально, исходя из этого при развитии навыка чтения рекомендуется приме-
нять иллюстрации и картинки. 

Эмоциональный аспект развития личности ребенка с РАС также вли-
яет на процесс его обучения чтению, поскольку у них отсутствует пони-
мание эмоций как окружающих, так и его самого, что может привести к 
трудностям восприятия социальных аспектов чтения и невозможности 
определить основную мысль представленного текста. 

Проблемы в сфере осознания текста специалисты выделают как глав-
ные в процессе обучения чтению детей с РАС, поскольку понимание про-
читанного -сложный когнитивный процесс, при котором способность 
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анализировать текст требует от ребенка активизации широкого спектра 
умственных способностей и не может быть полным без должного внима-
ния и уровня мышления. Именно поэтому больший упор делается непо-
средственно на формирование у ребенка данного когнитивного процесса. 

Таким образом, основными принципами обучения детей чтению являются. 
1. Индивидуальный подход к обучению. 
Индивидуализация разработки программы и методов развития навыка 

осознанного чтения необходима при работе с каждым ребёнком в зависи-
мости от его специфических особенностей физиологической и психиче-
ской систем, а также уровнем развития. Регулярный мониторинг про-
гресса помогает вносить коррективы в обучающий план и поддерживать 
развитие навыков чтения. 

2. Совмещение процесса обучения с визуальной составляющей 
Исходя из особенностей сенсорной системы детей с РАС, необходимо 

стимулировать нейронные связи для восприятия и запоминания информа-
ции с помощью различных визуальных аспектов: картинки с подписями, 
плакаты, развивающие дидактические карты. 

3. Стериотипия в процессе обучения 
Нервная система детей с РАС резко реагирует на непривычные для ре-

бенка действия, считывая их за раздражитель. Для детей с подобным рас-
стройством крайне необходимо придерживаться повторяющихся, стерео-
типных действий изо дня в день, поэтому при обучении детей чтению 
необходимо постепенно корректировать программу, без резких, суще-
ственных изменений. Важно предоставлять информацию и упражнения 
размеренно, с учетом текущих навыков ребенка. 

4. Работа с интересами 
Кругозор детей с РАС довольно узок, как и спектр их интересов, по-

этому для эффективности обучения рекомендуется использовать матери-
алы подобранные индивидуально под каждого ребенка для развития их 
мотивационной деятельности и восприятия информации. 

Таким образом, главной задачей обучения чтению детей с расстройствами 
аутистического спектра является формирование и развитие навыка осмыс-
ленности в сфере чтения, понимания и анализа текста, что поможет ребенку 
в дальнейшей социализации и качественного функционирования в обществе. 
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подходов к разработке эффективных стратегий, способствующих коммуни-
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Дети с расстройством аутистического спектра (РАС) – составляют одну 
из групп детей с ОВЗ, нуждающуюся в оказании психолого-педагогической 
помощи в коррекции имеющихся проблем развития. К таким проблемам у 
детей с РАС относятся особенности развитии речевой коммуникации, такие 
как: задержка или отсутствие речи; эхолалия; стереотипное или репетитивное 
использование языка; проблемы с социальным контекстом и с пониманием 
переносного значения; недостаточное использование коммуникативных 
намерений и другие. Рассмотрим эти особенности. 

Задержка или отсутствие речи. Некоторые дети с РАС могут начать 
говорить позже, чем их сверстники, или вовсе не начать развивать вер-
бальную речь. Вместо этого они могут использовать жесты, мимику или 
альтернативные формы коммуникации, такие как пиктограммы или ком-
муникаторы с изображениями [1]. 

Примером может служить следующая ситуация. 
Взрослый (показывает на книгу): «Посмотри, здесь нарисована кошка. 

Как кошка мяукает?». 
Ребенок (5 лет) смотрит на книгу, не выражая словесного ответа. 
Взрослый (показывает на картинку кошки): «Кошка говорит «мяу-

мяу». Можешь повторить: «мяу-мяу»?». 
Ребенок показывает на картинку кошки. 
Такой тип особенностей речевого взаимодействия позволяет ребенку 

с РАС развивать невербальные коммуникативные навыки и устанавливать 
связь между образами и звуками. 

Эхолалия – повторение слов или фраз, которые ребенок услышал, без 
ясного понимания значения или контекста. Приведем пример диалога 
взрослого с ребенком с РАС (7 лет). 

Взрослый: «Какая книга тебе нравится?». 
Ребенок: «Какая книга тебе нравится?». 
Взрослый: «Я спрашиваю, какая книга тебе нравится?». 
Ребенок: «Тебе нравится?». 
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В данном примере ребенок повторяет вопрос взрослого, используя 
эхолалию. Он повторяет слова и фразы, без явного понимания контекста 
или цели коммуникации. 

Стереотипное или репетитивное использование языка. Дети с РАС мо-
гут использовать язык в стереотипных или репетитивных формах, повто-
ряя одни и те же слова или вопросы. Например, ребенок с РАС (6 лет) 
играет с родителями. 

Ребенок: «Поставьте игрушку здесь». 
Родитель ставит игрушку на указанное место. 
Ребенок: «Теперь поставьте игрушку здесь». 
Родитель перемещает игрушку на новое место. 
Ребенок: «Теперь поставьте игрушку здесь». 
И так далее... 
В этом примере ребенок с РАС повторяет одну и ту же фразу много-

кратно без изменений или прогрессии. 
Проблемы с социальным контекстом. Дети с РАС могут испытывать 

трудности в понимании и использовании невербальных сигналов и соци-
альных норм в речевой коммуникации. Они могут не улавливать намеки, 
интонации или выражения лица, что может затруднять их способность эф-
фективно общаться с другими людьми [2]. 

Например, ребенку с РАС (7 лет) предлагают поиграть в магазин. 
Взрослый: «Привет! Давай сыграем в магазин, я буду продавцом!». 
Ребенок: «Да». 
Взрослый: «У меня есть фрукты, овощи и игрушки. Что хочешь купить?». 
Ребенок молча протягивает руку к фруктам. 
Взрослый: «Это яблоко. Ты его хочешь? Скажи, «дайте, пожалуйста». 
Ребенок берет яблоко и уходит играть в другое место. 
В этом примере ребенок с РАС испытывает трудности с пониманием 

социального контекста и невербальных сигналов. Он не инициирует раз-
говор, не задает вопросы и не проявляет интереса к поддержанию диалога. 
Он также не использует слова «пожалуйста» и не общается в соответствии 
с социальными нормами общения. 

Проблемы с пониманием переносного значения: Дети с РАС могут 
иметь трудности в понимании метафор, переносного значения слов и 
идиом. Они могут принимать буквальные значения слов и фраз. Напри-
мер, ребенок с РАС (8 лет) и его учитель обсуждают погоду. 

Учитель: «Сегодня на улице очень солнечно!». 
Ребенок: (смотрит в окно) «Где солнце?». 
Учитель: «Ну, фактически солнце нельзя увидеть. Когда я говорю, что 

сегодня солнечно, я имею в виду, что нет облачности». 
Ребенок: «Облачность?». 
Учитель: «Облачность – это когда на небе много облаков. Но сегодня 

облаков почти нет, и мы видим больше солнца». 
Ребенок «Где солнце?». 
В этом примере ребенок с РАС принимает слова буквально и не пони-

мает переносного значения фразы «сегодня на улице очень солнечно». Он 
просит уточнений и задает вопросы об отсутствующих элементах (солнце, 
облачность). 

Недостаточное использование коммуникативных намерений: Дети с 
РАС могут иметь ограниченное понимание и использование коммуника-
тивных намерений, таких как просьбы, отказы, приветствия или выраже-
ние эмоций. Они могут иметь трудности в выражении своих 
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потребностей, желаний или эмоциональных состояний. Например, ре-
бенка с РАС (6 лет) привели в гости на день рождения сверстника. 

Ребенок с РАС протягивает коробку имениннику: «Вот тебе». 
Ребенок: «Спасибо! Что внутри?». 
Ребенок с РАС молча поворачивается и уходит. 
В этом примере ребенок с РАС не использует коммуникативные наме-

рения, такие как желание поделиться информацией, задать вопрос или 
продолжить игру. Он предлагает коробку другому ребенку, но не реаги-
рует на вопрос о содержимом коробки и просто уходит. 

Так, вследствие особенностей развития речевых коммуникаций у де-
тей с РАС может возникать трудность в понимании и использовании ком-
муникативных намерений, таких как запрос информации, приглашение, 
предложение или ответ на вопрос. Они могут не улавливать сигналы и 
подтексты коммуникации, что приводит к ограниченному взаимодей-
ствию и пониманию [3]. 

Таким образом, существующие особенности развития речевых комму-
никаций детей с РАС требуют внимательного изучения, что позволяет по-
нять и уважать их индивидуальные потребности в области коммуникации, 
помогает разрабатывать индивидуальные подходы и стратегии, адаптиро-
ванные к их уникальным потребностям каждого ребенка с РАС. 
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Преодоление проблем развития речевых коммуникаций у детей с рас-
стройствами аутистического спектра (РАС) требует комплексного и 
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индивидуального подхода. Эффективная психологическая помощь в пре-
одолении проблем развития речевых коммуникаций у детей с РАС предпо-
лагает раннее вмешательство, обучение альтернативным способам комму-
никации, использование визуальных поддержек, создание поддерживаю-
щей речевой среды, разработку индивидуальных программ обучения черед 
игровую мотивацию и др. 

Раннее начало оказания психологической помощи в преодолении проблем 
развития речевой коммуникации у детей с РАС позволяет начинать обучение 
и вмешательство на ранних стадиях развития ребенка, когда его мозг наиболее 
пластичен и способен к изменениям. Психологическая помощь может помочь 
ребенку развивать навыки коммуникации, социального взаимодействия и 
адаптивного поведения [1]. 

Обучение альтернативным способам коммуникации, при наличии у ре-
бенка с РАС значительных трудностей развития устной речи, может быть по-
лезным за счет внедрения таких способов как, речевые ассистенты, символиче-
ская коммуникация с использованием пиктограмм или аугментативно-альтер-
нативная (дополнительной) коммуникация (ААК), например, с помощью ком-
муникаторов на основе символов или технологий. 

Использование визуальных поддержек для детей с РАС также является 
эффективным средством развития речевых коммуникаций. Это могут 
быть картинки, схемы, расписания, доски с символами или другие визу-
альные инструменты, которые помогут ребенку ориентироваться во вре-
мени, прогнозировать события и понимать структуру и ожидания в ком-
муникационных ситуациях. Например: 

‒ расписание дня: создание визуального расписания дня помогает ребенку 
с РАС понять последовательность событий и ожидаемые действия. На доске 
или в календаре могут быть изображены символы или фотографии, представ-
ляющие различные активности, такие как утренняя гигиена, завтрак, поездка в 
школу, занятия, обед, время отдыха и т. д., что помогает ребенку ориентиро-
ваться во времени и предсказывать будущие события; 

‒ коммуникативная доска, которая предоставляет ребенку набор символов 
или изображений для выражения потребностей и желаний. Например, на доске 
могут быть размещены символы для еды, питья, похода в туалет, игры и 
просьбы. Ребенок может указывать на нужный символ, чтобы коммунициро-
вать со взрослыми или сверстниками; 

‒ расписание задач, которое помогает ребенку с РАС выполнять последо-
вательность действий. Например, на доске могут быть изображены символы 
или фотографии для выполнения учебных заданий, домашних дел или рутин-
ных задач, таких как уборка комнаты или одевание. Это помогает ребенку по-
нять, что ожидается от него и что нужно сделать; 

‒ социальные правила и нормы: визуальные поддержки также могут быть 
использованы для представления социальных правил и норм поведения. На 
доске или плакате могут быть изображены символы, представляющие правила 
такие как «говорить по очереди», «смотреть в глаза», «слушать внимательно» 
и т. д. Это помогает ребенку сориентироваться в социальных ситуациях и 
лучше понять ожидаемое поведение. 

Визуальные подсказки могут быть полезными в различных ситуациях, ко-
гда ребенку с РАС требуется напоминание или поддержка. Например, на доске 
или карточках могут быть изображены символы для основных правил поведе-
ния, правильной последовательности выполнения задачи или шагов решения 
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проблемы. Это помогает ребенку ориентироваться и следовать инструкциям, 
улучшая его самостоятельность и уверенность [3]. 

Использование визуальных поддержек у детей с РАС играет важную роль 
в улучшении их коммуникативных и организационных навыков. Они создают 
ясность, структурированность и предсказуемость в окружающей среде, что 
способствует снижению стресса, повышению самостоятельности и улучше-
нию взаимодействия с окружающими. Индивидуальный подход к созданию и 
использованию визуальных поддержек позволяет учитывать потребности каж-
дого ребенка, помогает им преодолевать трудности, осваивать новые навыки и 
успешно коммуницировать в повседневной жизни. 

Развитие социальных навыков является важнейшим условием разви-
тия речевых коммуникаций, которые успешно развиваются на основе при-
менения игровых методов. Это могут быть ролевые игры, игры с интере-
сующими предметами, с коммуникативными целями, с совместными дей-
ствиями, с наградами и др. 

Ролевые игры позволяют создавать игровые образовательные ситуа-
ции речевого взаимодействия, когда ребенку предлагают изобразить ге-
роя из его любимого мультфильма или книги. Во время игры его поощ-
ряют использовать речь для коммуникации с другими игроками, задавая 
вопросы: «Что скажет твой герой?» или «Что ты хочешь сделать следую-
щим?». Такие ролевые игры побуждают детей с РАС к использованию ре-
чевой коммуникации в игровых ситуациях. 

Игры с интересующими предметами основаны на игровой манипуляции с 
предметами или игрушками, интересующими ребенка. Например, если ребе-
нок увлекается животными, ему предлагают игру «Ферма» или «Лесные оби-
татели». Во время игры ему показывают фигурки животных или картинки с их 
изображением, задают вопросы, какие звуки они издают или что они делают. 

Игры с коммуникативными целями включают диалоговые формы игрового 
взаимодействия. Например, в игре «Шляпа с вопросами» каждый игрок дол-
жен вытянуть из шляпы карточку с вопросом и ответить на него. Во время игры 
используются вопросы, которые требуют описания, объяснения или коммуни-
кации с другими игроками, что помогает развивать навыки формулирования и 
выражения мыслей посредством речи. 

Игры с совместными действиями, такие как игры с конструкторами, 
пазлами, домино, лото и др., создают ситуации, побуждающие детей к рече-
вому взаимодействию, к ответам на вопросы, к уточнениям и объяснению иг-
рового результата [2]. 

Игры с наградами. Такие игры включают мотивирующий фактор для ис-
пользования речи. Например, ребенок получает каждый раз жетон, когда он 
использует речь или коммуницирует эффективным способом. Затем ре-
бенку предлагают обменять накопленные награды на что-то, что его моти-
вирует, например, игрушку, книгу или время для любимой деятельности, 
что создает мотивацию для использования речи и помогает развивать рече-
вые коммуникации. 

Таким образом, развитие речевой коммуникации у детей с РАС играет важ-
ную роль в их социальной адаптации и качестве жизни. Психологическая по-
мощь позволяет развивать навыки коммуникации, обучает использованию аль-
тернативных способов коммуникации, чтобы помочь детям преодолеть свои 
особенности и развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях ре-
чевого взаимодействия. 
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РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Аннотация: в статье речь идёт о том, что расстройство пищевого по-

ведения (РПП) – гораздо более серьезная проблема, а не просто нездоровые 
привычки в питании. Это заболевание, требующее психологического, соци-
ального и медицинского вмешательства; неспособность контролировать 
правильное и своевременное употребление пищи. Питание для человека пере-
стаёт быть обыденной и естественной частью дня. Оно становится болез-
ненным, приносящим много тревог и страхов. Вся жизнь человека неза-
метно для окружающих начинает выстраиваться вокруг еды, веса и формы 
тела. Такое состояние может закончиться тяжелыми нарушениями в ра-
боте внутренних органов и летальным исходом. 

Ключевые слова: пищевое поведение, влияние еды, психосоматика. 

Расстройства пищевого поведения изучаются В.П. Белинским, 
М.А. Каревой, М.В. Коркиной, И.Г. Малкиной-Пых, В.В. Мариловым, 
В.Д. Менделевичем, А.Б. Смулевичем и другими. Многие из них при-
знали психосоматическую природу расстройств пищевого поведения, а 
также считали, что расстройства пищевого поведения – это сложная про-
блема, сочетающая психологические и физиологические факторы. Физио-
логическим фактором являются проблемы, связанные с неправильным 
питанием: нарушения обмена веществ, повышенная нагрузка на орга-
низм, истощение и другие. Психологический фактор состоит из тяжелых 
эмоциональных переживаний и проблем с социализацией и управлением 
поведением. Пищевое поведение – это совокупность компонентов чело-
веческого поведения, которые присутствуют в нормальном процессе при-
ема пищи. Очень часто, когда нарушается взаимосвязь между гормонами 
голода и сытости, формируется нетипичное пищевое поведение, которое 
приводит к ожирению [1]. 

Тремя наиболее распространенными и известными расстройствами 
пищевого поведения являются анорексия, булимия и компульсивное 
(приступообразное) переедание. 

1. Анорексия – это расстройство, при котором человек испытывает 
сильный страх набрать вес и вводит строгие диетические ограничения, 
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что приводит к заметному снижению массы тела. Кроме того, при этом 
заболевании может наблюдаться нарушение восприятия размеров и 
формы тела: даже при объективно низком ИМТ человек, например, опа-
сается ожирения и считает себя недостаточно худым или худощавым. 

2. Булимия – это психическое расстройство, характеризующееся система-
тическими эпизодами переедания с ощущением потери контроля и последую-
щим неадекватным компенсаторным поведением (очищение, прием мочегон-
ных и слабительных, работа с тем, что было съедено, чрезмерные физические 
нагрузки и т. д.). С NB ухудшается физическая форма и поведение. масса тела 
также существенно влияет на самооценку человека. 

3. Приступообразное переедание (СОЗ) – это повторяющиеся при-
ступы неконтролируемого приема пищи, которые чаще всего возникают 
как реакция на стресс. Во время переедания происходит потеря контроля 
над пищевым поведением, то есть человек чувствует себя неспособным 
ограничить количество пищи, ее разнообразие и за короткое время может 
съесть гораздо больше, чем обычно. СОЗ, как и другие расстройства пи-
щевого поведения, сопровождается сильными эмоциональными пережи-
ваниями (беспокойство, стыд, чувство вины и т. д.) [3]. 

Среди причин расстройств пищевого поведения ряд авторов выделяют се-
мейные и социальные традиции, религиозные убеждения, жизненный опыт, 
моду, финансовые и личные качества и многое другое. Однако, в частности, на 
расстройства пищевого поведения влияют эмоциональные потребности и пси-
хическое состояние человека. Никакая другая биологическая функция в первые 
годы жизни не играет такой важной роли в эмоциональном состоянии чело-
века, как питание. Ребенок впервые испытывает облегчение от физического 
дискомфорта во время кормления грудью; другими словами, удовлетворение 
голода ассоциируется в вашем сознании с чувством комфорта и безопасности. 
Голод становится основой для чувства страха и незащищенности. Ребенок чув-
ствует, что «меня любят» во время кормления [2]. Кроме того, ощущения губ и 
языка ребенка во время кормления грудью приятны. В будущем ребенок по-
старается снова испытать это приятное ощущение, когда сосет большой палец. 
То есть чувства сытости, защищенности и любви в переживаниях ребенка 
тесно взаимосвязаны. Еще одно важное отношение, которое в раннем детстве 
стимулирует формирование связи с голодом и потреблением пищи, – это соб-
ственничество, автономия, жадность, зависть. 

В целом, целью пищевого поведения человека является удовлетворение 
широкого спектра потребностей: биологических, физиологических, психоло-
гических и социальных. Существует множество различных внутренних и 
внешних раздражителей, вызывающих желание что-нибудь съесть. Желание 
поесть и перекусить является результатом взаимодействия различных стиму-
лов и телесных и личностных особенностей человека. Прием пищи не всегда 
вызван чувством голода, иногда он связан с другими потребностями. 

Список литературы 
1. Бобров А.Е. Психопатологические аспекты нервной анорексии / А.Е. Бобров // Аль-

манах клинической медицины. – 2015. – №51. 
2. Вознесенская Т.Г. Расстройства пищевого поведения при ожирении и их коррекция / 

Т.Г. Вознесенская // Ожирение и метаболизм. – 2004. – Т. 2. – С. 2–6. EDN OPHDOL. 
3. Вудман М. Сова была раньше дочкой пекаря. Ожирение, нервная анорексия и подав-

ленная женственность / М. Вудман. – М: Когито-Центр, 2011. – 312 с. EDN QYBGTN. 
 



Технические науки 
 

105 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Абдусаломов Алишер 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный  
исследовательский технический университет» 

г. Иркутск, Иркутская область 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Аннотация: в статье речь идёт о том, что металлургия является 

ведущей отраслью промышленности и не имеет права пренебрегать тре-
бованиями, так как это предписано современным рынком. В нынешних 
экономических условиях отечественные компании проигрывают ино-
странным конкурентам в борьбе за потребителя. Основным недостат-
ком этих производителей является низкое качество их продукции. Необ-
ходимость улучшения качества с помощью различных механизмов указы-
вает актуальность данной темы. Особенностями системы менедж-
мента качества на металлургическом предприятии во многом обуслов-
лены особенностями производства. Его успешная работа позволяет про-
изводить продукцию высокого качества. Использование системы ме-
неджмента качества на металлургическом предприятии позволяет сни-
зить затраты, оптимизировать работу, повысить не только качество, 
но и эффективность, и, следовательно, обеспечение ряда конкурентных 
преимуществ на внешнем и внутреннем рынках. 

Ключевые слова: металлургическое предприятие, система менедж-
мента качества, эффективность, процессы, подпроцессы. 

Производители готовой продукции металлургического производства 
знают, что качество является ключевым фактором в их отрасли. Обеспечение 
качества может позволить контролировать расходы, предотвращать дефекты 
и поддерживать удовлетворенность клиентов. Однако для достижения мак-
симально положительных результатов контроль качества должен охватывать 
предприятие на всех уровнях и влиять на все процессы и отделы. 

Соблюдение требований в части обеспечения качества, как изделий, так и 
системы менеджмента, выполняется на основании признанных стандартов 
ISO 9001. Это позволит удовлетворить требования и ожидания заинтересо-
ванных сторон [1]. 

Управлять системой качества в соответствии с ISO 9001 – непростая за-
дача. Это означает, что производитель знает и реализует процессный подход, 
являющийся одним из принципов СМК, что позволяет обеспечить контроль, 
отчетность, и отслеживаемость. Четкая ориентация на качество требует при-
верженности постоянному совершенствованию и предоставления ресурсов 
для этой цели 

Технический уровень производства, скорость и внедрения инновации, 
использование передовых технологий, все эти идеи являются реализацией 
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политики в области качества, а также внедрением эффективного совре-
менного металлургического предприятия. 

Тщательная разработка и применение системы менеджмента качества, 
которая соответствует правильно поставленным целям, способствует раз-
витию этих приоритетов. Техническая команда, в состав которой входят 
основные инженерные службы, должна отвечать за вспомогательные ме-
роприятия, в значительной степени связанные с управлением качеством. 

Практическое применение системы менеджмента качества на метал-
лургических предприятиях в большей степени зависит от людей, их ква-
лификации, желания и способности, от умения совершенствовать свои 
навыки и знания, узнавать много нового и реально участвовать в совмест-
ном решении проблем качества. Это требует эффективной стратегии 
управления персоналом, которая позволяет им планировать действия по 
улучшению качества, устранять причины некачественных услуг или про-
дуктов, выделять персонал и средства для необходимых улучшений, ана-
лизировать последствия улучшения качества и оценивать затраты. Вот по-
чему прозрачные системы управления наряду с системами управления ка-
чеством продукции, должны быть неотъемлемой частью стратегий стале-
литейных заводов [2]. 

Системы менеджмента качества должны не только обеспечивать соот-
ветствие продукции требованиям, но и обеспечивать выявление и устра-
нение недостатков в различных процессах, влияющих на качество. Спе-
цифика системы менеджмента качества на металлургическом предприя-
тии определяется особенностями самого производства и выпускаемой 
продукции. Они обусловлены разнообразием ассортимента, выпускае-
мого на предприятии, и особенностями технологического процесса. Ста-
лелитейные заводы – это предприятия с огромными затратами энергии и 
ресурсов. Правильное управление позволяет оптимизировать процессы и 
сократить ненужные расходы. 

Металлургическое предприятие должно быть гибким в управлении, 
перспектива развития в идеале выражается в форме будущего для настоя-
щего, а именно. 

1. План-прогноз. 
2. Стратегия. 
3. Стратегическое управление. 
Цель организации должна быть достигнута не любой ценой, а путем 

достижения необходимого результата в конкретной управленческой 
среде. При работе с персоналом большая часть времени должна быть по-
священа обучению. Качественное управление предприятием – это сочета-
ние управления человеческими ресурсами (развитие и обучение), внут-
ренних бизнес-процессов и финансов. Недостаточно качественно разви-
вать все эти процессы, необходимо, чтобы они были взаимосвязаны, и в 
то же время необходимо использовать процессно-ориентированный под-
ход. Только в этом случае мы можем сказать, что компания соответствует 
требованиям современного менеджмента [3]. 

Технологический подход является одним из важнейших компонентов эф-
фективного функционирования систем менеджмента качества. До внедрения 
массового машинного производства технологический подход был внедрен 
практически повсеместно. То есть качество следующей операции напрямую 
зависело от того, насколько хорошо была выполнена предыдущая операция, 
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и эту зависимость было очень легко отследить. В современном производстве 
многие этапы выполняются одновременно в разных цехах. То есть последо-
вательная схема была заменена параллельной. 

Технологический подход позволяет четко определить все методы и 
требования к продукции, чтобы качество оставалось на самом высоком 
уровне даже при параллельной схеме производства [4]. 

Однако процессно-ориентированный подход, применяемый только в 
самом производстве, не всегда может обеспечить надлежащее качество. 
Важно понимать, что система управления качеством охватывает все 
сферы деятельности компании, такие как обслуживание клиентов, обуче-
ние персонала и вовлечение его в процесс, работа с документацией, кон-
троль качества сырья и концентратов, утилизация отходов и контроль 
факторов окружающей среды. То есть важно контролировать все, что так 
или иначе связано с этим производством. Именно поэтому принято разде-
лять все бизнес-процессы на три категории: основные, поддерживающие 
и процессы управления. В этом суть системы менеджмента качества. А 
поскольку продукция металлургических заводов широко экспортируется, 
соблюдение международных стандартов качества является не только же-
лательным требованием для международного рынка, но и обязательным 
оружием в конкурентной борьбе. 

Лучше всего начать с разработки систем менеджмента качества с ис-
пользованием международных стандартных методов менеджмента каче-
ства. В то же время они могут использовать известные статистические ме-
тоды, такие как: 

‒ анализ управляемости и технологичности процесса; 
‒ оценка описательной статистики для общего выборочного обследования; 
‒ используйте программирование нейронной сети для прогнозирова-

ния качества продукции и параметров процесса; 
‒ изучение воспроизводимости и пригодности, то есть качественных 

характеристик процесса. 
Необходимо помнить, что статистические методы могут работать с 

полной эффективностью на предприятии только при условии обеспечения 
эффективной системы менеджмента качества. 

Система менеджмента качества, основанная на международных стан-
дартах Международной организации по стандартизации (ISO) 9001:2015, 
является универсальным способом, который позволяет достичь макси-
мальной эффективности в любой сфере деятельности. Поэтому внедрение 
стандартов является необходимостью, позволяющей укрепить позиции 
металлургических компаний на рынке металлопродукции. Система ме-
неджмента качества обеспечивает полноту, последовательность, своевре-
менность и точность принимаемых решений в области качества. 

При проектировании системы необходимо четко определить проце-
дуры оценки, подготовки, реализации, утверждения и мониторинга реше-
ний на каждом уровне управления качеством. Это целостная система, и 
отсутствие компонента, будь то организационная структура, ресурсы, 
процессы или процедуры, сделает ее неполной. 

Известно, что, система качества ISO 9000 состоит из ряда конкретных 
факторов, необходимых для общего управления качеством. Это означает ас-
пекты, связанные со всей функцией управления, определением ответственно-
сти, целями, политикой в области качества, ее реализацией посредством 
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оптимизации, планирования, обеспечения качества и управления в рамках 
единой системы качества. 

Сталелитейные предприятия должны разрабатывать и внедрять си-
стему менеджмента качества, обеспечивать ее работоспособность и по-
стоянное совершенствование, что основано на реализации трех основных 
требованиях стандарта 9001 редакции 2015 года: процессном подходе и 
риск-ориентированном мышлении в сочетании с циклом PDCA. Для этого 
необходимо определить и внедрить необходимые процессы в систему ме-
неджмента качества компании. Это также необходимо исправить. 

Что необходимо для этих операций и каков ожидаемый результат: 
‒ методы и стандарты, включая показатели эффективности и связан-

ные с ними показатели, необходимые для обеспечения эффективного 
управления и функционирования процесса; 

‒ требуемые ресурсы и доступность; 
‒ внедрение внедрять и планировать действия для расчета рисков и 

выгод и своевременного реагирования на них; 
‒ взаимодействие и последовательность процессов, необходимых для 

системы менеджмента качества; 
‒ полномочия и обязанности, связанные с этими операциями. 
Методы – это методы, используемые для оценки, измерения и мониторинга 

изменений в этих процессах с целью достижения желаемого результата. 
Предприятия черной металлургии должны обеспечивать, чтобы доку-

ментированная информация использовалась и расширялась в объеме и 
форме, необходимых для выполнения операций, хранения и регистрации 
документированной информации в целях контроля [5]. 

Методология решения поставленных задач основана на принципе ме-
неджмента качества, который основан на действующих стандартах си-
стемы менеджмента качества ISO 9001 и основан на системно-технологи-
ческом подходе. Следовательно, успешное использование ISO предприя-
тиями принесет пользу заинтересованным сторонам. 

Подводя итог, следует отметить, что в условиях преобладающей неце-
новой конкуренции и насыщенного рынка качество продукции можно 
смело отнести к основным критериям работы предприятия. Разработка, 
внедрения, а затем сертификация предприятия несут за собой, повышение 
качества продукции. Технический уровень определяет темпы роста эф-
фективности производства, научно-технического прогресса, оказывает 
существенное влияние на конкурентоспособность товаров, интенсифика-
цию экономики и уровень жизни населения. Рост качества продукции и 
технического уровня в настоящее время является наиболее характерной 
чертой работы компании в любой развитой стране. На насыщенном рынке 
и в условиях преобладающей ценовой конкуренции высокое качество 
продукции является важнейшим фактором успеха. Благодаря качеству 
продукции можно прогнозировать выживание предприятия в рыночных 
условиях, рост его эффективности, темпы научно-технического про-
гресса, экономичность различных ресурсов, которые оно использует. 

Система менеджмента качества направлена на достижение согласованно-
сти и лучшего понимания вопросов обеспечения качества, выбор оптималь-
ного варианта управления, поиск оптимальных решений для ряда задач и сти-
рание границ между подразделениями. Это позволяет реорганизовать внутрен-
ние процессы, оптимизировать процессы сортировки, закупок и 



Технические науки 
 

109 

инвентаризации, повысить качество обслуживания, сократить расходы, найти 
резервы и повысить удовлетворенность клиентов. 
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Снижение затрат электроэнергии осуществляется по двум основным 
направлениям – организационному и техническому. 

Организационное направление включает в себя создание в отрасли 
своих предприятий, вырабатывающих электрическую энергию, и учет при 
заключении договоров с электроснабжающей организацией всех факто-
ров, влияющих на тарифы потребляемой электрической энергии. 

Создание в отрасли своих предприятий вызывает две сложности. Во-пер-
вых, необходимо строить свои электрические сети для транзита электриче-
ской энергии или решать правовые вопросы для использования существую-
щих ЛЭП сетевых компаний. Во-вторых, появляется сложность, заключаю-
щаяся в том, что токи, потребляемые электрической тягой, несинусоидальны 
и несимметричны, что вызовет повышенный нагрев генераторов. 

Потери электрической энергии в понижающем трансформаторе 
(Wтр.) определяются как 
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з.к.трх.х.тртр WWW  , (1) 

где 
х.х.трW - потери электрической энергии в обмотках трансформатора 

при холостом ходе, кВтч, 
 

рх.х.трх.х.тр ТРW  , (2) 

где 
х.х.трР - потери мощности холостого хода трансформатора, кВт; Тр – 

время работы трансформатора, ч; 
з.к.трW  – потери электрической энер-

гии в обмотках трансформатора при коротком замыкании, кВтч, 
 

рэ
2
нз.к.трз.к.тр ТккРW  , (3) 

где 
з.к.трР  – мощность потерь короткого замыкания трансформатора, 

кВт; кн – коэффициент нагрузки; кэ – коэффициент эффективности, учи-
тывающий неравномерность тяговой нагрузки, кэ = 1,05. 

Потери электроэнергии из-за погрешности измерительных приборов 
определяются путем расчета исходя из класса приборов на основе данных 
по учету электрической энергии на тягу поездов и режимов их работы. 

Коммерческие потери связывают с контролем за потреблением и рас-
четом отпуска электроэнергии. 

Для снижения затрат за электропотребление на тягу поездов разраба-
тываются различные технические мероприятия. 

При заключении договора с энергоснабжающей организацией наряду 
с другими факторами необходимо учесть транзит электрической энергии 
через шины тяговых подстанций. 

Техническое направление включает в себя прежде всего различные за-
дачи, связанные со снижением затрат на тягу поездов. Мощность, потреб-
ляемая локомотивом из контактной сети Р, расходуется на преодоление 
сопротивления движению поезда Рт и на собственные нужды Рс.н. 

 
н.с

т Р
Р

Р 



, (4) 

где  – коэффициент полезного действия электровоза,  = 0,84 – 0,86 для 
электровозов переменного тока и  = 0,85 – 0,90 для электровозов посто-
янного тока. 

Сила тяги электроподвижного состава преодолевает сопротивление 
движению поезда, которое складывается в общем случае из трех составля-
ющих: основного сопротивления движению (сопротивление воздушной 
среды, сопротивление трения и качения подшипников, сопротивление тре-
ния качения и трения колеса о рельсы, удары колеса на стыках), дополни-
тельного (от уклонов, бокового трения колеса о рельсы на кривых) и доба-
вочного (низкой температуры, при движении в тоннелях) сопротивления. 
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При обработке естественных каменных материалов из-за особенно-
стей их добычи и переработки формируется достаточно большое количе-
ство отходов. Основную массу данных отходов можно разделить на две 
группы: разноразмерные кусковые отходы; пылевидные, образующиеся 
при распиловке и шлифовке каменных материалов. 

В работе [1] проанализирован выход отходов при переработке раку-
шечника. Так как использованные методы обработки – пиление, шли-
фовка и назначение продукции – памятники, достаточно распространен-
ное для камнеообработки, то можем считать данное распределение типо-
вым: совокупно при добыче и обработке более 60% добываемой горной 
породы переходит в отходы. Около половины 48% относятся к крупнога-
баритным отходам, примерно 27% к среднегабаритным куски (околы, ще-
бень и бут), 25% составляют мелкодисперсные отходы (шлам). 

Рассмотрим некоторые аспекты формирования технологических про-
цессов переработки пылевидных каменных материалов в зависимости от 
производимой продукции. 

Кусковые отходы для дальнейшего использования, как правило, тре-
буют доработки: дробления, гомогенизации, рассева, кроме того, куско-
вые отходы требуют их сбора и транспортировки к месту переработки. В 
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отличие от них пылевидные отходы потенциально могут быть использо-
ваны непосредственно на предприятии после их сбора. Сбор каменной 
пыли на камнеобрабатывающих предприятиях это обязательная, рутинная 
операция, выполняемая, как правило, мокрым способом. 

Для дальнейшего анализа возьмем пылевидную часть отходов 
камнеобработки, рассмотрим ее основные технологические характери-
стики, способы получения, потенциальные пути использования. 

Пути использования пылевидных отходов камнеобработки кроме раз-
мерных, химических, физических и прочих показателей должны учиты-
ваться и потенциальные объемы их использования, т.е. долю отходов в 
сырье вторичного продукта. 

В работе [2] проанализированы аналогичные рассматриваемым мате-
риалы и приведено их распределение по размерам. Согласно проведенной 
гранулометрии, базальтовые отходы имеют фракционный состав с части-
цами нано- и микроразмеров. Распределение размеров частиц одномо-
дальное. Средний размер частиц составил 16,815 мкм; содержание частиц 
менее 2 мкм – 7,84%; менее 1 мкм – 3%, максимальный размер 92,309 
мкм. Базальтовые отходы, изученные в работе, относятся к ультраоснов-
ному типу. Данные характеристики можно считать применимыми и для 
нашего исследования. 

Каменная пыль после сбора мокрым способом содержит в себе в основном 
мелкие частицы, более крупные частицы тонут в воде и осаждаются на дно бас-
сейна или решетки, и в дальнейшем убираются. Более мелкие частицы продол-
жают оставаться в воде в виде взвеси и транспортируются к системам типа 
«циклон», где окончательно отделяются от воды и накапливаются. 

Собранная пыль обладает высокой влажностью – практически 100% и 
требует сушки перед дальнейшим использованием. Сушка каменной пыли не 
представляет особых сложностей: она может быть произведена в естествен-
ных атмосферных условиях. При этом необходимо исключить попадание ат-
мосферной влаги на массу пыли, сушку производить в безморозный период, 
сформировать кучи на площадках или поддонах обеспечивающие располо-
жение пыли ровным слоем для равномерного просыхания и упрощения кон-
троля уровня влажности. 

При организации крупномасштабного производства с использованием 
каменной пыли целесообразно организовать принудительную сушку сы-
рья, например, во вращающихся барабанах. Этот процесс становится тем 
более важным из-за склонности каменной пыли слеживаться и формиро-
вать глиноподобную массу, которую необходимо размалывать, если в тех-
нологическом процессе необходима высокая дисперсность сырья. 

При организации процессов переработки каменной пыли необходимо 
максимальное использование закрытых транспортных систем: шнековых, 
пневмотранспортных, закрытых ленточных транспортеров. При исполь-
зовании открытых систем неизбежно запыление производственных поме-
щений, повышенный риск выхода из строя оборудования, рост вредности 
производства. 

Процессы производства готовой продукции условно разделим на три 
группы: обжиговые, безобжиговые (прессовые), органические (под ними по-
нимаем технологические процессы с использованием полиэфирных и эпок-
сидных смол). 

На рынке представлена продукция, произведенная по всем процессам. 
Однако, среди них имеется четкая специализация: обжиговыми методами 
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производят продукцию для кровель; безобжиговыми – продукция типа тро-
туарной плитки; органическими – элементы интерьеров и облицовки, соот-
ветственно в каждом случае каменная пыль будет играть отдельную роль. 

В работе [3] указывается на использование каменной пыли как отощи-
теля (материала, регулирующего пластичность глин, сокращающего 
усадку изделий при сушке и обжиге) глиняной составляющей компози-
ции, а на стадии обжига она регулирует термическую усадку и долю жид-
кой фазы. В работе установлен оптимальный состав рабочей смеси, вклю-
чающий 40% каменной пыли, т.е. материал позволяет утилизировать зна-
чительные объемы пылевидных каменных отходов. 

В работе [4] показано положительное влияние добавления в смесь для 
тротуарной плитки, изготавливаемой методом вибропрессования, измель-
ченных пиритных огарков в объеме 10–15% от массы цемента. Грануло-
метрический состав исходной смеси: фракция 5–20 мм – 30–35%; 0,315–5 
мм – 55…60%; менее 0,315 мм – 10–15%. Таким образом, изделия данного 
вида могут потребить до 30% пылевидных отходов камнеобработки. 

Производство кварцевого агломерата имеет больше ограничений по ис-
пользованию. В основном это связано с необходимостью создания доста-
точно декоративного и придания подобного природному вида конечного из-
делия. Необходимо поддерживать оптимальный фракционный состав смеси, 
обеспечивающий минимальную пористость смеси при прессовании и, следо-
вательно, малую пористость и впитываемость влаги. Например, в патенте [5] 
описана технология производства камнесодержащего плиточного изделия, 
сырье для которого содержит от 55–65% щебня свыше 8 мм, 22–30% камен-
ной пыли с размером частиц менее 8,3 мм и 6–10% смолы. Таким образом, 
максимальное содержание отходов пылевидных камнеобрабатывающих от-
ходов хотя и может достигать 30%, но потребительские требования не позво-
ляют полностью использовать этот потенциал. 

Таким образом, с точки зрения максимального использования отходов 
камнеообрабатывающего производства наиболее выгоден первый путь 
утилизации позволяющий вместить до 40% массы готовой продукции, но 
остальных два направления незначительно отстают, вмещая до 30% отхо-
дов от собственной массы. Однако необходимо учитывать, что организа-
ция первого и третьего направления использования требует значительно 
более сложного производства с высокими капитальными затратами. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ЗАЩИТ ЛИНИЙ ПРИ НЕНОРМАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ 

РАБОТЫ НА ОТВЕТВЛЕНИЯХ  
С МАЛОМОЩНЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ 

Аннотация: в статье рассматривается различные способы решения 
проблемы распознавания токов коротких замыканий (КЗ) при различных 
ненормальных режимах работы на ответвлениях с маломощными 
трансформаторами. Будут рассмотрены следующие варианты решения 
данной проблемы: способ повышения чувствительности дистанционных 
защит (ДЗ) линий к двухфазным коротким замыканиям; работоспособ-
ность защиты дальнего резервирования трансформаторов при условии 
продольно-поперечной несимметрии; выполнение ступени ДЗ с использо-
ванием информации о токах с концов питания линии ответвления. 

Ключевые слова: линия с ответвлениями, короткие замыкания, даль-
нее резервирование, междуфазные короткие замыкания, маломощные 
трансформаторы. 

Актуальность: защиты дальнего резервирования широко использу-
ются в распределительных сетях, характеризующихся значительным ко-
личеством подстанций по упрощенным схемам, с использованием изоля-
торов и коротких замыканий в качестве коммутационных устройств. Если 
по какой-либо причине на ответвленной подстанции произойдет неупоря-
доченное короткое замыкание, система удаленной защиты дальнего ре-
зервирования (ЗДР) отключит линию электропередач, предотвращая пол-
ное выгорание и взрыв трансформатора. 

К настоящему времени на линиях электропередач (ЛЭП) 110–220 кВ 
во время действия междуфазных коротких замыканий (КЗ) со стороны 
низшего напряжения (НН) ответвления с маломощными трансформато-
рами как правило используется резервная ступень токовой или дистанци-
онной защиты (ДЗ), которая подключена к измерительным трансформа-
торам тока (ТТ) и напряжения (ТН) на конце линии. Но современные ре-
шения выполнения данных защит не удовлетворяли требованиям чув-
ствительности к коротким замыканиям на ответвлениях с маломощными 
трансформаторами. 

Кроме этого, режимы множественной продольно-поперечной несимметрии 
(ППН), с последующими разрывами фазных проводов воздушных линий (ВЛ) 
и возникающим при этом замыканием на землю в сети с резистивно-заземлен-
ной или изолированной нейтралью или током КЗ в сети с эффективно-зазем-
ленной нейтралью. 

Токи короткого замыкания, протекающие в магистральных линиях элек-
тропередач, в случае коротких замыканий на стороне низкого напряжения 
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ответвительных подстанций, сравнимы или даже меньше, чем значения нор-
мальных токов нагрузки линии. Эти обстоятельства отражают необходимость 
улучшения существующих резервных защит для улучшения надежности элек-
троснабжения потребителей. 

Доцент кафедры автоматического управления электроэнергетиче-
скими системами Ивановского государственного энергетического уни-
верситета имени В.И. Ленина Колесов Лев Михайлович и инженер ООО 
«ВиВа Энерго» Можжухина Виктория Владимировна разработали алго-
ритм функционирования дистанционной защиты с применением воло-
конно-оптического канала связи (ВОЛС), для обеспечения повышения 
чувствительности ДЗ к токам КЗ на стороне низшего напряжения транс-
форматорного ответвления. Орган сопротивления с дополнительной сту-
пенью дистанционной защиты исполнен на основе виртуального реле со-
противления (РС), включаемого на сумму токов двух концов питающей 
линии и напряжений на самом месте ответвления. Чтобы получить нуж-
ное напряжение на участке ответвления применяется напряжение на ши-
нах, компенсированное при помощи падения напряжения от тока на со-
противлении участка линии до ответвления. 

Замер измерительного органа сопротивления (ИОС) для защиты ДЗ1 
по схеме рисунка 1 определяется следующим выражением. 

𝑍зам
Л ,                                    (1) 

где 𝑈  – напряжение на шинах подстанции в месте установки за-
щиты; 𝑍Л  – сопротивление участка линии до ответвления; 𝑖 и 𝑖   ток 
через защиту и ток противоположного конца линии. 

Используемый исполнительный орган сопротивления включается на 
фазные величины, при этом обеспечивая равенство замеров сопротивле-
ния при трехфазных и двухфазных коротких замыканиях на стороне низ-
шего напряжения ответвления трансформатора Y/∆. 

 

 
 

Рис. 1. Схема исполнительного органа сопротивления, включаемого  
на сумму токов двух концов питающей линии и напряжений  

на месте ответвления 
 

Аспирантом Южно-Российского государственного технического универ-
ситета Нагай Иваном Владимировичем были рассмотрены режимы множе-
ственной продольно-поперечной несимметрии (ППН), с последующими раз-
рывами фазных проводов ВЛ и возникающим при этом замыканием на землю 
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в сети с резистивно-заземленной или изолированной нейтралью или током 
КЗ в сети с эффективно-заземленной нейтралью. 

Как следствие был сделан вывод, что в своем большинстве релейная 
защита (РЗ) дальнего резервирования воздушных линий с проходными 
или ответвительными подстанциями, а в частности и защиты ближнего 
резервирования не удовлетворяют требования чувствительности к рас-
смотренным режимам. 

В следствие было предложено следующее решение задачи исследования. 
Для исследуемой защиты пусковыми органами применяются органы тока 

симметричных составляющих: нулевой и обратной последовательностей с 
током срабатывания 𝐼∗ср 𝑘з𝑘отс𝐼∗ном, при его значении 𝐼∗ср 0,05
0,1 𝐼∗сум, где 𝐼∗сум – максимальный ток нагрузки питающей линии, в таком 
случае применение измерительных органов приращения фазных токов или 
токов симметричных составляющих. Для наибольшего эффекта можно ис-
пользовать измерительные органы относительного замера (рис. 2, а) токов 
симметричных составляющих 𝐼 /𝐼  и 𝐼 /𝐼  и суммы и разности модулей 
фазных токов 𝐼 𝐼 /| 𝐼 𝐼 | , где 𝐼 , 𝐼  – токи двух фаз с наиболь-
шими величинами (в случае обрыва фазы А данными фазами являются фазы 
В и С); базовым током в этом случае принимается номинальный ток транс-
форматора. В то же время среднеквадратичное расстояние между областями 
токов симметричных составляющих и фазных токов превышает величину но-
минального тока защищаемого трансформатора, что помогает распознать ре-
жимы множественной продольно-поперечной несимметрии и обычных токов 
КЗ. При построении пусковых измерительных органов относительного за-
мера следует учитывать максимальное удаление областей 1 и 2 при едино-
временным уменьшении их площадей. Этого можно достичь благодаря кор-
рекции входных сигналов (рис. 2, б). 
 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 2. Области режимов множественной ППН для пусковых органов от-
носительного замера токов симметричных составляющих, и суммы, и 
разности модулей фазных токов: а) – без коррекции входных сигналов; 

б) – с коррекцией входных сигналов 
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исследовании проблемы недостаточной чувствительности дистанцион-
ных защит линий значительной длины к токам коротких замыканий за ма-
ломощными трансформаторами ответвлений составили свой алгоритм ис-
полнения измерительного органа резервных защит. 

Их алгоритм действия исполнительного органа заключается в следующем: 
1. Непрерывное определение разности векторов токов фаз А и В, В и 

С, С и А. Каждый из этих фиксируется на время tп (которое будет опреде-
лено дальше). 

2. Из разностей векторов токов фаз А, В и С: 
𝐼НАВ 𝐼НА 𝐼НВ,  𝐼НВС 𝐼НВ 𝐼НС, 𝐼НСА 𝐼НС 𝐼НА,          (2) 

3. определенные в данном моменте времени (через 𝑡п после предыду-
щего), производится вычитание соответствующих разностей векторов то-
ков фаз А, В и С предыдущего (за время 𝑡п) режима: 

𝐼НАВ
ПР

𝐼НА
ПР

𝐼НВ
ПР

, 𝐼НВС
ПР

𝐼НВ
ПР

𝐼НС
ПР

, 𝐼НСА
ПР

𝐼НС
ПР

𝐼НА
ПР

,          (3) 

где 𝐼НА, 𝐼НВ, 𝐼НС и 𝐼НА
ПР

, 𝐼НВ
ПР

, 𝐼НС
ПР

  вектора токов фаз А, В и С текущего и 
предыдущего режимов. Обозначение результатов данных вычитаний: 

𝐼АВ 𝐼НАВ 𝐼НАВ
ПР

, 𝐼ВС 𝐼НВС 𝐼НВС
ПР

, 𝐼СА 𝐼НСА 𝐼НСА
ПР

.          (4) 
4. Первый результат по пункту 2 вычитается из второго, второй-из тре-

тьего, третий – из первого. Получаем следующее выражение: 
𝐼Р 𝐼ВС 𝐼АВ,  𝐼Р 𝐼СА 𝐼ВС, 𝐼Р 𝐼АВ 𝐼СА,        (5) 

5. Сравнение модулей токов 𝐼Р , 𝐼Р , 𝐼Р  с (уставкой) током 𝐼СР сраба-
тывания измерительного органа. Если один из них больше или равен 𝐼СР, 
то происходит срабатывание ИО и подается сигнал в логическую часть 
защиты. Используя микропроцессорное исполнение сравнивать можно с 
частотой дискретизации в 1–2 мс. Этого времени достаточно для его осу-
ществления, при полупроводниковом – 0,02 с. 𝑡 Это помогает обеспече-
нию высокой точности уставки по времени 𝑡сз срабатывания защиты (для 
резервных защит линий 𝑡сз≥1 с) без особых требований к точности дис-
кретизации, потому как 2 мс составляют 0,2% от 1 с. Через время 𝑡п после 
запуска защиты (рис.2) происходит первое сравнение с уставкой. Если КЗ 
произойдет за это время, тогда время ее работы будет увеличено до 𝑡сз
𝑡п. Тогда 𝑡п. будет минимальным, при этом должны обеспечиваться все 
операции при использовании данного алгоритма, то есть больше частоты 
дискретизации и времени существования (0,01–0,03 с) вероятной помехи 
в цепях трансформатора тока. Для запаса можно принять 𝑡п.=(0,05–0,1) с. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема алгоритма защиты 
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Выводы: Приведенные в статье разработки по способам повышения 
чувствительности защиты дальнего резервирования были успешно испы-
таны и поспособствовали решению следующих задач: 

1. Использование волоконно-оптического канала связи в алгоритме 
функционирования дистанционной защиты помогает достичь высокой 
чувствительности к токам КЗ на стороне низкого напряжения на ответв-
лениях трансформатора. 

2. Чтобы минимизировать объем повреждений электрооборудования и 
его неселективного отключения при режимах множественной продольно-по-
перечной несимметрии на ВЛ с ответвительными подстанциями необходима 
установка специальной релейной защиты с повышенной распознаваемостью. 

3. Алгоритм разработанный профессором Инновационного евразийского 
университета Зайцевой Наталей Михайловной, профессором Научного иссле-
довательского Томского политехнического университета Клецель Марком 
Яковлевичем, доктором технических наук Омского государственного техниче-
ского университета Никитиным Константином Ивановичем и аспирантом Пав-
лодарского государственного университета им. С. Торайгырова Тароновым 
Константином Сергеевичем позволяет измерительным органам защиты (ИО), 
построенным на его основе, выявлять двухфазные короткие замыкания на от-
ветвлениях с трансформаторами, где токи в линии (без токов нагрузки) будут 
составлять (0,1÷0,2) 𝐼РАБМАКС. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ СВЧ- 
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ФУРАЖНОГО ЗЕРНА 
Аннотация: в статье приводится обоснование параметров работы 

СВЧ-установки для повышения качества фуражного зерна, при произ-
водстве комбикорма, рассмотрены его показатели качества, описаны 
основные факторы, воздействующие на зерно при обработке для улучше-
ния показателей. Выбраны параметры обработки: мощность электро-
магнитного поля СВЧ и время обработки. 

Ключевые слова: СВЧ-обработка, фуражное зерно, технология обра-
ботки, качественный показатель, количественный показатель, комби-
корм, улучшение показателей. 

Ежегодный мониторинг сырья и продуктов его переработки говорит о 
том, что по санитарно-химическим, гигиеническим, а также по микробио-
логическим показателям часто наблюдается несоответствие нормативным 
требованиям. 

Фуражное зерно – злаковая культура, которая предназначена для кормле-
ния птиц и животных, выращиваемых в сельскохозяйственном производстве. 

ГОСТ Р 54078–2010 устанавливает максимально допустимое количе-
ство сорных примесей, а также энергетическую ценность пшеницы, пред-
назначенной для кормовых целей: для КРС это более 12 МДж/кг, для 
птиц – 13 МДж/кг, для свиней – 14 МДж/кг. В пищу птице и животным 
используется пшеница с небольшими отклонениями от нормы [2]. 

Фуражное зерно, в зависимости от его вида содержит от 50 до 70% 
крахмала, исходя из исследований установлено, что крахмал плохо усва-
ивается птицей и животными, хотя и является энергетическим составля-
ющим. В злаковых культурах содержится малое количество жиров, саха-
ров и клетчатки. 

Следует отметить, что крахмал – один из основных источников энер-
гии для жизнедеятельности птиц и животных. Из-за плохой переваримо-
сти крахмала в необработанном состоянии наблюдается значительный 
расход физиологической энергии птицы и животного. 

Поэтому необходимо разработать технологию обработки фуражного 
сырья для повышения усвояемости крахмала, расщеплением его на более 
легкие углеводы. 

Основными факторами, воздействующими на зерно при обработке: вода; 
давление; температура; радиация; химические средства. Каждый фактор может 
применяться как в отдельности, так и в различных сочетаниях [1]. 

В работе предлагается использование СВЧ-обработки для улучшения 
качественных и количественных показателей фуражного сырья, которое в 
дальнейшем будет использовано для производства комбикорма. 
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Обоснование параметров работы СВЧ-установки зерна проведено пу-
тем анализа результатов обработки теоретических и экспериментальных 
данных и на основании количественных и количественных показателей 
зерна, в пределах которых наблюдалось наибольшее улучшение физико-
химических показателей, приемлемых для использования в комбикормо-
вом производстве по сравнению с контрольными показателями. 

Для вычисления значений экспозиция нагрева варьировалась в преде-
лах 25…80 с, диапазон значений был принят исходя из энергоёмкости 
процесса обработки. Предварительно, диапазон варьирования удельной 
мощности СВЧ-энергии принят от 0,3 до 1,6 кВт/дм3, и изучено влияние 
этого параметра на температуру нагрева зерна при СВЧ-обработке. 

Для обработки зерна была выбрана частота 2,45±0,05 ГГц, которая яв-
ляется рациональной для тепловой обработки большей части. 

При влажности зерна в диапазоне 15…16%, учитывая электрофизиче-
ские характеристики зерна оптимальной глубиной проникновения элек-
тромагнитного поля можно считать 25…35 мм [3]. 

Исследованиями установлено, что при СВЧ-обработке признаки пер-
воначального изменения клейковинного комплекса зерна происходят при 
температуре 40 ºС, а его разрушение при температуре 70 ºС и выше [4–6]. 

Таким образом, принимаем граничные условия 40 ºС ≤ tЗ ≤70 ºС, учи-
тывая тепло- и электрофизические характеристики зерна [7]. 

Адекватность теоретической модели составляющих режимные пара-
метры СВЧ-обработки зерна проверена путем сравнения дисперсий рас-
чётных данных с экспериментальными по критерию Фишера (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Температуры нагрева зерна при СВЧ-обработке 
 

В таблице 1 приведены диапазоны параметров работы СВЧ-установки, 
при которых наблюдается наиболее существенное улучшение показате-
лей фуражного зерна [4]. 

Исходя из результатов обработки результатов, необходимо выбрать ре-
жимы, при которых происходит снижение влажности до оптимального зна-
чения менее 14%, а также снижение содержания количества клейковины с 
признаками первичной денатурации клейковинного комплекса для улучше-
ния усвояемости зерна. 
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Таблица 1 
 

Диапазоны параметров работы СВЧ-установки 
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1 45…50 1,4 63 10,47 12,05 94 

2 65…70 0,94 62 10,97 12,24 79 

3 30…35 1,4 56 12,23 14,05 115 

4 65…70 0,47 54 12,63 14,83 90 
 

При перечисленных параметрах СВЧ-обработки качество клейковины 
принимает целесообразные для применения в комбикормовом производ-
стве показатели с признаками первичной денатурации, а влажность зерна 
снижается на 16…30%. 

Повышение качества сырой клейковины зерна при СВЧ-обработке 
обусловлено воздействием параметров поля сверхвысокой частоты на 
структуру белкового комплекса, при вышеперечисленных параметрах 
зерно нагревается до температуры 54…63 ºС, белки клейковины подвер-
гаются первичной денатурации. 

Снижение влажности зерна при СВЧ-обработке обусловлено тепло-
вым воздействием параметров поля сверхвысокой частоты на структуру 
зерна, т.к. происходит его усушка [4]. 

Таким образом, применение СВЧ-обработки является перспективным 
способом для пересмотра стадий производства качественной продукции 
для получения комбикорма. 
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Аннотация: в статье рассматриваются несколько спосoбов поиска 
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Простое число – это нaтуральное число, имеющее рoвно два различных 
нaтyральных делителя. Дрyгими словами, натуральное число p является про-
стым, если oнo отличнo от 1 и делится без остатка только на 1 и на сaмо p. 

Составное число – это натуральное число, имеющее делители, отлич-
ные от единицы и самого себя. Кaждое сoстaвное числo является прoизве-
дением двух или более натуральных чисел, бoльших единицы. Составное 
число делится не только на 1 и само на себя, но еще и на другие числа. 

Вычислительная сложность – это фyнкция зависимости объёма ра-
боты aлгoритма от размера входных данных. 

Пространственная сложность – это функция зaвисимости oбъёма зани-
маемой памяти алгоритмом от рaзмера входных данных. 

Криптография – это наука о методах обеспeчения кoнфиденциально-
сти, целoстности данных, аутентификации, шифрoвaния. 

Решето Эратосфена 
Вычислительная сложность алгоритма: 0 𝑁𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔𝑁  
Пространственная сложность алгоритма: 0 √𝑁  
Решето Эратосфена – алгоритм, предложенный древнегреческим ма-

тематиком Эратосфеном. 
Oпределение. Целoе полoжитeльное число называется простым, если 

оно имеет ровно два различных натуральных дeлителя – единицу и самого 
себя. Единица простым числoм не считается. 

Алгоритм: запишем ряд чисел 1, 2, …, n, а затем вычеркнем числа, делящи-
еся на 2, кроме самого числа 2. Затем числа, делящиеся на 3, кроме самого числа 
3. Потом продолжим вычеркивать числа, делящиеся на 5, кроме самого числа 
5. Будем прoдолжать эти шаги до тех пор, пoка это возможно. 
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Таким обрaзом все остaвшиеся числа будут простыми. 
 

 
 

Рис. 1 
 

Решето Аткина 
Вычислительная сложность алгоритма: 0

 
 

Пространственная сложность алгоритма: 0 𝑁  
Решето Аткина – метoд нaхoждения всех прoстых чисел, не превыша-

ющих заданное натуральное. 
Этот метод основан на следующих трех свойствах простых чисел. 
1. Если n – положительное число, не кратное квадрату простoго числа 

и тaкое, что 𝑛 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 4 . То n – простое, тогда и тoлько тогда, когда 
число корней уравнения 4x2 + y2 = n нечетно. 

2. Если n – полoжительное число, не крaтное квaдрату прoстого числa 
и такое, что 𝑛 ≡ 1  𝑚𝑜𝑑 6 . То n – прoстое, тогда и тoлько тогда, когда 
число корней уравнения 3x2 + y2 = n нечетно. 

3. Если n – полoжительное число, не крaтное квaдрату прoстого числа 
и такое, что 𝑛 ≡ 11  𝑚𝑜𝑑 12 . То n – простое, тогда и только тогда, когда 
число корней уравнения 3x2 – y2 = n нeчетно. 

Алгоритм имеет асимптотическую сложность 0 𝑁/ln ln 𝑁  
На вхoдных знaчениях пoрядка 109 рeшето Аткина быстрее решета 

Эратосфена в 9,2 раза. 
Привeду грaфик роста прeвосходства алгоритма Аткина на числах от 2 

до 109. 
 

 
 

Рис. 2 
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Таким образом, проведенные исследования показывают, что решето 
Аткина наиболее эффективный способ поиска простых чисел. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные алгоритмы фак-
торизации целых чисел с экспоненциальной сложностью. 
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Простое число – это натуральное число, имеющее ровно два различ-
ных натуральных делителя. 

Составное число – это натуральное число, имеющее делители, отлич-
ные от единицы и самого себя. 

Факторизация натурального числа – разложение в произведение про-
стых множителей. 

Алгоритмы факторизации делятся на две группы: экспоненциальные и 
субэкспонeнциальные. Сложность экспоненциальных алгоритмов зависит от 
длины входного числа N в двоичном представлении, а субэкспoнeнциаль-
ных – меньше, чем экспоненциальных, но больше, чем полиномиальных. 

Алгоритм Ферма 
Сложность алгоритма: 0 𝑙𝑜𝑔𝑁  
Впервые данный метод был предложен Пьером Ферма в 1643 году. Ос-

нован на пoиске таких целых чисел x и y, которые удовлетворяют соотно-
шению x2 – y2 = n, что ведёт к разложению n = (x – y) (x + y). 

Равенство x2 – y2 = n равносильно x2 – n = y2, то есть тому, что x2 – n 
является квадратом. 

Поиск начинается с наименьшего числа, при котором разность x2 – n 
неотрицательна – (√n). 

Для каждого значения последующего значения (√n) + k вычисляют 
((√n)+k)2 – n и проверяют, не является ли это число точным квадратом. 
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Значение расчетного выражения на очередном шаге может вычис-
ляться с учетoм значения на предыдущем шаге: (k + 1)2 – n = k2 + 2k + 1 – 
n = (k2–n) +2k + 1 

Метoд рабoтает быстро, если n является произведением двyх близких 
к друг другу сомножителей. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Алгоритм Полларда-Штрассена 
Сложность алгоритма: 0 𝑁 1 4⁄ 𝑙𝑜𝑔 𝑁  
Теорема: пусть 𝑧 ∈ 𝑁,𝑦 𝑧 . Тогда для любoго натyрального числа t 

наименьший простой делитель числа НОД (t, y!) может быть найден за 
0 𝑧𝑙𝑜𝑔 𝑧𝑙𝑜𝑔 𝑡 aрифметических операций. 

 

 
 

Рис. 2 
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Данный алгоритм является самым популярным из алгоритмов факторизации целых чисел с 
экспоненциальной сложностью. Применяется для факторизации не очень больших целых чисел. 

Таким образом, были рассмотрены и изучены алгоритмы факторизации числа с экспо-
ненциальной сложностью. Алгоритм факторизации Полларда-Штрассена является наиболее 
эффективным и универсальным ввиду наименьшей зависимости от факторизуемого числа. 
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МЯГКИЙ ГИБРИД КАК ОРГАНИЧЕСКИЙ ПУТЬ  
ОТ ДВС К ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМ 

Аннотация: статья посвящена проблематике внедрения и использо-
вания технологий электрокаров в современных городских условиях. Ис-
следование строилось на основе общедоступной информации, взятой с 
профильных аналитических сайтов, из всемирной сети Интернет. Был 
произведен анализ состояния рынка электромобилей и изучен опыт их 
внедрения в городских условиях. Результатом исследования является 
предложение о внедрении технологии мягкого гибрида для плавного (ор-
ганичного) перехода от классических ДВС к электродвигателям. 

Ключевые слова: сити-кар, мягкий гибрид, роторно-лопастной двигатель. 

В последние годы все большее внимание уделяется экологической 
проблематике, что приводит к усилению спроса на технологии, которые 
помогают сохранять окружающую среду. В этом контексте электрокары 
становятся все более популярными и востребованными. Изначально элек-
тромобили использовались только в качестве концептуальных автомоби-
лей, но сейчас их производство и продажи стремительно растут. Однако, 
не смотря на все преимущества электрокаров, их внедрение в обществен-
ное пространство всё ещё сопровождается рядом проблем. В данной ста-
тье мы поговорим о внедрении и каждодневном использовании электро-
каров на примере современных городских автомобилей и рассмотрим ос-
новные проблемы, возникающие при таком использовании. 

 



Технические науки 
 

127 

 
 

Рис. 1 
 

Сити-кар – это компактный городской автомобиль с высокой мобильно-
стью, маленькими габаритами и высокой топливной экономичностью (рис.1) 
Первоначально предпосылками для создания подобного типа автомобилей 
были послевоенные годы, когда промышленность государств находилась в 
упадке и покупательская способность населения была крайне низкой, при 
этом была необходимость в транспортных средствах личной мобильности. В 
последующем случались топливно-нефтяные кризисы, когда потребители 
стали задумываться над экономией и стоимостью топлива. И уже в наше 
время главными критериями для существования подобного класса автомоби-
лей служат: густонаселенность городов, высокая плотность трафика на доро-
гах и всевозможные экономические льготы (на покупку, обслуживание и пар-
ковку) для подобного типа транспорта (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

128     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Если посмотреть на статистику рынка продаж электромобилей – то 
можно заметить, что с каждым годом он растёт всё больше и больше, при 
этом инфраструктура для каждодневного использования и перемещения 
на данном типе автомобилей (такая как зарядные станции) находится все 
ещё на крайне низком уровне (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3 
 

Американский научный исследовательский университет провел исследова-
ния, в которых было выявлено, что для беспрепятственного перемещения на 
электромобилях по автодорогам необходимо минимум 9000 зарядных станций 
на каждый 1000000 жителей. Собрав имеющиеся сейчас цифр и планы госу-
дарств по развитию инфраструктуры для электромобилей, я вывел график, 
(рис.3) по которому можно сделать вывод о том, что в центральной Европе и 
Америке необходимое количество зарядных станций для каждодневного пере-
мещения на электромобилях по автодорогам будет достигнуто только через 
10–15 лет, в России этот уровень будет достигнут через 20–25 лет. При этом 
протяжённость дорожного сообщения, как и городов, постоянно увеличива-
ется, из-за чего каждодневный пробег таких автомобилей также растет. Суще-
ственной проблемой таких ТС является время зарядки, которая занимает в 
среднем от 40 минут до полутора часов (в зависимости от типа зарядки), в то 
время как у автомобилей с классическим двигателем внутреннего сгорания эта 
процедура (заправка) занимает обычно не более 10 минут. Из вышеперечислен-
ного можно сделать вывод, что область использования электромобилей в наши 
дни чаще всего ограничена инфраструктурой (городской чертой), при этом по-
требитель должен заранее планировать свою поездку с учетом расположения 
зарядных станций и времени, которое будет потрачено на зарядку. 

Именно эти факты указывают на то, что именно сейчас существует острая 
необходимость в создании промежуточного этапа (технологии) позволяющей 
органично (плавно) перейти от классических ДВС, к электромобилям. 

Моё предложение заключается в использовании технологии мягкого 
(последовательного) использования роторно-лопастного двигателя в ка-
честве силовой установки (рис.4). На валу этого двигателя располагается 
силовой генератор, предназначенный для заряда аккумуляторных батарей 
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(суперконденсаторов), они в свою очередь предназначены для подачи 
напряжения на мотор-колеса. Плюсами данной концепции являются. 

1. Роторно-лопастной двигатель имеет КПД почти в 2 раза выше, чем 
классический ДВС (почти 30%, против 15%). 

2. Минимальные выбросы в окружающую атмосферу (РЛД может ра-
ботать на газу, при этом почти всегда при постоянной частоте вращения). 

3. Время заправки/зарядки такого ТС соответствует времени заправки 
классического ДВС. 

 

 
 

Рис. 4 
 

Благодаря всем вышеперечисленным пунктам мы получаем автомо-
биль на электротяге без необходимости в многочасовых зарядках и с боль-
шим запасом хода. 
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Сегодня в нашем мире без планирования невозможно осуществить ни один 
проект, даже не самый большой. Зачастую организациям приходится сталки-
ваться с проблемой управления своими проектами. На рынке ПО огромный вы-
бор таких программ, поэтому подобрать наиболее подходящую для того или 
иного проекта бывает затруднительно. Для того, чтобы ПО помогало работать 
над проектом, а не усложняло процесс, необходимо чтобы оно было удобно в 
использовании как по интуитивности интерфейса, так и по многим другим 
функциям. Существуют такие программы как Мегаплан, Microsoft, Project, Jira 
и другие. Все эти программы постоянно совершенствуются для того, чтобы по-
требителю было удобнее в них работать. 
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Рассмотрим следующие программы: 
‒ GanttPro – это программное обеспечение для управления проектами 

с открытым исходным кодом на основе Java, которое работает под управ-
лением Windows. Операционные системы Linux и Mac OS X. 

‒ MS Project – это инструмент управления проектами, разработанный 
корпорацией Майкрософт, призван предложить руководителям проектов 
разрабатывать планы проектов и требования, назначать задачи работода-
телям и контролировать состояние проектов. 

В современном обществе огромный поток информации идет через ин-
тернет, поэтому возможность работы онлайн и хранить данные в облаке 
очень ценится во многих программах. Данная функция позволяет из лю-
бой точки света, где есть подключение к сети вносить какие-то коррек-
тивы в проект, контролировать его выполнение, пока находишься в ко-
мандировке или отпуске. 

Диаграмма Гантта является неотъемлемой частью в программах для 
управления проектами. Она представляет из себя столбчатую гисто-
грамму, которая иллюстрирует график работы по какому-либо проекту. 

Отслеживание развития проекта, как в долях, так и в процентах, поз-
воляет анализировать с опережением или отставанием по графику разви-
вается проект. Особенно для масштабных проектов, когда на кону боль-
шие финансовые потери. 

Таким образом, использование информационных технологий позво-
ляет не только сократить время на освоение материала, но и повысить глу-
бину и прочность знаний, эффективно организовать самостоятельную ра-
боту и индивидуализировать процесс обучения, повысить интерес к уро-
кам, активизировать познавательную деятельность учащихся, снять 
напряжение, осовременить урок, учитывая социальный заказ общества. 
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Аннотация: в статье освещается проблематика нормативно-право-
вого-регулирования спорта и физической культуры. В нашем государстве 
ведется активная социальная политика, которая регулирует данную 
сферу, что способствует развитию личности. Рассмотри подробнее, ка-
кими нормативно-правовыми актами она регулируется. 
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Спорт является одним из главных аспектов в жизни человека. Физиче-
ская культура и спорт являются социальными институтами и, как правило, 
они должны иметь правовые базы. Законодательство физической куль-
туры и спорта-совокупность правовых норм конституционного, граждан-
ского, трудового, международного и других отраслей. 

Основным международно-правовым актом в области физической 
культуры и спорта признается Международная хартия физического вос-
питания и спорта 1978 года. Ее основополагающей целью является разви-
тие физического воспитания и спорта в деятельности человека. Также в 
ней указывается, что занятие физической культурой и спортом – это ос-
новное право каждого человека и что программы в данной сфере должны 
исходить из индивидуальных способностей лиц. 

Высшим нормативно правовым актом Российской Федерации является 
Конституция, где в п.2 ст.41 указывается, что в Российской Федерации поощ-
ряется деятельность, которая способствует развитию физической культуры и 
спорта. Также в п.4 ст. 67.1 упоминается, что государство создает специальные 
условия для всестороннего и физического развития детей. 

Фундаментом законодательства о физической культуре и спорте Рос-
сийской федерации является Федеральный Закон «О физической культуре 
и спорте», которая была принята в 1999 году. В данном законе учитыва-
лись не все особенности и имелись пробелы, поэтому в 2007 году, Госу-
дарственной Думой был принят новый Федеральный Закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации». 

В Законе представлены основные термины и понятие, которые исполь-
зуются в физической культуре и спорте, а также основополагающие прин-
ципы. Раскрываются полномочия Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления в данной сфере. 
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Также основную часть правовой основы составляют подзаконные 
акты – это указы Президента и постановления Правительства РФ. Мини-
стерства и ведомства создают решения в различных областях физической 
культуры и спорта. 

И еще одним нормативно-правовым актом устанавливаются акты 
местного самоуправления, которые действуют в ограниченной террито-
рии своих муниципальных органов. 

Таким образом, физическая культура и спорт являются одной из главных 
ценностей в жизни человека. Государство активно поддерживает данную 
сферу и создает нормативную базу на всех уровнях общегосударственной 
власти, что способствует достигать высоких стандартов в области физиче-
ской культуры и спорта. 

Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 01.07.2020 №11-
ФКЗ) // Текст Конституции опубликован в «Российской газете» от 25.12.1993 №237 (перво-
начальный текст). 

2. Цыганкова В.О. Подготовка тхэквондистов в условиях эпидемиологических ограни-
чений / В.О. Цыганкова, А.А. Клименко // Современные методические подходы к препода-
ванию дисциплин в условиях эпидемиологических ограничений: сборник статей. – Красно-
дар, 2021. – С. 360–361. EDN PRGLOQ. 

3. Цыганкова В.О. Организация и проведение соревнований по плаванию / В.О. Цыган-
кова, В.Ю. Ковалева // Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук: материалы 
конференции. – Чебоксары, 2022. – С. 257–258. EDN HUFVEJ. 

4. Цыганкова В.О. Круговая тренировка в физической подготовке студентов аграрного 
университета, занимающихся тхэквондо / В.О. Цыганкова, Ю.Б. Никифоров // Физическое 
воспитание в условиях современного образовательного процесса: сборник материалов. – 
Шуя, 2022. – С. 166–167. EDN LCYJDH. 

5. Шестопалов Я.В., Цыганкова В.О. Значение физической тренированности для адап-
тации организма человека к разнообразным условиям жизни / Я.В. Шестопалов, В.О. Цы-

ганкова // Наукосфера. – 2022. – №3–1. – С. 122–125. EDN EWKISE. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

134     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Калугин Дмитрий Сергеевич 
студент 

Научный руководитель 
Махалин Аду Васильевич 
канд. биол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Российский университет  
спорта «ГЦОЛИФК» 

г. Москва 

ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 8–10 ЛЕТ,  

СО СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИЕЙ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ 

Аннотация: в работе рассматривается сравнительный анализ пока-
зателей уровня физической подготовленности организма детей с пора-
жением опорно-двигательного аппарата, со спастической диплегией, за-
нимающихся плаванием. Первая группа, контрольная – это дети, только 
начавшие заниматься плаванием, вторая группа, экспериментальная – 
дети, занимающиеся плаванием, после полугода, все дети мальчики, в воз-
расте от 8 до 10 лет. В результате педагогического эксперимента, нами 
выявлено улучшение показателей общей и специальной подготовленности 
в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой. 

Ключевые слова: дети, опорно-двигательный аппарат, спастическая 
диплегия, уровень физической подготовленности, адаптивная физиче-
ская культура. 

Актуальность исследования. Адаптивное плавание – обучение плаванию 
лиц с ограниченными возможностями (инвалидов), совершенствование дви-
гательных способностей и плавательной подготовленности, позволяющие в 
какой-то мере компенсировать утраченные двигательные функции. Плавание 
занимает ведущее место при работе с инвалидами с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. 

Отмечается, что выполнение различных физических упражнений в 
водной среде улучшают не только морфофункциональные показатели, но 
и различных двигательных умений и навыков у лиц с ДЦП [1]. 

Как известно, занятие плаванием рекомендуется для укрепления им-
мунитета, профилактики опорно-двигательного аппарата, стимулирова-
ния пищеварительной системы, поддержанию мышечного тонуса, разви-
вает когнитивные способности детей со спастической диплегией [1, 2]. 

Цель исследования: сравнительный анализ уровня физической подго-
товленности организма детей младшего школьного возраста со спастиче-
ской диплегией, занимающихся плаванием. 

Организация и методы исследования. Для проведения нашего исследова-
ния мы сформировали группу испытуемых, в возрасте от 8 до 10 лет, мальчики 
с поражением опорно-двигательного аппарата, детским церебральным парали-
чом, со спастической диплегией. В количестве 14 человек. Среди вторичных 
нарушений можно выделить следующие заболевания: контрактуры суставов 
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пояса нижних конечностей, плоскостопие, нарушение осанки (сколиоз 1–2 сте-
пени), нарушение зрения (косоглазие). 

Первая группа, (n=7, контрольная) это мальчики со спастической ди-
плегией, которые только начали заниматься плаванием на базе Государ-
ственного бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Москвы Спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпий-
ского резерва Департамента спорта города Москвы (ГБУ ДО «САШ»). 
Вторая группа, (n=7, экспериментальная) мальчики со спастической ди-
плегией, после полугода занятий плаванием, на базе Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы 
Спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского ре-
зерва Департамента спорта города Москвы (ГБУ ДО «САШ»). 

Нами были проведены тесты на определение общей физической под-
готовленности, как наклон вперед из исходного положения сед на полу 
ноги врозь, проба Ромберга, а также упражнения, отражающие уровень 
специальной подготовленности, такие как погружение с выдохом в воду, 
упражнение «Стрелки поплыли» и «Звёздочка» [3, 4, 6]. 

Материал обработан с помощью метода математической статистики, ис-
пользован U-критерий Манна-Уитни, рассчитывались срединные значения с 
вероятностью получения ошибки в пределах одной срединной ошибки (25%), 
с применением компьютерной программы MS Office Excel 2013. 

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования до 
и после эксперимента по определению уровня физической подготовлен-
ности организма испытуемых контрольной и экспериментальной групп 
приведены в таблице 1. 

Анализируя полученные данные результатов исследования, проведен-
ного до эксперимента, нами достоверных различий между контрольной и экс-
периментальной группами детей с ДЦП младшего школьного возраста не об-
наружено (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Показатели уровня физической подготовленности детей с ДЦП  
младшего школьного возраста контрольной (n=7) и экспериментальной (n=7)  

группы до начала эксперимента (U кр. = 3 при p ≤ 0,05). 
 

Тесты 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа U 
25% Me 75% 25% Me 75% 

Погружение с выдохом в 
воду (с) 5 6 7 8 9 9 1* 

Упражнение «Стрелки 
поплыли» (с) 4 4 6 7 7 8 1* 

Упражнение «Звёздочка» (с) 4 4 5 6 8 9 1* 
Динамометрия, кг ведущей 
руки 9,5 10,5 11,0 11,0 11,5 12,0 1* 

Наклон вперед из исходного 
положения сед на полу ноги 
врозь (см) 

-8 -7 -5 -5 -4 -3 0,5* 

Проба Ромберга (с) 6,0 7,0 8,0 9,5 10,0 11,0 1* 
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Таким образом, проведение констатирующего эксперимента между 
детьми с детским церебральным параличом младшего школьного воз-
раста экспериментальной и контрольной групп позволило выяснить, что 
статистически достоверных различий нами не обнаружено. Данный ре-
зультат подтверждает корректность подбора испытуемых для проведения 
педагогического эксперимента. 

По показателям, полученные после эксперимента, нами установлено, 
что повышение показателей уровня физической подготовленности свиде-
тельствует об успешности применения занятий плаванием с элементами 
водного поло для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Заключение. Сравнительный анализ показателей уровня физической под-
готовленности детей с детским церебральным параличом младшего школь-
ного возраста контрольной и экспериментальной группы, выявил наличие 
статистически достоверных различий между группами в тестированиях 
(Наклон вперед из исходного положения сед на полу ноги врозь (см), Проба 
Ромберга (с), Погружение с выдохом в воду (с), Упражнение «Стрелки по-
плыли» (с), «Звёздочка» (с)) и показатель силы мышц кисти рук, свидетель-
ствующий об улучшении показателей общей и специальной подготовленно-
сти по сравнению с контрольной группы. 
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Актуальность данной тематики высока, так многие люди пренебре-
гают закаливанием, но по данным Министерства Здравоохранения данная 
процедура должна войти в одну из привычек человека. Это должно быть 
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приемлемо для любого человека, то есть это могли бы сделать люди лю-
бого возраста, независимо от степени их физического развития. 

Начиная исследование тематики необходимо знать, что же такое зака-
ливание. Закаливание – незаменимый элемент физического воспитания, 
особенно важный для молодежи, так как имеет большое значение для 
укрепления здоровья, повышения работоспособности, улучшения само-
чувствия, настроения и бодрости [4]. Закаливание как фактор повышения 
устойчивости организма к различным метеорологическим условиям ис-
пользовалось с древних времен [1, 2]. 

Закаливание как фактор повышения устойчивости организма к различ-
ным метеорологическим условиям использовалось с древних времен. 

Существуют различные методы закаливания в зависимости от способа 
воздействия, которые выделяются во многих научных пособиях. 

Первый (и наиболее распространенный) – это закаливание холодом. 
Закаливание к холоду является самым распространенным и практически 
наиболее важным, т.к. оно способствует профилактике острых респира-
торных вирусных инфекций, благодаря стимуляции реакций иммунитета 
и совершенствованию процессов терморегуляции. 

Обтирание- начальный этап закаливания водой. Его проводят полотен-
цем, губкой или просто рукой, смоченной водой. Обтирание производят 
последовательно: шея, грудь, спина, затем вытирают их насухо и расти-
рают полотенцем до красноты. После этого обтирают ноги и также расти-
рают их. Вся процедура осуществляется в течение пяти минут. 

Обливание – следующий этап закаливания водой. Для первых облива-
ний целесообразно применять воду с температурой около + 30С, в даль-
нейшем снижая ее до + 15С и ниже. После обливания проводится энер-
гичное растирание тела полотенцем [1]. 

Душ – еще более эффективная водная процедура. В начале закалива-
ния температура воды должна быть около +30–32С и продолжительность 
не более минуты. В дальнейшем можно постепенно снижать температуру 
и увеличивать продолжительность до 2 мин., включая растирание тела. 
При хорошей степени закаленности можно принимать контрастный душ, 
чередуя 2–3 раза воду 35–40С с водой 13–20С на протяжении 3 мин. Регу-
лярный прием указанных водных процедур вызывает чувство свежести, 
бодрости, повышенной работоспособности. 

В заключении статьи я хочу сказать главную мысль, что закаливание 
не лечит, а предотвращает болезнь, и в этом его важнейшая профилакти-
ческая роль. Хочу отметить, что систематическое применение закаливаю-
щих процедур снижает количество простудных заболеваний в 2–5 раз, а в 
некоторых случаях практически полностью избавляет от них. 
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Аннотация: в статье речь идёт о том, что в связи с увеличением 

числа обучающихся, для которых русский язык является неродным, си-
стема российского школьного образования столкнулась с проблемой пре-
подавания русского языка в полиэтнической среде. Возникает противо-
речие между требованиями ФГОС к результатам освоения основной об-
разовательной программы по русскому языку выпускником российской 
школы и реальным уровнем знания языка учащимися, для которых русский 
язык родным не является. В данной работе анализируются причины воз-
никновения данной проблемы, пути и способы работы по ее преодолению 
на уроках русского языка. 

Ключевые слова: инофоны, полиэтническая среда, методика препо-
давания, русский язык, билингвы, языковая среда. 

Специфика полиэтнического класса, в котором одновременно обуча-
ются дети разных этнических групп, дети-носители русского языка и дети, 
для которых русский язык не является родным, создаёт неизбежные труд-
ности при обучении русскому языку. Осложняет работу и разный уровень 
подготовки детей этнических групп: если для одной категории проблемой 
является недостаточно высокий уровень грамотности или заметный ак-
цент при умении воспринимать русскую речь, строить связное высказы-
вание в процессе коммуникации, то другая группа не в состоянии ни по-
нимать, ни продуцировать русскую речь. Условия работы в полиэтниче-
ском классе требуют от учителя постоянного поиска эффективных 
средств воздействия, включения новых форм работы, выработки новых 
принципов преподавания. Возникает реальная необходимость сочетания 
методики обучения русскому языку как родному с методикой преподава-
ния русского языка в национальной школе и с методикой обучения рус-
скому языку как иностранному. 

В МБОУ «СШ№7» г. Новый Уренгой обучается около девятисот учени-
ков, среди которых немалый процент составляют дети из семей, не являю-
щихся гражданами РФ и приехавших в основном из Таджикистана, Кыргыз-
стана, Азербайджана и т. д. Наработанная практика в области преподавания 
русского как иностранного может быть использованы лишь частично, так как 
общеобразовательная школа функционирует в условиях обучения смешан-
ных групп, включающих как инофонов, так и носителей языка. 

Основные проблемы, с которыми я сталкиваюсь в работе с учениками-ино-
фонами, не только в их слабом уровне владения русским языком. Как правило, 
года в соответствующей языковой среде достаточно для того, чтобы ученик 
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овладел языком на приемлемом уровне. Закономерно, что этот год-полтора 
имеет огромное значение и неминуемо отдаляет ученика от одноклассников, 
которые уже проходят, например, степени сравнения прилагательных или раз-
меры стихосложения. Часто дополнительная трудность связана и тем, что ино-
фоны переносят фонетические особенности родного языка на русский. 

У учащихся-инофонов есть одна особенность, которую необходимо 
обязательно учитывать учителю: закономерности русского языка они вос-
принимают через призму родного и переносят явления родного языка в 
русскую речь (интерференция). Задача учителя – преодолеть влияние род-
ного языка, предупредить интерференционные ошибки в русской речи. 

Таким образом, цель обучения русскому языку детей инофонов – изучение 
живой русской речи для успешной социализации учащихся. Основными зада-
чами преподавания русского языка как иностранного являются предупрежде-
ние ошибок в русской речи, овладение основными нормами современного рус-
ского литературного языка, приоритет поликультурного образования. 

Если ребенок прибыл в Россию в 5–6 классах, работа по профилактике 
полуязычия может быть результативной, в 7–8 – такая работа требует зна-
чительно больших усилий, что свидетельствует о необходимости особого 
подхода к таким учащимся. Своевременная и правильно организованная 
работа по обучению русскому языку инофонов затруднена по объектив-
ным причинам. Одна из таких причин – неоднородность владения рус-
ским языком как среди инофонов, обучающихся в одном классе, так и – 
особенно в академически слабых классах общеобразовательных школ – 
среди детей, для которых русский является родным. 

Перед учителем среднего звена стоит непростая задача разработать 
как для инофонов, так и для билингвов индивидуальную стратегию педа-
гогического воздействия, учитывая индивидуальные психологические 
особенности школьников (динамику поведения и деятельности, мотива-
цию, способности, своеобразие приобретенного опыта учебной деятель-
ности, эмоциональную и общую активность). На начальном этапе важно 
сформировать как у инофонов, так и у билингвов положительную уста-
новку на работу по овладению русской орфографией, чтобы у детей по-
явилось желание и готовность такую работу осуществлять [2, с. 27]. 

Учащиеся-билингвы – это учащиеся, в семьях которых говорят как на 
своем родном языке, так и на русском языке. Для учащихся-билингвов 
русский язык является почти родным. Как правило, такие учащиеся ком-
муникабельны, они свободно говорят по-русски, пишут грамотно, не ис-
пытывают затруднений в использовании официально-делового, публици-
стического, научного стилей речи. 

Учащиеся-инофоны русским языком о владеют лишь на пороговом, 
так называемом бытовом уровне. При этом такие ученики часто не пони-
мают значения многих употребляемых ими слов, т.к. дома родители в ос-
новном общаются со своими детьми на родном языке. В школе же учащи-
еся-инофоны вынуждены общаться с учителями, с одноклассниками 
только на русском языке. При обучении трудности возникают именно с 
последней группой учащихся. 

В работе с детьми – инофонами учителя сталкиваются с тем, что дети 
не говорят или плохо говорят на русском языке, а надо обучать их в одной 
группе (классе) с русскоязычными детьми; наличие национального ак-
цента; отсутствие помощи родителей, специальной подготовки, базовых 
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программ обучения детей инофонов (билингвов) в русскоязычных шко-
лах, нет адаптированных методических пособий, учебников и др. Кроме 
того, учитель не знает их родного языка, а значит, не может сопоставить 
языковые факты и явления родного и русского языков. 

Индивидуальный подход и индивидуальные задания на уроке – это норма 
обучения инофонов, но на экзамене все задания для детей одинаковы. Разный 
уровень подготовки детей этнических групп весьма осложняет работу учителя 
не только русского языка и литературы, но и истории, обществознания, биоло-
гии и т. д. Если для одной категории детей характерен недостаточно высокий 
уровень грамотности или заметный акцент, неумение строить связное выска-
зывание в процессе коммуникации, то другая группа не в состоянии ни пони-
мать, ни продуцировать русскую речь. В обучаемых мною классах (два шестых 
и один восьмой) таких детей в общем двенадцать. 

Как организовать обучение в классе, в котором уровень подготовки детей 
очень сильно разнится? Попытаемся обозначить основные пути. Прежде всего, 
конечно же, использование дифференцированного подхода, который в идеале 
желательно реализовывать на всех этапах урока. При организации группового 
обучения, например, появляется возможность отрабатывать с детьми-мигран-
тами наиболее сложный для них материал, в то время как для детей-носителей 
русского языка обеспечивается оптимальный уровень сложности самостоя-
тельной работы. Важно, чтобы эта работа носила системный характер, так как 
эпизодическая помощь проблему не решит. 

Для детей с русским неродным языком учитель более тщательно и де-
тально, чем в классах с однородным составом учащихся, продумывается этап 
первичного закрепления материала, предусматривается пошаговое введение 
материала в рамках урока, широкая дифференциация упражнений и заданий. 
Необходимо неоднократно возвращаться к изученному материалу, увеличи-
вая время для его усвоения. Инструктаж домашнего задания должен быть по-
дробным, но более конкретным с точки зрения формирования функциональ-
ной грамотности. 

При групповой работе задания могут быть примерно такие: сравнить при-
меры слов, выявить общие и различающие их характеристики, перенести опор-
ную запись в тетрадь, проанализировать, всё ли в наблюдениях понятно. 

Коллективные формы работы, хоровые ответы помогают преодолеть бо-
язнь допустить ошибку у учащихся-инофонов. Эта работа удобна для разыг-
рывания предлагаемых речевых ситуаций. Для исправления речевых ошибок 
учеников, эффективной является работа в парах, особенно при составлении 
диалога по заданной ситуации.  Работу по цепочке – при отработке техники 
чтения, закреплении знаний грамматических форм и структур, при составле-
нии рассказов по сюжетным картинкам, при пересказе. 

Если же говорить о видах учебной деятельности, используемых в про-
цессе создания коммуникативной среды, то преимущественно используются 
следующие приемы: работа с использованием алгоритмов, работа по об-
разцу, списывание текстов разных стилей, работа со словарями и лексиче-
скими значениями, упражнения на введение слов в контексте, конструирова-
ние предложений по вопросам, устное, а затем письменное воспроизведение 
текста по памяти. 

Для детей-инофонов практически всегда необходима опора на адаптиро-
ванный под их уровень владения языком образец, готовый алгоритм, подроб-
ная инструкция, желательно в письменном виде. Поэтому целесообразно 
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ведение справочника с опорными схемами и таблицами по изучаемым разде-
лам и темам.  Эффективным способом является словарная работа, построенная 
на разнообразных упражнениях с лексическими и словообразовательными ас-
пектами. Например, найти корень и подобрать однокоренные слова, образовать 
от существительных прилагательные или от глаголов существительные по об-
разцу, дополнить словообразовательный ряд слов с определенной приставкой 
или суффиксом. Ученики охотно работают с заданиями на составление тема-
тических групп (найти в тексте и выписать названия профессий, цветов, физи-
ческих свойств предмета и т. д.). Можно предложить составить словосочетание 
с подбором слова, параллельно отрабатывая умение определять способы связи 
слов в словосочетаниях. 

Таким образом, в работе с классами с полиэтническим составом уча-
щихся современный учитель должен стремиться к обучению русскому 
языку в рамках ФГОС с учётом родного языка учащихся и опираться на 
методы и приёмы преподавания русского языка как родного, как нерод-
ного и как иностранного с целью достижения функциональной грамотно-
сти всеми выпускниками российской школы. 
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Владение английским языком является одним из залогов успеха на 
жизненном пути, позволяет подняться на ступень выше, охватить более 
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обширные пространства общения. Владение иностранным языком в наши 
дни – одно из условий профессиональной компетенции. 

Сейчас в мире наблюдается процесс глобализации – возникновения ги-
бридной мировой культуры, смешения национальных традиций, усиления 
сотрудничества между нациями. Проявляется это в унификации и единении 
самых различных аспектов жизнедеятельности людей – их мировосприятия 
и мировоззрения, политики и экономики, социальной жизни и производства, 
науки и образования, культуры и искусства, спорта и т. д. 

С развитием международных контактов, освоением новых зарубежных 
технологий и расширением профессионального сотрудничества с иностран-
ными специалистами возросла потребность отдельных регионов России в 
специалистах, владеющих иностранными языками. Такие специалисты тре-
буются всё большему числу компаний, не говоря уже о том, что в некоторых 
компаниях наличие знаний иностранных языков является обязательным. Со-
гласно исследованиям, 76% россиян считают, что изучение иностранных 
языков помогает познанию другой культуры, развивает память, а также явля-
ется важнейшей составляющей при трудоустройстве. 

Коммуникативная компетентность – одна из важнейших качествен-
ных характеристик личности, позволяющая реализовать её потребность в 
социальном признании, уважении, самоактуализации и, помогающая 
успешному процессу социализации 2. 

Существует прямая зависимость владения иностранными языками с воз-
можностями трудоустройства или продвижения по карьерной лестнице. Часто 
в анкетировании при трудоустройстве можно встретить графу: 

 

Владеете ли вы знаниями иностранного языка? 

 Да  Нет 
 

Рис.1. Пример графы о знании иностранных языков  
в анкете при трудоустройстве 

 

Так вот, по статистике, людям, ответившим «нет», было отказано в не-
сколько раз чаще, чем людям, владеющим иностранными языками. 

В нашей стране достаточно много компаний, имеющих иностранный капи-
тал или иностранных инвесторов/партнёров. Для ведения деловой переписки и 
анализа фонда предприятия необходимо знания делового этикета на иностран-
ных языках. 

Один из, наверное, самых важных «плюсов» владения иностранными 
языками – высокая оплата труда. Не секрет, что, люди, владеющие язы-
ками и умеющие свободно общаться с иностранными коллегами, полу-
чают гораздо больше, чем просто штатный работник, не владеющий дан-
ными навыками. 

В современных этнокультурных условиях, характеризующихся дву- и 
многоязычием в трудовой сфере, знание языков является важнейшим ком-
понентом интеллектуального капитала сотрудников. Данное требование 
предъявляется, если не ко всем трудоустраивающимся, то точно к тем, кто 
идёт на высокие должности в корпорации. Знание иностранного языка не-
редко расценивается как косвенный признак сильной воли и способности 
управлять собой. Недаром в древности умение управлять собой считалось 
признаком высшей власти 1. 
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Давайте рассмотрим пример: в России активно поддерживают сектор 
малого бизнеса. В современной России остаётся всё меньше сфер бизнеса, 
где можно хорошо продвинуться по карьерной лестнице без знаний ан-
глийского языка. Если поглубже рассмотреть этот вопрос, то можно сде-
лать вывод: дело тут даже не в том, что сейчас у больших фирм и между-
народных организаций больше иностранного капитала и инвесторов, а в 
том, что степень владения языком служит показателем уровня образован-
ности человека и его перспективности для компании. 

Да, конечно, не для всех сфер деятельности необходимо знание языка, 
но в условиях цифровизации общества и жесткой конкурентной среды на 
рынке труда, знание языка повышает уровень образования и компетент-
ность. Так, например, знание иностранных языков необходимы: 

‒ маркетологам. Их задача – следить за трендами и перенимать опыт 
зарубежных коллег; 

‒ в юридической и финансовой сферах. Малейшая ошибка в докумен-
тах чревата серьёзными последствиями  от профессионализма данных 
кадров во многом зависит репутация и благосостояние бизнеса; 

‒ IT-специалистам. Тут всё очень просто: начнём с того, что без знания 
английского языка невозможно прочитать инструкцию к новому оборудо-
ванию и закончим тем, что любая компьютерная программа выходит на 
английском языке; 

‒ сфера туризма и гостиничного бизнеса. Тут тоже всё понятно -работ-
никам данной сферы требуется грамотно и корректно общаться с клиен-
тами и партнёрами и, довольно часто, на разных иностранных языках, не 
ограничиваясь одним английским. 

Хочу подчеркнуть, что важны не сами навыки владения, а перспектив-
ные и языковые навыки, которые потребуются на практике. Высоко оце-
ниваются навыки технического перевода, адаптированные в той отрасли, 
где работает специалист, также умение переводить деловые письма и до-
кументы, поддержать процесс разговора: начиная с телефонного разго-
вора и заканчивая участием в переговорном процессе. 

Знание одного или даже нескольких языков – залог успешной карьеры, 
эффективного общения, и приятного отдыха. Иностранный язык в наше 
время – это скорее крайняя необходимость, а не неоправданная роскошь. 
Знание иностранного языка – это гордость, уверенность и путь к высокой 
профессиональной компетенции 1. 
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В немецком языке словосложение является ведущим способом словооб-
разования. Значительная часть словарного состава немецкого языка – слож-
ные слова. Особенно продуктивно словосложение как способ образования 
слов, обозначающих предметы и явления, т.е. имен существительных. В ка-
честве теоретической базы статьи взяты работы исследователей И.В. Архи-
повой, В.Н. Комиссарова, Н.Л. Гильченок и др. При решении поставленных 
задач были использованы следующие методы и приемы: метод научного опи-
сания, метод сплошной выборки, а также метод контекстного анализа. Науч-
ная новизна работы заключается в том, что словообразование имен существи-
тельных рассматривается на материале текстов военной тематики, а именно 
на основе немецкоязычных военных фронтовых документах, включающих в 
себя фронтовые сводки, допросы и отчеты. 

Теоретическая значимость работы заключается в возможности использо-
вания ее материалов при составлении учебных пособий по немецкому языку. 
Практическая ценность работы заключается в использовании ее материалов 
в курсе преподавания грамматики и лексики немецкого языка. Результаты 
представленного исследования могут быть интересны для ученых-лингви-
стов и практикующих переводчиков в области военного перевода. 

Каждый язык, являясь изменяющейся системой, постоянно развива-
ется и совершенствуется. И, безусловно, одним из важнейших факторов 
становления данной системы считается пополнение словарного состава. 
Лексика находится в состоянии непрерывных изменений, соответствую-
щих определенному периоду времени. С развитием общества появляются 
новые предметы и явления, которые впоследствии отражаются в новых 
словах и новых значениях [3, 4, 5]. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что знание спосо-
бов и средств словообразования способствует не только анализ всех семанти-
ческих полей того или иного языка в теоретическом плане, но и дает практиче-
ские знания для овладения иностранным языком. Объектом исследования яв-
ляются принципы словообразования в немецком языке, а предметом – слово-
сложение как способ словообразования имен существительных. 

Целью данной работы является рассмотрение способов словосложе-
ния существительных в немецком языке, а также особенности их перевода 
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на русский язык. В соответствии с целью предполагается решить следую-
щие задачи: 

1) проанализировать основные типы сложных существительных в 
немецком языке; 

2) охарактеризовать основные способы перевода немецких сложных 
существительных на русский язык на примере немецкоязычных фронто-
вых документов. 

При решении поставленных задач были использованы следующие ме-
тоды и приемы: метод научного описания, метод сплошной выборки, а 
также метод контекстного анализа. 

Необходимо отметить, что словосложение в немецком языке является 
самым продуктивным способом образования слов, особенно тех, которые 
представлены именами существительными. Как утверждает И. В. Архи-
пова сложные немецкие существительные, составленные из нескольких 
корней, позволяют избегать чрезмерного повторения родительного па-
дежа, таким образом они существенно упрощают речь с грамматической 
точки зрения [1]. 

Прежде чем рассматривать способы перевода сложных существитель-
ных, следует рассмотреть особенности их формирования. Согласно 
немецкому лингвисту В. Фляйшеру, сложные слова можно подразделить 
на три типа: 

1) сложные существительные с определительной связью между ком-
понентами; 

2) сложные существительные с подчинительной связью между компо-
нентами; 

3) сложные существительные с сочинительной связью между компо-
нентами [6]. 

В зависимости от приведенных выше типов связи в сложном существитель-
ном подбирается и способ перевода на русский язык. Наиболее точную класси-
фикацию способов перевода сложных немецких существительных приво-
дит Н.Л. Гильченок. Она выделяет следующие типы перевода: 

1. Перевод русским сложным или односложным существительным. 
Таким способом чаще всего переводятся существительные с сочинитель-
ной связью между компонентами. 

2. Перевод словосочетанием, состоящим из прилагательного, как пра-
вило относительного, и существительного. Связь между компонентами 
такого существительного, как правило, определительная. 

3. Перевод словосочетанием с родительным беспредложным падежом. 
Этим способом переводятся существительные с подчинительной связью 
между компонентами. 

4. Перевод предложными конструкциями. Такой перевод также харак-
терен для сложных существительных с подчинительной связью между 
компонентами. 

5. Перевод с помощью описательной конструкции. Этот способ при-
меняется в том случае, если у компонентов немецкого существительного 
нет определенных эквивалентных компонентов на русском языке, или же 
если данное понятие требует более развернутого описания [2]. 

Рассмотрим, как функционируют данные способы перевода на примере вы-
бранных нами в качестве материала исследования ста сложных существитель-
ных из проанализированных немецкоязычных фронтовых документов. 
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Наибольшее количество из выбранных немецких сложных существитель-
ных переводится с помощью конструкции прилагательное + существительное. 

Der Benzintank – топливный бак. 
Die Einheitsfeldmütze – стандартное ограничение поля. 
Die Einsatzgruppen – «миссионерские группы» или «оперативные группы». 
Der Endsieg – окончательная победа. 
Die Fliegerabwehrabteilung – зенитный батальон. 
Das Gefechtsgepäck – штурмовая пехотная рама. 
Die Höckerhindernisse – противотанковые заграждения, часто называе-

мые «Зубы дракона». 
Die Bewährungseinheit – испытательный элемент. 
Der Dienstdolch – служебный кинжал. 
Der Gegenstoß – поспешная контратака. 
Die Heckenschütze – скрытый снайпер. 
Следующий по частоте использования является перевод словосочета-

нием с родительным падежом без предлога. Этим способом переводятся 
следующие выбранные существительные. 

Die Auftragstaktik – тактика миссионерского типа, центральный ком-
понент немецкой войны с 19 века; 

Die Erschießungsaktion – стрельба действия, обычно выполняемые чле-
нами расстрельной команды (Erschießungskommando). 

Der Kampfplan – план боя. 
Das Kriegstagebuch – дневник военных действий. 
Der Landratsamt – офис гражданской администрации. 
Die Nahverteidigungswaffe – оружие ближнего боя. 
Der Störsender – передатчик радиопомех. 
Der Beobachtungsdienst – служба наблюдения. 
Der Beobachtungswagen – машина наблюдения или разведки. 
Следующий по частоте является описательный перевод, например. 
Der Balkenkreuz – равносторонний черный крест с белыми флангами, 

эмблема, используемая на Военных самолетах и технике Германской Им-
перии и Третьего Рейха с марта / апреля 1918 г. 

Die Stalinorgel – реактивная система залпового огня «Катюша» (воен-
ный жаргон). 

Das Schachtellaufwerk – название системы перекрывающихся и череду-
ющихся опорных катков, использовавшихся на немецких военных полу-
гусеничных и боевых бронированных машин до и во время Второй миро-
вой войны. 

Die Sippenhaftung – практика ареста членов семьи человека за полити-
ческие преступления или измену, совершенную этим лицом. 

Der Nebelwerfer (Nb. W) – реактивная артиллерия, многоствольные ра-
кетные установки, в которых используются дымовые или осколочно-фу-
гасные снаряды. 

Таким образом, в данной статье нами представлены основные способы пе-
ревода немецких сложных существительных на примере лексики из военных 
документов. Можно сделать вывод, что способ перевода напрямую зависит от 
типа связи между компонентами сложного существительного. В проанализи-
рованных военных текстах самыми частыми способами перевода немецких 
сложных существительных на русский язык является перевод с помощью кон-
струкции прилагательное + существительное, перевод словосочетанием с 
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родительным падежом без предлога, а также описательный перевод. Осталь-
ные способы перевода, а именно, перевод русским сложным или односложным 
существительным и перевод предложными конструкциями нами использова-
лись крайне редко. 
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ТРУДНЫЙ ЖАНР ЭССЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Аннотация: в статье определяется понятие «эссе», признаки дан-

ного жанра, общие особенности, определяется его цель в школьном об-
разовании, правила написания, приводятся примеры работ учащихся. В 
ходе исследования использовались методы анализа научной литературы 
и анализа работ учащихся. 

Ключевые слова: эссе, жанры сочинения, самостоятельное творче-
ское мышление, публицистика, авторская позиция, образность, разговор-
ная лексика. 

С введением в школьную практику ЕГЭ всё чаще мы слышим о сочи-
нении в жанре эссе. Многие называют так, то сочинение, которое требу-
ется написать на экзаменах по литературе, русскому языку и другим пред-
метам гуманитарного цикла. Насколько правильно такое определение 
жанра экзаменационного сочинения? И что такое эссе в школе? 

В «Словаре литературоведческих терминов» С.П. Белокуровой эссе 
определяется как «прозаическое произведение небольшого объема, пере-
дающее субъективные впечатления и размышления автора по тому или 
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иному поводу и изначально не претендующее на полноту изображения и 
исчерпывающую трактовку темы. Главная примета Э. как жанра – свобод-
ная композиция: последовательность изложения подчинена только внут-
ренней логике авторских размышлений, мотивировки, связи между ча-
стями текста часто носят ассоциативный характер, что проявляется в осо-
бом синтаксисе – множестве неполных предложений, вопросительных и 
восклицательных конструкций и т. п. Кроме того, эссеистический стиль 
обычно отличается образностью и афористичностью, непринужденной, в 
духе свободной беседы с читателем, манерой изложения, нередко – ис-
пользованием разговорной лексики» [2]. 

«Большой энциклопедический словарь» даёт следующее определение: 
«ЭССЕ (франц. essai – опыт, набросок), жанр философской, литературно-
критической, историко-биографической, публицистической прозы, соче-
тающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужден-
ным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговор-
ную речь (основатель жанра – Мишель Монтень; в русской литературе 
образцы у Ф.М. Достоевского, В.В. Розанова, В.И. Иванова)» [5]. 

Как видим, данные определения не соответствуют тем строгим требо-
ваниям, которые предъявляются к сочинению в формате ЕГЭ. Так что же 
такое эссе? 

На наш взгляд, наиболее точно сформулировано определение этого 
жанра в «Литературном энциклопедическом словаре» 1987 года: «ЭССЕ 
(франц. essai – попытка, проба, очерк), прозаич. сочинение небольшого 
объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечат-
ления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку пред-
мета. Как правило, Э. предполагает новое, субъективно окрашенное слово 
о чем-либо и имеет филос., историко-биогр., публицистич., лит.-критич., 
научнопопулярный или чисто беллетристич. характер. Эссеистич. стиль 
отличается образностью, афористичностью и установкой на разг. интона-
цию и лексику. Он издревле формировался в соч., где на первый план вы-
ступала личность автора» [4]. 

Как правило, выделяют следующие признаки эссе: 
‒ наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное 

анализу широкого круга проблем, по определению не может быть выпол-
нено в этом жанре; 

‒ выражение индивидуальных впечатлений и соображений по кон-
кретному поводу или вопросу. Заведомо не претендует на определяющую 
или исчерпывающую трактовку предмета; 

‒ как правило, предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 
чем-либо, такое произведение может иметь философский, историко-био-
графический, публицистический, литературно-критический, научно-по-
пулярный или чисто беллетристический характер; 

‒ в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – 
его мировоззрение, мысли и чувства [6]. 

В словарях и энциклопедиях выделяют общие особенности жанра: 
‒ небольшой объем; 
‒ конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка; 
‒ свободная композиция – важная особенность жанра; 
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‒ непринужденность повествования; 
‒ склонность к парадоксам; 
‒ внутреннее смысловое единство; 
‒ ориентация на разговорную речь [6]. 
Цель эссе – развить навыки самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения собственных мыслей. 
Несмотря на то, что не все относят эссе к сочинениям-рассуждениям, 

структура эссе и рассуждения парадоксально совпадают. 
1. Вступление; 
2. Тезис, аргументы, примеры; 
3. Тезис, аргументы, примеры; 
4. Тезис, аргументы, примеры; 
5. Заключение. 
Как ни странно, произведение, свободное по композиции и выражаю-

щее субъективный взгляд автора, должно обладать внутренним смысло-
вым единством, согласованностью тезисов, аргументов и примеров, кото-
рые выражают авторскую позицию. 

При написании текста важны следующие моменты: 
‒ вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 

(во вступлении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора); 
‒ необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логи-

ческой связи абзацев: так достигается целостность работы; 
‒ стиль изложения: эмоциональность, экспрессивность, художествен-

ность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают корот-
кие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое исполь-
зование «самого современного» знака препинания – тире [6]. 

В исследовательской литературе можно встретить разные варианты 
классификации эссе. С точки зрения содержания их делят на философ-
ские, литературно-критические, исторические, художественные, художе-
ственно-публицистические, духовно-религиозные и т. д. С точки зрения 
литературной формы их представляют в виде рецензии, лирической ми-
ниатюры, заметки, странички из дневника, письма и т. п. Существуют и 
другие варианты классификации. 

В школьной практике мы используем сочинения в жанре эссе обычно 
в старших классах, когда учащиеся уже освоили основные правила напи-
сания школьных сочинений разных жанров (сочинение-рассуждение, 
сравнительная характеристика, анализ эпизода, анализ поэтического тек-
ста, рецензия и другие). Хорошие результаты мы получаем, когда удаётся 
соединить знания, полученные на уроках литературы, и знания основ жур-
налистики. В гимназии «АЛЬМА-МАТЕР» для учащихся старших клас-
сов, определившихся с выбором профессии, ведётся элективный курс 
«Основы журналистики», который помогает им познакомиться с профес-
сией журналиста, попробовать свои силы в написании текстов разных 
жанров, опубликовать их в школьной газете «Гимназист» и принять уча-
стие в конкурсах, связанных с будущей профессией. 

В качестве примера приведём эссе ученицы 11 класса Варвары Б. Данные 
работы стали призёром на 16 Всероссийском (с международным участием) фе-
стивале детского литературного творчества в номинации «Публицистика». 
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Социальные сети: мир внутри смартфона. 
Сегодня почти каждый из нас живет в двух мирах одновременно. Один 

из них реален, а другой находится внутри гаджетов, и имя ему – социаль-
ная сеть. Еще каких-то десять лет назад никто бы и не подумал, что Ин-
стаграм, Твиттер, Фейсбук станут настолько значимыми, но сегодня в них 
зарегистрированы миллиарды людей со всего мира. Однако этот цифро-
вой мир таит в себе немало опасностей: любой пользователь может стать 
как звездой, так и жертвой интернета. Ниже я расскажу о плюсах и мину-
сах социальных сетей. 

Сколько людей – столько и мнений, и часть общества считает, что со-
циальные сети отравляют молодое поколение, но это вовсе не так. Глупо 
отрицать то, что виртуальный мир изменил реальность в лучшую сторону. 
Теперь мы можем чаще общаться с людьми со всех концов света, делиться 
своей жизнью, отправляя фотографии и видео. К тому же, такие социаль-
ные сети, как Инстаграм и Фейсбук, стали прекрасными платформами для 
заработка. Если раньше для продвижения малого бизнеса в основном ис-
пользовали сарафанное радио, листовки и рекламные щиты, то сегодня 
это иначе. Достаточно создать аккаунт, грамотно преподнести то, чем за-
нимаешься, начать продвижение, и – вуаля! – у тебя есть все шансы стать 
интернет-сенсацией, когда о тебе узнают миллиарды. 

Чтобы работать через интернет, вовсе не обязательно продвигать там 
что-то свое. Всегда можно стать менеджером блогера, как это сделала По-
лина Пушкарева. Девушка была обычной студенткой СПбГУ, которая 
подрабатывала официанткой, пока ей по счастливой случайности не пред-
ложили вакансию СММ-специалиста. Сегодня Пушкаревой 25 лет, она 
живет в Нью-Йорке в собственном пентхаусе, снимается в кино и зараба-
тывает миллионы долларов в год. И все это благодаря Инстаграму, где у 
нее сегодня 1,4 миллиона подписчиков. Социальные сети помогли де-
вушке заработать первые деньги, и, благодаря им, сегодня она среди са-
мых успешных молодых предпринимателей мира. 

Социальные сети, подобно монете, имеют и обратную сторону. Загру-
жая фото и видео в интернет, пользователи выставляют себя на всеобщее 
обозрение, что далеко не всегда хорошо. Никто не застрахован от интер-
нет-троллей (люди, которые провоцируют и расстраивают других в сети 
ради собственного удовольствия), даже известные блогеры. Дабы избе-
жать травли, некоторые прибегают к обработке фотографий: изменяют 
фигуру, лицо. Однако другие не справляются с давлением социума и ста-
новятся жертвами депрессии, тревожными расстройствами (вид невроти-
ческого состояния, при котором человек испытывает беспрерывное бес-
покойство о жизненных обстоятельствах, своей внешности и отноше-
ниях с окружающими его людьми) и РПП (расстройства пищевого пове-
дения – класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, свя-
занных с нарушениями в приёме пищи). 

Бывали случаи, когда кибербуллинг (травля с использованием цифро-
вых технологий) доводил жертву до суицида. Примером этого может слу-
жить резонансная история, произошедшая в марте 2010 года с Владими-
ром Голубовым. Мужчине было 20 лет, когда он, вернувшись из армии, 
узнал, что его девушка беременна от другого. Принять чужого ребенка он 
отказался. Оскорбившись, бывшая возлюбленная распространила в 
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интернете ложные слухи о нетрадиционной ориентации Владимира. Мо-
лодой человек не смог перенести начавшейся травли и покончил с собой. 
К несчастью, существуют тысячи подобных историй. Вот что скрывается 
за яркими иконками Инстаграма, Твиттера и Фейсбука. 

Невозможно точно определить, вредны или полезны социальные сети. С 
одной стороны, они вызывают интерес, а с другой – могут быть опасны. Мне 
кажется, что каждый волен сам решать, регистрироваться ему на той или иной 
платформе или нет, но перед принятием решения нужно прочитать все о пра-
вилах безопасности. 

Самое прекрасное в природе – отсутствие человека (Блисс Карман). 
В начале октября 2021 года организация Carbon Brief опубликовала ре-

зультаты анализа общего объема выбросов углекислого газа крупнейшими 
странами с 1850 года. Исследование выявило государства, несущие наиболь-
шую историческую ответственность за чрезвычайную ситуацию, связанную 
с изменением климата на Земле. Россия в этом списке занимает третье место, 
что не может не волновать меня. Сегодня мы прикладываем усилия, чтобы 
сохранить нашу планету, однако каких-то сто или пятьдесят лет назад никого 
не интересовало, как человек влияет на окружающий его мир. Пример прене-
брежения человеком природы можно увидеть в романе «Не стреляйте в бе-
лых лебедей», написанном Борисом Васильевым в 1975 году. Чтобы понять, 
каковы последствия подобного поведения, вовсе не обязательно обращаться 
к художественной литературе. Достаточно вбить в поисковую систему смарт-
фона «Чернобыльская АЭС», и все станет ясно. 

В романе Васильев затронул тему отношения человека к природе. Ос-
новной жизненный принцип некоторых героев произведения – «человек – 
царь природы». Главный герой противопоставляется таким персонажам. 
Егор Полушкин трепетно относится к природе и хочет сохранить её. На 
съезде работников лесного хозяйства герой говорит, что человек – не по-
коритель и не царь, а старший сын природы, который не должен «свою 
мать в гроб загнать». 

Можно заметить, что сам Васильев симпатизирует Егору. Писатель 
пытается показать читателю, что у человека нет будущего, если мы не 
начнем заботиться об окружающей среде. Автор заставляет задуматься о 
том, что люди должны быть добрее по отношению друг к другу и ближе 
к природе. Я хочу привести еще одно высказывание главного героя, кото-
рое кажется мне особенно актуальным: «Страдает человек. Сильно стра-
дает, мил дружки вы мои хорошие. А почему? Потому сиротиночки мы: с 
землей-матушкой в разладе, с лесом-батюшкой в ссоре, с речкой-сестрич-
кой в разлуке горькой». 

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской 
атомной электростанции имени В. И. Ленина (ЧАЭС) в результате ошибок 
работников взорвался реактор. Эта трагедия – одна из крупнейших техноген-
ных катастроф XX века и самая крупная в истории атомной энергетики. Глав-
ное следствие – радиоактивное загрязнение, примерно в 400 раз превзошед-
шее по мощности атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году. Взрывом 
было выброшено примерно 25% всех радиоактивных веществ, а остальная 
часть выделялась в течение почти десяти суток, которые понадобились, 
чтобы заглушить реактор. Радиоактивное облако дошло до Скандинавии, 
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Балкан и центральной Европы, а на территории России, Белоруссии и Укра-
ины и вовсе выпали радиоактивные дожди. 

Катастрофа повлияла на природу и людей. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, представленным в 2005 году, в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС в конечном счете из-за выбросов радиации 
погибло приблизительно 4000 человек. Так, недостаточно ответственное 
отношение работников АЭС к своим обязанностям привело к катастрофе 
огромных масштабов. 

Я не случайно выбрала такой заголовок для этого эссе. Я считаю, что 
мы медленно (а иногда и быстро), но уверенно убиваем нашу планету. Ко-
нечно, сегодня мы утилизируем мусор, пользуемся альтернативными ис-
точниками энергии, но Земля все равно страдает. С начала активного раз-
вития промышленности мы нанесли ей огромный ущерб. Я хочу, чтобы 
моих детей и их детей окружали леса, степи, озера и реки, а не бетонные 
джунгли, а потому надеюсь, что люди одумаются и поставят на первое 
место защиту и сохранение нашего мира. 
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Аннотация: в статье речь идёт о том, что ярким событием послед-
них лет, явившимся источником переоценки ценностей, стала пандемия 
COVID-19. Люди, оказавшиеся на грани жизни и смерти начали по-дру-
гому воспринимать, казалось бы, привычные вещи. В статье сделана по-
пытка проследить трансформацию ценностей в период резкого ухудше-
ния санитарно-эпидемиологической ситуации. Исследование имеет тео-
ретический характер, методологическая основа исследования представ-
лена историко-сравнительным методом. В период пандемии COVID-19 
большинство населения земного шара поняли, что здоровье и семейные 
ценности – это приоритет по сравнению с финансовыми потоками и ин-
вестициями. Однако, существовала и такая часть людей, которые ма-
териальные блага и желание заработать ставили на первое место вне 
зависимости от ситуации в стране и мире. 

Ключевые слова: ценности, трансформация ценностей, COVID-19, 
влияние пандемии, изменение жизни. 

Каждый человек живет в определенной системе ценностей, предметы 
и явления которых призваны удовлетворить его потребности. Ценности 
играют важную, определяющую роль в жизни человека и общества, так 
как они обладают функциями ориентиров, составляют основу индивиду-
альных или коллективных суждений и поступков. 

С развитием общества, несомненно, происходит процесс изменения 
ценностей. Некие социальные потрясения в силах вызвать сдвиг ценно-
стей среди людей. 

Ярким событием последних лет, явившимся источником трансформации 
ценностей, стала пандемия COVID-19. Люди, оказавшиеся на грани жизни и 
смерти начали по-другому воспринимать, казалось бы, привычные вещи. 

Повышение цены человеческой жизни стало неоспоримым фактом. 
Глобальная угроза здоровью и жизни человека привела к тому, что люди 
стали больше заботиться о себе, своем здоровье, хотя раньше в погоне за 
лучшей жизнью, заработком денег, на свое состояние никто не обращал 
большого внимания. 

На первый план вышла необходимость сократить время, проводимое на 
свежем воздухе, с друзьями, походы в кино, театр, посещение концертов. Все 
эти меры принимались с целью сфокусироваться на самозащите [2]. До при-
нятия подобных мер в связи с распространением COVID-19 люди даже не 
задумывались насколько большой ценностью является живое общение с 
близкими людьми. 
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Кризис заставил пересмотреть практически все жизненно важные ценно-
сти. Люди стали ценить активный образ жизни. Если раньше их выбор пал на 
«залипание» в социальных сетях, сидя дома, в условиях же пандемии резко уси-
лилось желание людей проводить время на свежем воздухе. Казалось бы, даже 
элементарная свобода перемещения, о которой люди раньше даже не задумы-
вались, стала одной из немаловажных ценностей [13]. 

На фоне всех плохих новостей, приходящих каждый день, повысилась 
значимость стабильности и безопасности [6]. Ведь чем сильнее угроза, 
тем люди более склонны поддерживать ценности стабильности и порядка. 

К тому же, в условиях пандемии обучающиеся стали ценить время, 
уделенное процессу познания. В связи с резким ухудшением санитарно-
эпидемиологической ситуации в стране в марте 2020 года все учебные за-
ведения были вынуждены резко перейти на удаленный формат обучения, 
что повлияло на повышение значимости живого общения с преподавате-
лями и однокурсниками [16]. 

Однако помимо всех рассмотренных выше ситуаций, люди, действи-
тельно, стали больше уважать людей пожилого возраста и заботиться о 
них. Уязвимость пожилых людей, при заболевании которых был риск тя-
желого течения болезни и летального исхода, стало добровольным жела-
нием многих людей, в том числе и власти обезопасить их. В частности, в 
Чувашии создавались штабы «Мы вместе» – группы волонтеров для по-
мощи пожилым людям, оказавшихся в трудной ситуации в связи с панде-
мией. Волонтеры оказывали помощь в виде доставки необходимых про-
дуктов, лекарственных средств, а также товаров первой необходимости. 

COVID-19 стал не только причиной изоляции, но и способствовал форми-
рованию культуры неких добрых дел. По мнению некоторых исследователей, 
кризис расставил по местам ценности в их правильной иерархии. «Большин-
ство населения земного шара поняли, что здоровье и семейные ценности – это 
приоритет по сравнению с финансовыми потоками и инвестициями». 

Однако, касательно социально-экономических процессов, следует от-
метить, что в последние годы, начиная со времен распространения 
COVID-19, произошла переоценка ценностей относительно сферы элек-
тронной торговли [5]. 

В связи с необходимостью снижения социальных контактов, пандемия 
диктовала новые правила в потребительском поведении. Люди в основном 
совершали покупки через сеть Интернет дабы обезопасить себя и свое здоро-
вье [1]. Однако в настоящее время, когда уже произошло снятие ограничи-
тельных мер, многие потребители, оценившие преимущества онлайн-тор-
говли, продолжают совершать покупки в дистанционном формате. На осно-
вании этого происходит развитие сферы оказания услуг. В наши дни огром-
ной популярностью пользуются такие службы доставки еды как Самокат, De-
livery Club, Яндекс.Еда. Не уступает им и нагрузка на интернет-магазины, 
маркетплейсы. В последнее время в Чебоксарах наблюдается увеличение ко-
личества пунктов выдачи Ozon и Wildberries, что свидетельствует о повыше-
нии спроса на онлайн-покупки. 

К сожалению, в период пандемии не обошлось и без людей, ценность 
заработка которых брала вверх над состраданием к людям. В то время как 
жители страны нуждались в средствах индивидуальной защиты, предпри-
ниматели необоснованно завышали цены на маски, респираторы, позво-
лявшие обойти вирус стороной. Люди были вынуждены платить большие 
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деньги, чтобы обезопасить себя и своих близких средствами индивиду-
альной защиты. 

В то же время появились и мошенники, пытавшиеся заработать деньги на 
ситуации с распространением инфекции [10]. Без зазрения совести они пред-
лагали купить несуществующие товары, услуги с целью обезопасить себя. 
Были с их стороны и обещания помощи с пособиями и долгами, естественно 
за предоплату. 

Ситуация с пандемией COVID-19 показала, что ценности человека обла-
дают свойством изменчивости. Тенденции к изменению возникают в резуль-
тате определенных социальных потрясений. Сдвиги в направлении пере-
стройки ценностной структуры в ситуации, связанной с пандемией, проявля-
ются в осознании большинством населения земного шара факта, что здоровье 
и семейные ценности – это приоритет по сравнению с финансовыми пото-
ками и инвестициями. Однако, существовала и такая часть людей, которые 
материальные блага и желание заработать ставили на первое место вне зави-
симости от ситуации в стране и мире. 

Таким образом, результаты исследования позволили высветить некото-
рые тенденции изменения ценности личности в условиях изменения образа 
жизни в период социальных потрясений, в частности пандемии COVID-19. 
Возможные перспективы дальнейших исследований по теме, следует свя-
зать с расширением временных рамок ситуации пандемии для фиксации ис-
следуемых параметров. 
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость разработки 

нового туристского продукта на рынке внутреннего туризма в популяр-
ные туристские центры – Москва и Санкт-Петербург. В результате 
опроса, проведенного в рамках научного исследования, среди потенциаль-
ных туристов Челябинской области была выявлена важность разра-
ботки данного туристского продукта, сочетающего в себе два направ-
ления (Москва и Санкт-Петербург), рассчитанного на туристов из Че-
лябинской области. 

Ключевые слова: анкетирование, туризм, экскурсионный тур, города 
России, оценка важности. 

Внутренний туризм в России в настоящий момент развивается доста-
точно стремительно. Этому способствуют как государственные программы 
поддержки по развитию внутреннего туризма, так и геополитическая обста-
новка в мире в целом. Желаний и возможности выезжать на отдых за границу 
у граждан Российской Федерации становится все меньше, так как введенные 
санкции против нашей страны странами коллективного Запада, девальвация 
российского рубля неизбежно ведут к спаду в сфере выездного туризма. Все 
это ведет к тому, что туристский рынок активно переориентируется с выезд-
ного туризма на внутренний. 

Безоговорочными лидерами в сфере внутреннего туризма, как по ко-
личеству посещений, так и по наличию туристских ресурсов являются 
Москва и Санкт-Петербург. Данные туристские центры всегда привле-
кали, и будут привлекать колоссальные туристские потоки со всех угол-
ков нашей страны. 

Интерес для туристов в двух крупнейших городах России представ-
ляет все, но базисным фактором, конечно, является: историко-культурное 
наследие этих территорий и транспортно-логистическая доступность. 

Оценивая спрос на внутренний туризм по направлениям «Москва» и 
«Санкт-Петербург», объективно можно отметить, что существующие ту-
ристские продукты, предлагаемые туроператорами по этим направле-
ниям, требуют диверсификации – инновационного разнообразия предло-
жений в контексте создания и развития новых видов турпродуктов и ту-
ристских услуг, что в свою очередь позволит удовлетворить потребности 
современных туристов [1]. 
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Цель исследования – выявление необходимости инновационного раз-
нообразия в туристских маршрутах, путем разработки экскурсионного 
тура в Москву и Санкт-Петербурга для увеличения темпов развития внут-
реннего туризма. 

Объект исследования – культурно-познавательный потенциал Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

Предмет исследования – значимость туристских ресурсов Москвы и 
Санкт-Петербурга в контексте культурно-познавательного туризма. 

Суть исследования заключается в выявлении туристской привлекательно-
сти Москвы и Санкт-Петербурга по средствам разработки экскурсионного 
тура по двум столицам России, который предполагает авиаперелет по марш-
руту Челябинск – Москва и Санкт-Петербург – Челябинск, переезд на желез-
нодорожном транспорте из Москвы в Санкт-Петербург, размещение в гости-
ницах в центре городов Москвы и Санкт-Петербурга, экскурсионную про-
грамму, включающую обзорные тематические экскурсии по Москве и Санкт-
Петербургу, экскурсию-прогулку по Москве-реке на теплоходе, посещение 
досугово-развлекательных центров. 

В ходе проводимого исследования выполнен анкетированный опрос потен-
циальных туристов Челябинской области. Для опроса была сформирована ре-
презентативная группа, куда вошли жители Челябинской области, различного 
социального статуса, предпочитающие путешествие по России. Для опроса 
была разработана анкета, состоящая из 12 закрытых вопросов. Анкетирование 
проведено через онлайн-сервис Google-формы. В опросе приняли участие 100 
человек. Результаты анкетирования занесены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
 

№ Вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 

1 
Как часто вы 
путешествуете? 

Реже 1 раза 
в год 
(40%) 

1–2 раза в 
год 
(38%) 

Чаще 2 раз в 
год 
(22%) 

2 
В какой сезон вы 
предпочитаете 
путешествовать? 

Зимний 
(8%) 

Весенне-
летний 
(79%) 

Осенний 
(13%) 

3 

В современных 
геополитических условиях 
вы бы предпочли отдых в 
России или за рубежом? 

В России 
(70%) 

За рубежом 
(30%) - 

4 
Какую сумму вы обычно 
тратите на путешествие на 
1 человека? 

Менее 
25 т.р. (19%) 

25–50 т.р. 
(47%) 

Свыше 
50 т.р. 
(34%) 

5 

Вы когда-нибудь были в 
Москве или Санкт-
Петербурге с туристскими 
целями? 

Да 
(53%) 

Нет 
(47%) - 

6 

Хотели бы вы отправиться 
в свое следующее 
путешествие в 
экскурсионный тур по 
Москве и Санкт-
Петербургу в одной 
поездке? 

Да 
(80%) 

Нет 
(20%) 

- 
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Продолжение таблицы 1 
 

№ Вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 

7 Ваше семейное 
положение? 

Замужем 
(39%) 

Не замужем 
(61%) - 

8 У вас есть дети? Да 
(40%) 

Нет 
(60%) - 

9 Вы берете детей с собой в 
путешествие? 

Да 
(33%) 

Нет 
(7%) 

Нет детей 
(60%) 

10 
Ваш социальный статус Студент, 

учащийся 
(35%) 

Работающий 
(54%) 

Пенсионер 
(11%) 

11 Ваш пол? Мужской 
(30%) 

Женский 
(70%) - 

12 Ваш возраст? До 25лет 
(48%) 

26–60 лет 
(41%) 

Старше 60 
лет (11%) 

 

*собственные результаты 
Большинство респондентов (60%) путешествуют от 1 раза в год. Среди 

анкетируемых предпочитают путешествие в весенне-летний период 79%, 
также 70% анкетируемых предпочитают внутренний туризм. Большин-
ство опрошенных на путешествие на одного человека в среднем тратят от 
25 тыс. рублей и выше. Около половины анкетируемых никогда не посе-
щали такие туристские центры, как Москва и Санкт-Петербург с турист-
скими целями. Большинство опрошенных (80%) хотели бы отправиться в 
свое следующее путешествие в экскурсионный тур по Москве и Санкт-
Петербургу в одной поездке. Анкетирование показало, что большая часть 
респондентов – это люди, не состоящие в браке (61%) и не имеющие детей 
(60%). 54% респондентов – это работающие люди, 35% – это студенты и 
учащиеся, пенсионеры – 11%. В опросе приняло участие 70% женщин и 
30% мужчин разных возрастных категорий. 

Результаты анкетирования показали, что разработка экскурсионного 
тура в Москву и Санкт-Петербург из Челябинской области будет востре-
бована для удовлетворения потребностей в отдыхе среди туристов в со-
временных условиях. Туры экскурсионной направленности считаются од-
ними из популярных на рынке туристских услуг России, а, следовательно, 
имеют высокую конкурентоспособность и повышенный спрос, что в свою 
очередь сказывается положительно на темпах роста экономики в целом. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы прогнозирования сбыта 
продукции. Составление качественного прогноза имеет большое значение 
для деятельности предприятия, ведь он определяет направление производ-
ства. В связи с этим были исследованы существующие методы и модели 
прогнозирования. В зависимости от имеющихся данных, длительности сро-
ков прогноза и других факторов предложены методы и модели, с помощью 
которых можно составить наиболее точный прогноз. 

Ключевые слова: прогнозирование, спрос, производство на склад, ме-
тод прогнозирования, модель прогнозирования. 

В настоящее время для обеспечения эффективного существования пред-
приятия на рынке в условиях жесткой конкуренции требуется структуриро-
вать основные сферы его деятельности и сферы сбыта продукции. Необхо-
димо уметь выявлять возможные альтернативы его будущего развития и до-
стигнуть это можно с помощью прогнозирования. Прогнозирование сбыта 
является важным показателем компании, так как на его основе определяется 
дальнейшее развитие производства и будущая прибыль. 

Производство на склад (Manufacture-To-Stock) – это стратегия произ-
водства продукции на предприятии, которая подразумевает формирова-
ние определенного запаса товаров на складе в соответствии с ожидаемым 
спросом потребителей. Заказчик ожидает, что товар либо уже готов и 
находится на складе, либо изготовление практически завершено и нахо-
дится на финальной стадии, что дает возможность получить его быстрее, 
чем при использовании стратегии «производства на заказ», когда произ-
водитель принимает решение производить товар только после возникно-
вения определенного спроса на него. 

Данная стратегия требует точного прогноза будущего спроса, на основе 
которого руководитель и принимает решение, сколько запасов производить. 
Для его составления применяются такие статистические методы, как прогно-
зирование тенденций и регрессионный анализ. Прогнозирование тенденций 
предполагает использование информации о прошлых продажах и предпочте-
ниях покупателей, на основе которой и составляется будущий прогноз. Ме-
тод регрессионного анализа для предсказания спроса определяет влияние на 
него таких факторов как цена и доход потребителей. 

Важно, чтобы прогноз был точным, ведь даже малейшее его отклоне-
ние может привести к негативным последствиям для предприятия. Если 
запасов окажется на складе слишком много, продать такой товар будет 
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сложно, особенно в таких секторах как электроника и компьютерные тех-
нологии, ведь избыточная продукция может быстро устареть. Дефицит то-
варов приводит к неудовлетворенному потенциалу прибыли. В обоих слу-
чаях происходит потеря прибыли. Именно возможность появления этой 
ошибки является основным недостатком производства на склад. 

Еще одна важная особенность данного метода заключается в способ-
ности предприятия корректировать производство в соответствии с по-
требностью в продукте. Спрос не может быть все время одинаковым и на 
его уменьшение или увеличение руководство должно принимать соответ-
ствующие решения и перестраивать операции. Такие регулярные внесе-
ния изменений обходятся дорого, возникшие расходы должны либо пере-
ложить на покупателей, либо покрыться компанией. 

Подробно изучив данную стратегию производства, были выявлены 
определенные проблемы, которые возникают при прогнозировании. 
Например, многие модели основаны на информации из прошлого, однако, 
будущее и прошлое зачастую различны. Из этого следует, что прогноз не 
может быть абсолютно точным, он может быть лишь более или менее ве-
роятным. Своевременное обеспечение информацией, ее доступность так 
же являются проблемой. Самих методов обработки информации большое 
количество и сравнивать по – разному обработанные данные практически 
невозможно. Нельзя исключать и человеческий фактор. Эксперт, который 
составляет прогноз, может его ухудшить, причем сделать это неосо-
знанно, так как мозг не может обрабатывать большое количество инфор-
мации за короткий промежуток времени, или же наоборот специально, ру-
ководствуясь собственными мотивами. 

Формирование прогноза сбыта. 
Процесс прогнозирования состоит из нескольких этапов. На первом 

этапе происходит исследование прошлого периода и тенденций развития 
объекта, после чего происходит выбор методов и моделей прогнозирова-
ния. На основе имеющихся данных и учитывая такие факторы, как разви-
тие внешней среды, тенденции и поставленные задачи, эксперт составляет 
прогноз, который является базой для дальнейшей разработки маркетинго-
вых планов и решений. Заключительный этап заключается в оценке воз-
можных последствий, которые могут возникнуть при принятии производ-
ственных решений. 

Существует два подхода, которые используются для прогнозирования 
сбыта на рынке определенной продукции, поисковый и нормативный. 

Поисковый прогноз позволяет оценить, как в будущем могут повести себя 
такие характеристики рынка, которые непосредственно влияют на его разви-
тие, например спрос, предложение или уровень цен. Он позволяет спрогнози-
ровать, как принятие определенных решений может повлиять на развитие ука-
занных факторов. 

При нормативном подходе задаются общие цели, на основании кото-
рых предприятие определяет направление стратегических действий для 
будущего периода и оценивает динамику его развития. Исходными дан-
ными в данном случае будут являться конечные состояния процесса, а ре-
шением задачи прогнозирования условия, с помощью которых заданные 
цели будут достигнуты. 

Осуществление прогноза развития рынка, который является платфор-
мой для реализации продукции, замещается разграничением рынка на 
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сегменты (учитываются географические особенности, выбор определен-
ных марок товаров, социальный статус покупателей), которые планиру-
ются для осуществления сбыта продукции, после чего выбирается один 
или несколько сегментов для реализации на нем определенной продук-
ции. Так же необходимо учитывать способность выбранной продукции 
превзойти конкурентов в условиях рынка. 

Модели и методы прогнозирования. 
Основными методами и моделями прогнозирования являются стати-

стические (трендовые, регрессионные и экономические модели, метод 
гармоник Фурье), экспертные (метод Дельфи, сценарии, аналогии и др.), 
экономико – математические (матричные, оптимизационные, динамиче-
ские модели). 

Статистическое прогнозирование имеет две основных модели – аддитив-
ную и мультипликативную. Данные модели строятся по данным, которые ха-
рактеризуют объект за несколько определенных последовательных промежут-
ков времени. Набор такой информации называется временным рядом и пока-
зывает эволюцию явления во времени. Временной ряд характеризуется тремя 
компонентами: трендовой, сезонной (циклической) и случайной. 

Аддитивная модель представляет собой сумму компонентов и имеет вид: 
Y = T + S + E,                                            (1) 

где Y – прогнозируемое значение; T – трендовая компонента; S – сезонная 
компонента; E – случайная компонента. 

В мультипликативной модели временной ряд представлен в виде про-
изведения компонентов: 

Y = T × S × E.                                           (2) 
Для того чтобы выбрать подходящую модель необходимо провести 

анализ сезонных колебаний. Если колебания имеют постоянную ампли-
туду и значения сезонных колебаний имеют постоянное значение для раз-
личных циклов, строится аддитивная модель, в обратном случае, когда 
амплитуда сезонных колебаний увеличивается или уменьшается, исполь-
зуется мультипликативная модель. 

Проводя анализ имеющихся данных, может возникнуть ситуация, ко-
гда установить тенденцию развития спроса невозможно и в таких случаях 
эффективно будет использовать метод скользящей средней. Суть данного 
метода состоит в замене фактических уровней временного ряда на расчет-
ные значения, которые относятся к середине выбранного периода вре-
мени, после чего происходит сдвиг на один период и расчет повторяется. 
Расчетное значение является средней величиной внутри интервала и с его 
помощью случайные отклонения сглаживаются. Как правило, экстрапо-
ляция по скользящей средней применяется для краткосрочного прогнози-
рования (от 1 месяца до года). Формула: 

y m ∗ y y , если n 3,                (3) 
где t+1 – прогнозный период; t – период, предшествующий прогнозному 
периоду; 𝑦  – прогнозируемый показатель; 𝑚  – скользящая средняя 
за два периода прогнозного; 𝑛 – число уровней, входящих в интервал 
сглаживания; 𝑦  – фактическое значение исследуемого явления за про-
шедший период; 𝑦  – фактическое значение исследуемого явления за 
два периода, предшествующих прогнозному. 
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Для среднесрочных прогнозов используется экспоненциальная сред-
няя. С помощью данного метода можно получить прогноз только на один 
период вперед и в том случае, если изменение данных незначительно. Для 
его составления применяется линейная комбинация прошлых и текущих 
периодов при этом влияние на прошлые данные должно уменьшаться по 
мере удаление от временного периода, на который и составлялся прогноз. 
Формула расчета экспоненциальной средней имеет вид: 

Q a ∗ y 1 a ∗ Q ,                               (4) 
где t – период, предшествующий прогнозному; t+1 – прогнозный период; 
Q  – прогнозируемый показатель; a – параметр сглаживания (0 ≤ a ≤ 1); 
y  – фактическое значение исследуемого явления период, предшествую-
щий прогнозному; Q  – экспоненциальная взвешенная средняя для пери-
ода, предшествующего прогнозному. 

При прогнозировании спроса так же необходимо учитывать сезонные ко-
лебания, которые появляются под влиянием времен года и циклично повто-
ряются. Для того чтобы изучить такие колебания и выявить их закономер-
ность необходимо иметь данные за каждый месяц производства и продажи 
продукта. Понятие сезонности для предприятия заключается в производстве 
продукции на основе сырья, которое ограничено в определенные времена 
года, кроме этого, спрос на некоторые товары в определенные сезоны умень-
шается или увеличивается. Прогнозирование на основе сезонных колебаний 
основано на предположении, что они не изменяются до периода, для кото-
рого осуществляется прогноз. 

Индексы сезонности необходимы для измерения сезонных колебаний. 
Формула их нахождения имеет вид: 

I ,                                                 (5) 
где y  – исходные уровни ряда динамики; y  – расчетные уровни. 

Для продукции с трендовым поведением используется метод линей-
ной регрессии, который позволяет определить, как вариация факторного 
показателя влияет на результат: 

Y a b ∗ x,                                            (6) 
где Y – результативный показатель; x – независимая переменная; a и b – 
константы. 

Данный метод использует метод наименьших квадратов, в основу 
этого положено требование минимизации сумм квадратов отклонений эм-
пирических данных. 

∑ y y min.                                      (7) 
Применение модели оптимального линейного программирования поз-

воляет найти наиболее оптимальное решение производства для каждого 
квартала или года с минимальными затратами ресурсов, учетом конкури-
рующих потребностей и сезонных колебаний спроса, что дает возмож-
ность получить максимальную прибыль. Задача линейного программиро-
вания имеет вид: 

max min p ∗ X , 

a ∗ X G , i 1, … , m , 
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b ∗ X R , i m 1, … , m, 

c ∗ X C , i m 1, … , m, 

A X B , 
0 X , j 1, … , n.                                           (8) 

Целевой функцией в задаче является прибыль от продажи продукции. Огра-
ничительные условия должны отражать условия работы, в которых составля-
ется оптимальный план: ресурсные, технологические, плановые ограничения. 

Наиболее эффективной и популярной моделью долгосрочного про-
гноза является экспоненциальное сглаживание, которое позволяет соста-
вить прогноз, используя минимальное количество исходных данных. Мо-
дель имеет вид: 

Z t S t ε , 
S t α ∗ Z t 1 1 α ∗ S t 1 ,                        (9) 

где α – коэффициент сглаживания, 0<α<1; S(1) = Z(0) – начальные усло-
вия. 

Для прогнозирования процессов, имеющих тренд, применяется метод 
Хольта (двойное экспоненциальное сглаживание). 

Z t S t ε , 
S t α ∗ Z t 1 1 α ∗ S t 1 B t 1 , 
B t γ ∗ S t 1 S t 2 1 γ ∗ B t 1 ,           (10) 

где γ – коэффициент сглаживания тренда. 
В том случае, когда процесс помимо тренда имеет сезонную составля-

ющую целесообразно использовать модель Хольта – Винтерса (тройное 
экспоненциальное сглаживание). 

Z t R t G t ∗ S t , 

R t
α ∗ Z t 1

S t L
1 α ∗ R t 1 G t 1 , 

G t β ∗ S t 1 S t 2 1 β ∗ G t 1 , 
S t  

∗
1 γ ∗ S t L ,                          (11) 

где R t  – сглаженный уровень без учета сезонной составляющей; G t  – 
сглаженный тренд; S t  сезонная составляющая, L – длина сезона иссле-
дуемого процесса. 

Чтобы выявить возможные проблемы и понять, когда произошла 
ошибка, Майк Гиллиланд предложил специальную методологию 
ForecastValueAdded. При использовании данного метода эксперту необ-
ходимо разделить процесс прогнозирования на этапы и по итогу оцени-
вать не только получившийся в итоге прогноз, но и результаты выполне-
ния каждой стадии. 

Таким образом, проведя анализ имеющихся данных и определив на ка-
кой срок необходим прогноз, беря в учет необходимые факторы, эксперт 
выбирает тот метод, который в данном случае окажется наиболее подхо-
дящим для составления прогноза. Предложенные методики являются 
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самыми эффективными и с их помощью можно получить наиболее точ-
ный прогноз, что позволит усовершенствовать управление сбытом. 
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Теоретически дефицит средств по одной группе активов компенси-
руют избытком по другой. Однако на практике менее ликвидные активы 
не могут заменить более ликвидные средства. Поэтому если любое из не-
равенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптималь-
ном варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной [1]. 

Сравнение А1 с П1 и А1 + А2 с П2 позволяет установить текущую лик-
видность предприятия, что свидетельствует о его платежеспособности на 
ближайшее время. Сравнение А3 с П3 выражает перспективную ликвид-
ность, что служит базой для прогноза долгосрочной платежеспособности. 
Оценку абсолютных показателей ликвидности баланса осуществляют с 
помощью табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Абсолютные показатели ликвидности баланса  
ООО «Назаровское рыбное хозяйство», тыс. руб. 

 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о неплатежеспособ-
ности организации на 2021 г. и на 2022 г. На 2022 г. у организации недо-
статочно средств для покрытия наиболее срочных обязательств наиболее 
ликвидных активов. Быстро реализуемые активы меньше краткосрочных 
пассивов, и организация может быть неплатежеспособной в недалеком 
будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами. Также выпол-
нимо неравенство А3> П3 в 2022 году. В будущем при своевременном по-
ступлении денежных средств от продаж и платежей организация может 
быть платежеспособной на период, равный средней продолжительности 
одного оборота оборотных средств после даты составления баланса. Вы-
полнение условия A4<=П4 свидетельствует о соблюдении минимального 
условия финансовой устойчивости организации, наличия у нее собствен-
ных оборотных средств [2]. 

При изучении баланса на ликвидность необходимо обратить внимание 
и на такой важный показатель, как чистый оборотный капитал (или сво-
бодные денежные средства, находящиеся в обороте предприятия). Чистый 
оборотный капитал равен разнице между итогами раздела II «Оборотные 
активы» и раздела V «Краткосрочные обязательства». Изменение уровня 
ликвидности устанавливают по динамике абсолютной величины чистого 
оборотного капитала. Он характеризует сумму средств, оставшуюся после 

Актив 

20
21

 

20
22
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20
21

 

20
22

 Платежный 
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(недостаток) 
2021 2022 
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1 
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7 
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1 
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8 

Долгосрочные 
пассивы П3 

0 0 
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реализуемые А4 

24
49

 

19
53

 Постоянные 
пассивы П4 

58
05

6 
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06

5 

-55607 -58112 

Баланс 
(пп.1+2 +3+4) 

69
00

4 

76
93

2 

Баланс (пп.1+2+3+4) 

69
00

4 

76
93

2 
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погашения всех краткосрочных обязательств. Поэтому рост данного по-
казателя отражает повышение степени ликвидности предприятия [3]. 

 

Таблица 2 
 

Расчет чистого оборотного капитала, тыс. руб. 
 

Показатели 2021 2022 Изменения 
Оборотные активы 66555 74979 8424 
Краткосрочные обязательства  10948 16867 5919 
Чистый оборотный капитал (строка 1 – 
строка 2)  55607 58112 2505 

Чистый оборотный капитал, отнесенный к 
оборотным активам, %  83,6 77,5 -6,0 

 

За два последних года величина чистого оборотного капитала увеличи-
лась на 2505 тыс. руб., по данному параметру ООО ликвидно и платежеспо-
собно. Для качественной оценки финансового состояния предприятия кроме 
абсолютных показателей ликвидности баланса целесообразно определить 
ряд финансовых коэффициентов. Таким образом, для оценки платежеспособ-
ности и ликвидности используют показатели, которые различаются исходя из 
порядка включения их в расчет ликвидных средств, рассматриваемых в каче-
стве покрытия краткосрочных обязательств. В результате можно построить 
динамические ряды показателей платежеспособности и ликвидности и да-
вать им более объективную и точную оценку [4]. 

Основные финансовые коэффициенты, используемые для оценки лик-
видности по рассматриваемому АО, рассчитаны в табл.3. 

 

Таблица 3 
 

Расчет коэффициентов ликвидности и платежеспособности 
 

Наименование коэффициента 2021 2022 Изменения 
Коэффициент абсолютной (быстрой) 
ликвидности (Кал) 0,34 0,018 -0,016 

Коэффициент текущей (уточненной) 
ликвидности (Ктл) 7,6 4,9 2,7 

Коэффициент ликвидности при 
мобилизации средств (Клмс) 5,736 4,361 -1,375 

Коэффициент общей ликвидности (Кол) 6,079 4,444 -1,635 
Коэффициент собственной 
платежеспособности (Ксп) 5,079 3,445 -1,634 

 

Главное достоинство приведенных показателей – их простота и нагляд-
ность. Однако оно может обернуться существенным недостатком – неточ-
ностью выводов. Поэтому следует осторожно подходить к оценке платеже-
способности данным методом. Нормальным считается значение коэффици-
ента абсолютной ликвидности более 0,2. Чем выше показатель, тем лучше 
платежеспособность предприятия. В нашем случае он ниже нормы 0,018 в 
2022 году, при этом незначительно сократился по сравнению с 2021 годом 
на 0,016. Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности не 
ниже 2, в нашем случае оно соответствует норме 4,9. Несмотря на это, стоит 
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отметить, что в течение анализируемого периода коэффициент снизился на 
2,7. Предприятие в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Реко-
мендуемое значение коэффициента ликвидности при мобилизации средств 
0,5–0,7. Расчеты показывают, что Клмс не находится на уровне рекоменду-
емого значения, что говорит о сильной зависимости платежеспособности 
предприятия от материальных запасов [5]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
‒ полученные показатели свидетельствуют о хорошем финансовом со-

стоянии предприятия, его возможности как минимум в краткосрочной 
перспективе отвечать по своим обязательствам; 

‒ организации с подобными финансовыми показателями имеют хоро-
шие возможности для расширения своей деятельности за счет привлече-
ния кредитных ресурсов. 
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На современном этапе общественного развития России уголовное 
наказание по-прежнему является необходимым средством реагирования 
государства на совершенные преступления, поскольку конечное влияние 
уголовно-правового воздействия на преступников обеспечивается назна-
чением справедливого наказания. 

Одним из средств персонализации уголовного наказания является пра-
вильное определение наличия отягчающих обстоятельств в поведении 
правонарушителя. Чтобы узнать и понять природу этого явления, необхо-
димо исследовать истоки его возникновения. 

Система отягчающих обстоятельств в российском уголовном праве 
начала определяться в ранних памятниках права, содержащих волеизъяв-
ление феодальных князей, первых кодифицированных актов, содержав-
ших нормы о преступлениях. 

Русская Правда связывала социальный статус жертвы с усилением наказа-
ния – чем выше статус последнего в обществе, тем строже наказание за соде-
янное. Например, за убийство любого свободного человека назначалась вира в 
размере 40 гривен. Но за убийство огнищанина с убийцы взыскивали двухви-
рье – 80 гривен. 

Древнерусские законодатели отличали ночную «татьбу» от дневной, нала-
гая более строгие санкции на «ночных воров», которые выбирали «упрощен-
ные» методы совершения преступления. В пространной редакции имеется сле-
дующая норма: «Если совершит умышленное убийство не во время какой-либо 
ссоры, то за преступника люди не платят, а выдадут его самого с женою и 
детьми на поток (для продажи их в рабство)». Законодатель подчеркивает, что 
такое преступление должно быть совершено без ссоры и не на «пиру». В рас-
сматриваемом правовом документе эти проявления объективных аспектов пре-
ступления считались отягчающими наказание обстоятельствами. 
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В Русской Правде факт кражи лошадей, которые являлись одновременно и 
основным средством передвижения, и средством обработки земли, отягчал 
наказание. Как гласит статья 35 Пространной редакции: «аще будеть коневыи 
тать, выдати князю на поток…». С точки зрения современного права, это поло-
жение относится к криминальному промыслу, поскольку под конокрадом по-
нимается профессиональный преступник, превративший конокрадство в ре-
месло [6, с. 40–42]. 

Случаями усиления наказания в Соборном Уложении 1649 года законо-
датель называет множественность преступлений, рецидив. Серьезным пре-
ступлением считается квалифицированная «татьба», т.е. совершенная в тре-
тий раз либо же в первый раз, но сопровождающаяся убийством или совер-
шенная в церкви. 

В целях защиты семьи отягчающими обстоятельствами, предусмот-
ренными в Соборном Уложении, названы убийство родителей детьми, 
жены мужа и наоборот. В этом памятнике права законодатель определил 
совершение группового преступления «скоп и заговор» как отягчающий 
вину факт. В зависимости от конкретной ситуации, социальная принад-
лежность преступника также могла оказать влияние на наказание в сто-
рону его усиления [2, с. 38–39]. 

Артикул Воинский 1715 года был направлен на укрепление дисциплины 
в армии и в основном содержал нормы уголовного права. Согласно Артикулу 
Воинскому, в кригсрехтах предусматривалось ужесточение наказания за 
кражу церковного имущества – колесование. Наказание за простую кражу 
было гораздо мягче. 

Согласно этому же документу, состояние опьянения впервые больше 
не считается смягчающим обстоятельством, и получает статус отягчаю-
щего. Так, статья 43 гласит: «Когда кто пьян напьется, и в пьянстве своем что 
злаго учинит, тогда тот не токмо, чтоб в том извинением прощение получил, но по 
вине вякою жестокостию наказан быть имеет» [4, с. 40–42]. 

Следует отметить, что до принятия проекта Уложения в 1813 году, из-
за несовершенства уголовного законодательства нормы, содержащие ука-
зания на отягчающие обстоятельства, не были закреплены отдельно, и 
наличие такого института могло быть определено только путем сравнения 
различных норм памятников права [9, с. 260]. 

Появление нормативно закрепленного института смягчающих и отягчаю-
щих обстоятельств в начале XIX века обусловило необходимость решения 
некоторых проблем, в частности, можно ли рассматривать какую-либо ситу-
ацию по делу, влияющую на выбор наказания, как смягчающую или отягча-
ющую наказание; какие конкретные обстоятельства следует отнести к отяг-
чающим или смягчающим, в чем именно заключается влияние этих двух фак-
торов, имеет ли суд право рассматривать или, наоборот, не рассматривать 
смягчающие или отягчающие обстоятельства, если закон предусматривает 
данное обстоятельство в таком качестве; в какой степени могут учитываться 
отягчающие обстоятельства: только в рамках санкций уголовного закона или 
за их пределами [3, с. 50]. 

Большинство из этих проблем были решены в Уложении «О наказа-
ниях уголовных и исправительных» 1845 года, наиболее значимым из ко-
торого является следующее: в нем оговариваются обстоятельства увели-
чения вины, приводится их перечень и допускается применение повышен-
ных наказаний как в рамках санкции, так и в случае превышения этого 
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предела, подробно урегулировано наказание за умышленные преступле-
ния, за преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, 
неоднократные, совершенные в соучастии, определяется степень ужесто-
чения наказания [1, с. 56–58]. 

Статья 129 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 года (в ред. от 1885 года) оговаривала следующие группы причин, 
которые могут усилить наказание: 

‒ личностные характеристики преступника – чем выше его статус, звание и 
степень образования, или чем больше он нарушил «особые личные отноше-
ния» с местом совершения преступления или объектом преступления; 

‒ в зависимости от характера преступления – чем более преднамеренным 
и обдуманным является поведение преступника, чем более незаконной и амо-
ральной является его преступная мотивация, чем более жестокой, порочащей 
или безнравственной является подготовка к преступлению, осуществление 
или сопутствующее преступлению поведение, и чем более преступник стре-
мится устранить препятствия к совершению преступления; 

‒ в соответствии с важностью вреда – чем важнее зло или вред, причи-
ненный преступлением, тем сильнее была опасность, которой это пре-
ступление угрожало какому-либо частному лицу, или многим, или всему 
обществу и стране в целом, и чем большее количество людей участвовало 
в совершении преступления; 

‒ поведение виновного на судебном процессе – если он настаивал на 
своей невиновности, отрицал вину, возбуждал подозрения на невиновных 
и прямо клеветал на них. 

Все эти причины влияли на ужесточение наказания. Устав о наказа-
ниях, обнародованный в 1864 году, также предусматривал усиление 
вины, как то: предумышленность в поведении преступника, наличие у 
него определенной степени образования и более или менее высокого по-
ложения в обществе, повторение преступления, упорное отрицание, воз-
буждение подозрений на невиновных [5, с. 154]. 

Однако, наличие подобных обстоятельств не обязывало судью ужесто-
чать наказание, а лишь давало ему право сделать это, при этом, послед-
ствия учета отягчающих обстоятельств заключались только лишь в повы-
шении наказания в рамках предписанной законом меры. Согласно поло-
жениям Устава «О наказаниях», судья, признав наличие отягчающего об-
стоятельства в действиях правонарушителя, не мог назначать минималь-
ный размер наказания. Конечно, все эти условия утрачивали силу, если 
были включены в юридический состав деяния [8, с. 54–58]. 

В Уложении 1903 года не было перечня, аналогичного изложенному в 
статье 129 Уложения 1845 года; но в нем также в целом были указаны при-
чины усиления ответственности при всех деяниях: во-первых, наличие при-
вычки к преступной деятельности или обращение ее в преступный промы-
сел. Наказания в этих случаях увеличивались по усмотрению суда (если 
конкретные обстоятельства являлись частью объективной стороны пре-
ступления, это правило не применялось); во-вторых, если виновный служа-
щий совершил общеуголовное преступное деяние или участвовал в его со-
вершении путем злоупотребления своими полномочиями, посредством 
угроз преследования или иного злоупотребления властью, допускалось его 
усиление, за исключением случаев, когда законом были предусмотрены 
специальные наказания за такое злоупотребление властью. 
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В первом случае, упомянутом выше, суд увеличивал наказание по сво-
ему усмотрению. Если при определении ответственности за отдельные 
преступления закон содержал специальные правила об ужесточении нака-
заний за проявление привычки или за обращение в промысел (например, 
за корыстные преступления), эти правила не применялись. Это правило 
также применимо ко второму вышеуказанному случаю. 

В Уложении 1903 года также были названы совокупность и повторение в 
качестве условий, увеличивающих вину. Под совокупностью деяний пони-
малось совершение ряда преступных деяний, когда каждое преступное дея-
ние является отдельным по своей природе и с точки зрения законодательства. 
Статья 60 Уложения гласила, что совокупностью называется также соверше-
ние нового преступного деяния до оглашения приговора, резолюции или ре-
шения о виновности в предыдущем преступлении. Существовало два типа 
совокупности – простая и квалифицированная, понимаемая как привычка к 
преступному поведению. 

При наличии простой совокупности, у суда не было необходимости 
ужесточать наказание, но, когда преступник совершает большое количе-
ство деяний или в силу важности преступления, суд мог воспользоваться 
этим правом. Если суд назначил преступнику максимальный срок наказа-
ния, предусмотренный законом за наиболее тяжкие деяния, усиление 
наказание не применялось. Если имела место квалифицированная сово-
купность, суд имел право: назначить самое суровое наказание в соответ-
ствии с вышеуказанными правилами; увеличить наказание до максималь-
ного срока этого рода наказания. 

Уложение определяло повторение как совершение повторного деяния 
после отбытия наказания за предыдущее. В данном случае применялись 
те же правила, которые были предусмотрены при назначении наказания 
при квалифицированной совокупности [7, с. 40–45]. 

Таким образом, дореволюционное законодательство детализировало 
назначение наказаний и предусматривало наказание за преступления с 
отягчающими обстоятельствами. В Уголовном Уложении 1903 года был 
целый раздел, посвященный отягчающим обстоятельствам. Хотя в XIX 
веке ситуация изменилась, обстоятельств, отягчающих наказание, стано-
вилось то меньше, то больше – мы можем с уверенностью говорить не 
только о существовании данного института, но и о детальной разработке 
и практическом применении этого института в дореволюционном россий-
ском уголовном законодательстве. 
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В настоящее время является актуальным исследование деятельности 
органов военной прокуратуры за исполнением экологического законода-
тельства Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Действительно, в связи с тем, что Российская Федерация является са-
мой большой страной на планете, состояние экологического благополу-
чия России имеет не только национальную значимость, но и мировую. 
Территории Российской Федерации богаты разнообразными ресурсами и 
уникальными экосистемами, являющимися национальным достоянием, 
сохранность и защита которого гарантируется государством. В части 1 
статьи 9 Конституции Российской Федерации содержится положение о 
том, что: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются 
в Российской Федерации, как основа жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей территории». Также законодатель наде-
ляет правом каждого на благоприятную окружающую среду, доступ к до-
стоверной информации о ее состоянии и на возмещение ущерба, причи-
ненного экологическим правонарушением [1]. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утверждён-
ная Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 №400, опреде-
ляет обеспечение экологической безопасности одним из приоритетных направ-
лений в области защиты и реализации национальных интересов. Во исполне-
ние указанных положений принято множество нормативных актов, направлен-
ных на обеспечение сохранности окружающей среды, ведется непрерывное 
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совершенствование законодательства, на постоянной основе проводится мони-
торинг состояния экологии по результатам которого актуализируются задачи 
работы в данном направлении и разрабатываются эффективные меры повыше-
ния качества состояния природы. Так, Указом Президента Российской Федера-
ции от 08 февраля 2021 №76 «О мерах по реализации государственной научно-
технической политики в области экологического развития Российской Федера-
ции и климатических изменений» Правительству Российской Федерации пору-
чено обеспечить разработку и утверждение Федеральной научно-технической 
программы в области экологического развития Российской Федерации и кли-
матических изменений на 2021 – 2030 годы. Объём бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы за счёт предусмотренных в федеральном бюджете 
средств составляет 5926,652 млн. рублей. 

Существенное изменение состояния экологии как в мире, так и на терри-
тории России за последние десятилетия вызвано прогрессивной антропоген-
ной нагрузкой, обусловленной активным развитием промышленного произ-
водства. По данным Федеральной службы государственной статистики (Рос-
стат) и государственным докладам Министерство природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации за последние несколько лет основные показа-
тели, характеризующие состояние окружающей среды, свидетельствуют о 
наличии негативных тенденций в изменении климата. Несмотря на принима-
емые меры, направленные на снижение неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду, проблема экологической безопасности возрастает. По 
экспертным оценкам, ежегодно экономические потери, обусловленные ухуд-
шением качества окружающей среды и связанными с ним экономическими 
факторами, без учета ущерба здоровью людей, составляют 4 – 6 процентов 
валового внутреннего продукта [2]. 

В Послании Президента Российской Федерации к Федеральному Собра-
нию Российской Федерации 2021 отмечается, что «подходы в области 
охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и 
ревизии, безусловно, не подлежат» [3]. Президентом Российской Федера-
ции установлены целевые показатели, характеризующие достижение наци-
ональных целей к 2030 году: создание устойчивой системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отхо-
дов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на 
полигоны, в два раза; снижение выбросов опасных загрязняющих веществ 
в два раза; ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов [4]. 

В Послании Президента Российской Федерации к Федеральному Со-
бранию Российской Федерации 2023 поставленные в 2021 задачи в обла-
сти экологии подчеркиваются. 

Органы прокуратуры своевременно реагируют на поставленные государ-
ством задачи и осуществляют свою деятельность в соответствии новыми тре-
бованиями и условиями. Особое место в указанном направлении занимают Во-
оруженные силы Российской Федерации, обеспечивающие постоянную готов-
ность к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооруженной 
защите Российской Федерации и ее союзников. Для реализации целей обороны 
страны, заключающихся в создании условий для мирного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации и обеспечение ее военной безопасно-
сти необходимо повышение уровня социальной защищенности 
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военнослужащих, членов их семей, граждан, уволенных с военной службы, а 
также улучшение условий военной службы [5]. 

Обеспечение права военнослужащих и членов их семей на благопри-
ятную окружающую среду осуществляется органами военной прокура-
туры в рамках прокурорского надзора за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и исполнение законов, действующих на территории 
Российской Федерации и соответствием законам правовых актов, издава-
емых органами и должностными лицами, являющимися поднадзорными 
объектами, а также прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. Указанный подход обеспечивает баланс интере-
сов участников данных правоотношений, гарантирует равный доступ к за-
щите экологических и имущественных прав, способствует социальному и 
экономическому развитию. 

Вместе с тем, участники экологических правоотношений наделены не 
только правами, но и обязанностями, предусмотренными статьей 58 Кон-
ституции Российской Федерации, а именно: сохранение природы и окру-
жающей среды, бережное отношение к природным богатствам [1]. 

Из самой нормы права следует, что существует три вида объектов, 
подлежащих сохранению и сбережению: природа, окружающая среда и 
природные богатства. За неисполнение данного требования законодатель-
ством установлена имущественная, дисциплинарная, административная и 
уголовная ответственность. В данной статье, адаптируя приведённое по-
ложение к системе Вооруженных Сил Российской Федерации, мы видим, 
что субъектами права являются не только физические лица (например, во-
еннослужащие и члены их семей), но и должностные лица Вооруженных 
Сил Российской Федерации (например, командиры (начальники) и подчи-
ненные), юридические лица (например, военные городки, воинские части, 
воинские учреждения, военно-учебные заведения, предприятия Воору-
женных Сил Российской Федерации). 

В системе органов военной прокуратуры ведется планомерная и ин-
тенсивная работа, направленная на обеспечение исполнения Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации, целями которой яв-
ляются обеспечение качества окружающей среды, необходимого для бла-
гоприятной жизни человека, сохранение и восстановление природной 
среды, сбалансированное природопользование, смягчение негативных по-
следствий изменения климата [5], а также иных законных актов, содержа-
щих положения, направленные на обеспечение сохранности природы. В 
приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 15.04.2021 
№198 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законода-
тельства в экологической сфере» определены новые направления проку-
рорского надзора в области охраны окружающей среды. Уточнены функ-
ции прокуроров, в том числе при выявлении признаков экологических 
преступлений. Принципиально новое положение касается военных про-
куроров, заключающееся в проведении проверок полноты соблюдения ор-
ганами военного управления требований экологической безопасности в 
ходе войсковых учений и полевых выходов [6]. 

Таким образом, реализация права на благоприятную окружающую среду 
достигается исполнением соответствующих обязанностей и обеспечивается 
планированием и нормированием качества окружающей среды, мерами по 
предотвращению экологически вредной деятельности и оздоровлению 
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окружающей среды, предупреждению и ликвидации последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий, государственным страхованием военнослужа-
щих, образованием государственных и общественных, резервных и иных 
фондах помощи, организацией медицинского обеспечения войск, государ-
ственным контролем за состоянием окружающей среды и соблюдением при-
родоохранного законодательства [7]. 
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Коррупция, в том числе ее неотделимый элемент, взяточничество, 
имеет масштабные негативные последствия для государства, а именно: 
серьезный ущерб репутации государства на международной арене; в ре-
зультате чего граждане теряют доверие к лидерам, правительству, поли-
тическим партиям и верховенству закона; рынок принадлежит не конку-
рентоспособным предпринимателям, а предпринимателям, получающим 
выгоду в обмен на взятки; создает благоприятные условия для существо-
вания организованной преступности, что в свою очередь угрожает нацио-
нальной безопасности государства; социальная напряженность в обще-
стве, которая может привести к конфликтам, политической нестабильно-
сти и активизации террористических структур [1]. 

Коррупция как широко распространенное противоправное явление во всем 
мире, понимаемое в виде использования власти должностным лицом в личных 
интересах, имеет широкое распространение в жизни во всем мире. 
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Так, права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью 
согласно статье 2 Конституции Российской Федерации, как и в статье 3 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», а представители власти ответственны за их признание, соблю-
дение и защиту [2]. 

Несмотря на существующую теоретическую и правовую основу в 
сфере противодействия коррупции, широко распространенные свидетель-
ства взяточничества доказывают, что в настоящее время борьба с корруп-
цией остается недостаточно эффективной. 

Ежегодно Генеральный прокурор Российской Федерации уделяет осо-
бое внимание противодействию коррупции в докладе о состоянии закон-
ности и правопорядка и о проделанной работе по их укреплению. В до-
кладе к Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции Краснов И.В. отметил, что в сфере противодействия коррупции «…на 
14% увеличилось общее количество выявленных коррупционных пре-
ступлений. На треть возросло число расследованных фактов коррупции, 
совершенных в организованных формах» [3]. Также вырос и ущерб от 
коррупции, который относительно прошлого года увеличился с 32,4 млрд 
рублей до 39,4 млрд рублей [4]. 

Стоит отметить, что измерение уровня коррупции является очень слож-
ной задачей. Это связано с природой коррупции, которая, будучи незаконной 
и скрытной, требует больших усилий для ее раскрытия. Тем не менее, число 
правонарушений растет, но большая их часть остается латентной. 

В Российской Федерации в 2021 г. количество зарегистрированных 
преступлений составило 2 004 404 [5]. Снижение количества зарегистри-
рованных преступлений по сравнению с 2020 годом составило 1,9%. Но 
количество преступлений коррупционной направленности увеличилось 
на 13,8% (всего зарегистрировано 35051), в числе которых связанные со 
взяточничеством преступления увеличилось на 27,8%, из них получение 
взятки (+ 20,3%), дача взятки (+ 23,3%), посредничество во взяточниче-
стве (+ 40,7%) мелкое взяточничество (+ 33,3%). 

Внимание привлекает большой прирост посредничества во взяточни-
честве. Так, преступлений посредничества во взяточничестве в Россий-
ской Федерации в 2021 г. зарегистрировано 2041 преступления. 

В ст. 291.1 УК РФ закреплена уголовная ответственность за посредни-
чество во взяточничестве. Законодатель не случайно вводит самостоя-
тельный состав за посредничество во взяточничестве в 2011 году [6], по-
скольку данное явление хоть и по своей юридической природе имеет схо-
жие свойства с дачей и получением взятки, но вместе с этим имеет и свой-
ства, которые отличают и разграничивают данный состав. Данные свой-
ства выделяют посредничество во взяточничестве в самостоятельную 
форму взяточничества, которая перестала быть в рамках привычной фор-
мулы соучастия в получении или даче взятки. Поскольку данное преступ-
ление стало отдельным, самостоятельным процессом, который превра-
тился в бизнес-сегмент на рынке. Поэтому объективной, корректной при-
чиной уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве 
перестала быть традиционная формула, а именно соучастие в преступле-
нии с его признаками совместности преступной деятельности и совмест-
ности умысла. Уголовно-правовая норма об ответственности за посредни-
чество во взяточничестве активно применяется, что подтверждается 
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вышеприведенной статистикой. Несмотря на теоретическую и норматив-
ную основу ошибки в квалификации остаются, поэтому стоит рассмот-
реть данный вопрос более детально. 

Статья 291.1 УК РФ имеет структуру, состоящую из пяти частей, че-
тыре из которых, закрепляют основной, квалифицированный и особо ква-
лифицированные составы посредничества во взяточничестве, а в пятой 
части законодатель устанавливает отдельный состав преступления, как 
обещание или предложение посредничества во взяточничестве. 

Так, одной из проблем квалификации посредничества во взяточничестве 
является то, что сама передача взятки по поручению рассматривается законо-
дателем не так широко, как это нужно, поскольку не включает в себя дей-
ствия по оказанию услуг имущественного характера, а также передачу иму-
щественных прав. Например, если предметом взятки будет, размещение в 
гостинице должностного лица (взяткополучателя), то данное действие 
должно быть квалифицированно как посредничество во взяточничестве. Ис-
ходя из законодательной регламентации норм предмет взятки обязательно 
материальный, что является большим упущением законодателя. 

Также законодатель установил критерий общественной опасности в 
«значительном размере» в ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, поэтому многие факты 
посредничества во взяточничестве остались без внимания уголовной 
сферы ответственности по данной статье. При этом действия посредниче-
ства во взяточничестве незначительного размера взятки квалифицирова-
лись, как было до введения в Уголовный кодекс статьи 291.1, как пособ-
ничество, то есть по ст. 290 или ст. 291 со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ [7]. 
Но статья «Посредничество во взяточничестве» представляет собой спе-
циальную норму по отношению к статьям 290 и 291 УК РФ, что исклю-
чает уголовную ответственность за посреднические действия с матери-
альным предметом взятки на сумму до 25 тыс. рублей [8]. 

Важный момент в квалификации посредничества во взяточничестве 
это вменение оконченного состава должностному лицу, когда действия 
осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия даже 
если ценности были изъяты мгновенно, а также в том случае если посред-
ник не дает согласие на продолжение своей посреднической деятельности 
и содеянное прекращается выявлением именно посредника, получившего 
ценности по поручению взяткополучателя для последующей передачи 
этому чиновнику [9]. В данном случае отсутствует выгода у взяткополу-
чателя для себя или третьего лица, что является важным элементом для 
вменения оконченного преступления. 

Стоит отметить, что ч. 5 ст. 291.1 УК РФ обязательным признаком пре-
ступления представляет собой цель, поэтому обещание или предложение 
посредничества во взяточничестве позволяет квалифицировать по данной 
статье, поскольку лицо совершает по собственной инициативе обещание 
или предложение, которые указывают на готовность посредничества [10]. 
Поэтому мнение об ответственности за обнаружение умысла на соверше-
ние соответствующего преступления является неверным [11]. 

Также квалификация действий мнимого посредника является спорным 
вопросом. Действия мнимого посредника могут квалифицировать как под-
стрекательство или пособничество в покушении на дачу взятки. Но такая по-
зиция не является верной, поскольку нет факта преступления. В данном слу-
чае покушение на дачу взятки возможна, когда взяткодатель проявил 
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самостоятельно инициативу в дачи взятки. Так, когда мнимый посредник сам 
проявляет инициативу и предлагает свои услуги взяткодателю с намерением 
завладеть переданной взяткой, то действия квалифицируются как подстрека-
тельство к покушению на дачу взятки и мошенничество. 

Таким образом, проблемы квалификации посредничества во взяточни-
честве подтверждается целым комплексом фактических обстоятельств, 
имеющих непосредственное теоретическое, прикладное и правовое зна-
чение. Значительный уровень латентности этого вида преступлений, со-
вершаемые ошибки в квалификации в связи со сложностью назначения 
наказания обосновывают вывод о значимости данного исследования. В 
практико-прикладной сфере квалификации посредничества во взяточни-
честве существует потребность в научно-теоретическом осмыслении со-
вершаемых ошибок в квалификации через сопоставление различных тео-
ретических и практических подходов и методик, которые уже существуют 
в науке, а также подробное изучение судебной практики для выявления 
тенденций и особенностей квалификации данного вида преступления. 

Список литературы 
1. Номоконов В.А. Коррупция в России: социальные последствия и особенности при-

чин / В.А. Номоконов // Russian Journal of Economics and Law. – 2013. – №4 (28). 
2. Лесных Е.К. Конституционные основы борьбы с коррупцией в Российской Федерации / 

Е.К. Лесных // Молодой ученый. – 2022. – №9 (404). – С. 81–84. EDN MPMFBO. 
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-me-

dia/news?item=73338775 (дата обращения: 05.06.2023). 
4. Егоров И.В. этом году ущерб от коррупции превысил 39 млрд рублей / И.В. Егоров // 

Российская газета. –№198 (8549). 
5. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – 

декабрь 2021 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/re-
ports/item/28021552/ (дата обращения: 08.04.2022). 

6. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием гос-
ударственного управления в области противодействия коррупции: Федеральный закон от 
04.05.2011 №97-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011.– №19. – ст. 2714. 

7. Никонов П.В. Посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ): анализ некоторых 
проблем правоприменения / П.В. Никонов // Сибирский юридический вестник. – 2015. – №2. 
EDN TXOSFZ. 

8. Щепельков В.Ф. Допустимо ли квалифицировать посредничество во взяточничестве 
как участие в даче или получении взятки? / В.Ф. Щепельков, Н.И. Пряхина // Законы России: 
опыт, анализ, практика. – 2012. – №6. – С. 51. EDN OYSDCD. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №24 (ред. от 24.12.2019) 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях». 

10. Никонов П.В. Ответственность за обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве (часть 5 статьи 2911 УК РФ): проблемы правоприменения и пути их преодо-
ления / П.В. Никонов // Сибирский юридический вестник. – 2017. – №2. EDN YSPXRH. 

11. Ускин А.С. Проблемы квалификации посредничества во взяточничестве / 

А.С. Ускин // Крымский научный вестник. – 2015. – №6. EDN TFXHUE. 
  



Юриспруденция 
 

179 

Марков Николай Борисович 
бакалавр, студент 

ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры  
Российской Федерации» 

г. Москва 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ  

СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы квалификации 

мошенничества с использованием электронных средств платежа. 

Ключевые слова: мошенничество, электронные средства платежа, 
правовое регулирование, уголовная ответственность. 

Электронные средства платежа как развивающаяся и междисциплинар-
ная область исследований и инноваций в последние годы привлекает к себе 
все большее внимание, в том числе его правовое регулирование. Данные 
средства платежа давно стали неотъемлемой частью жизни современного об-
щества, с их помощью можно дистанционно выполнять основные финансо-
вые операции, они упрощают и ускоряют повседневные процессы жизнедея-
тельности человека. Данный механизм финансовой работы стремительно ре-
ализовывает онлайн-операции, оплачивает товары и услуги, осуществляет 
переводы безналичных денежных средств. Однако вместе с этим возникает 
вопрос, обусловленный недостаточной безопасностью и уязвимостью имею-
щихся технологий перед преступными посягательствами. 

В Российской Федерации в 2021 г. количество зарегистрированных 
преступлений составило 2 004 404 [1]. Снижение количества зарегистри-
рованных преступлений по сравнению с 2020 годом составило 1,9%. Но 
количество преступлений, совершенных с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, увеличилось на 1,4%, в числе кото-
рых тяжкие и особо тяжкие преступления на 7,7%, также на 17% с исполь-
зованием функционала сети Интернет. Количество мошенничеств (ст. 
159, 159.3, 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ)), совершаемых с использованием указанных технологий, в Россий-
ской Федерации в 2021 г. зарегистрировано 249 249 преступления. Из 
этого выходит, что на каждые двенадцать новых преступлений прихо-
дится одно мошенничество с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий. В 2021 году число преступлений согласно 
по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа 
равняется 10258 происшествия. Нужно отметить, что число данной кате-
гории мошенничеств в 2020 г. выросло на 60,2%, если сравнивать с 
2019 годом, в которое данное количество преступлений дошло до 25 820. 
Вместе с тем в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом был установлен 
еще более интенсивный рост – на 280%. В 2021 году мы видим тенденцию 
к уменьшению количества указанных мошенничеств по сравнению с пе-
риодом 2018–2020 годов. Однако увеличивается число операций с ис-
пользованием различных электронных средств платежа на территории 
Российской Федерации, так, количество операций с использованием 
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платежной карты за последние пять лет увеличилось на 218%: с 15 
750 млн в 2016 г. до 50 188 млн в 2021 г. [2]. 

В ст. 159.3 УК РФ закреплена уголовная ответственность за мошенниче-
ство с использованием электронных средств платежа. До введения нормы 
Федеральным законом от 29.11.2012 №207-ФЗ и ее последней редакции Фе-
дерального закона от 23.04.2018 №111-ФЗ статья была ограничена одним со-
ставом мошенничества с использованием платежных карт. За период с 2016 
по 2021 г. за данный вид преступления было осуждено всего 5587 человек (в 
2016 г. – 84, в 2017 г. – 79, в 2018 г. – 239, в 2019 г. – 1721, 2020 г. – 3084, 
2021 – 380). Стоит отметить, что данная статистика не соответствует приве-
денной выше статистике [3]. Так, в 2021 году количество и объем операций 
без разрешения клиентов увеличились по сравнению с 2020 годом на 33,8 и 
38,8% благодаря продолжения интенсивного возрастания объема денежных 
переводов (+28%, до 1 048,4 трлн руб.) с использованием электронных 
средств платежа [4]. В 2021 году было установлено 83,9 тыс. случаев исполь-
зования платежных карт без разрешения их владельцев в банкоматах или тер-
миналах на общую сумму 1 971,2 млн руб. 

Актуальность исследования мошенничества с использованием электрон-
ных средств платежа подтверждается целым комплексом фактических обсто-
ятельств, имеющих непосредственное теоретическое, прикладное и правовое 
значение. Значительный уровень латентности этого вида преступлений, со-
вершаемые ошибки в квалификации в связи со сложностью назначения нака-
зания обосновывают вывод о значимости данного исследования. 

В научной литературе существуют противоречивые точки зрения относи-
тельно вопросов квалификации мошенничества с использованием электрон-
ных средств платежа, которые освещены в ряде монографических и диссер-
тационных исследований, а также в отдельных научных работах [5]. Призна-
вая несомненную значимость существующих исследований, полагаем, что до 
настоящего времени в науке не сформировано целостное представление о 
квалификации мошенничества с использованием электронных средств пла-
тежа [6]. Разрешению сложившейся ситуации препятствует отсутствие еди-
нообразной практики решений по данному вопросу. 

Одной из проблем квалификация мошенничества с использованием 
электронных средств платежа является подследственность. Так, Непра-
вильная юридическая оценка в отмеченных случаях приводит к много-
кратной пересылке материалов процессуальных проверок и уголовных 
дел зачастую по формальным, надуманным основаниям, по территориаль-
ной и ведомственной подследственности, что не только увеличивает ла-
тентность такого рода деяний, но и нарушает конституционные права 
граждан на разумный срок уголовного судопроизводства, а также ведёт к 
утрате доказательств и, следовательно, уменьшает вероятность установ-
ления всех обстоятельств и совершивших преступления лиц. 

Нет никакой возможности определить информацию о мошенниках и уста-
новить местонахождение, так как подследственность влияет на точное опре-
деление места расследования преступления. Например, мы можем признать 
совершенно разные географические координаты местом преступления, по-
скольку мошенничество будет осуществлено одновременно с двух разных 
локаций. Стоит отметить, когда денежные средства будут перечислены на 
карту мошенника или на запланированные счета других лиц, в данный мо-
мент преступление будет считаться оконченным [7]. Таким образом, для пра-
воприменителя важно отталкиваться от места совершения хищения, 
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поскольку данный факт влияет на подследственность уголовных дел по мо-
шенничеству с использованием электронных средств платежа. 

В связи с изложенным в указанных ситуациях предлагается исходить 
из следующего: при принятии решений по сообщениям о хищениях де-
нежных средств, совершенных с использованием ИТ-технологий, а также 
при оценке их обоснованности, следует руководствоваться прежде всего 
необходимостью соблюдения разумных сроков уголовного судопроиз-
водства и баланса прав его участников [8]. Для этого, в указанных случаях 
в статье 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
предусмотрена возможность альтернативного определения подследствен-
ности. Таким образом, проведение проверки по сообщениям о преступле-
ниях, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ, совершенных с использованием 
платежных карт, средств мобильной связи, информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и иными дистанционными способами, сле-
дует осуществлять территориально по месту их первичной регистрации. 

Еще одним важным вопросом в квалификации мошенничества с ис-
пользованием электронных средств платежа – доказывание содеянного. 
Сбор доказательств и привлечение виновных лиц к ответственности 
осложняются не только применением современных ГТ-технологий, но и 
ненадлежащей организацией работы правоохранительных органов, недо-
статочной координирующей ролью прокуроров. Как правило, анализиру-
емые преступления совершаются дистанционно при обеспечении аноним-
ности, поэтому их раскрытие требует привлечения максимального функ-
ционала предоставленных полномочий, эффективного взаимодействия за-
интересованных служб. 

При сборе доказательственной базы возникают проблемы и из-за необхо-
димости большого объема специальных знаний по вопросу электронных 
средств платежа. А также проблемой является действующие законодательство 
о банковской тайне, так получение информации о собственнике карты, а также 
о совершивших операциях с карты, возможно получить только на основании 
судебного решения [9]. 

Таким образом, в практико-прикладной сфере квалификации мошен-
ничества с использованием электронных средств платежа существует по-
требность в научно-теоретическом осмыслении совершаемых ошибок в 
квалификации через сопоставление различных теоретических и практиче-
ских подходов и методик, которые уже существуют в науке [10]. Раскры-
тые проблемы в данной статье не являются исчерпывающими спорными 
вопросами в этой области исследования. 
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обрисовки признаков предмета преступления, объективной стороны, субъ-
екта, отмечают положительные и отрицательные моменты нормативного 
конструирования состава преступления. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, эконо-
мическая деятельность, зарубежное уголовное законодательство, пред-
мет преступления, инсайдерская информация. 
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FEATURES OF LEGISLATIVE CONSTRUCTION OF NORMS 
ON LIABILITY FOR ILLEGAL TURNOVER OF INSIDER 

INFORMATION IN SOME FOREIGN COUNTRIES 

Abstract: the article discusses the controversial aspects of the regulation of 
liability for illegal trafficking of insider information in the criminal law of some 
developed foreign countries: the USA, Great Britain, Germany, China, Japan, 
etc. The authors investigate the features of the delineation of the signs of the 
subject of the crime, the objective side, the subject, note the positive and nega-
tive aspects of the normative construction of the corpus delicti. 

Keywords: criminal liability, crime, economic activity, foreign criminal leg-
islation, the subject of the crime, insider information. 

Currently, in most foreign countries there are laws in one way or another di-
rected against the use of insider information in order to obtain illegal profits. Prohi-
bitions are established not only at the level of precedent or criminal (in some cases, 
sectoral) law, but also with the help of corporate governance codes and other advi-
sory documents. It should be noted that in the States of the European Union, the 
norms concerning criminal liability for abuse of insider information differ very sig-
nificantly from each other. Thus, the amounts of fines and types of punishments 
vary significantly (for example, penalties in the form of disqualification, revocation 
of a license are not provided everywhere). In some States of the European Union, 
there is no criminal liability for disclosure of insider information by primary insid-
ers, in others – for the same offenses committed by secondary insiders, in some 
states it is not a criminal offense – market manipulation [1, с. 62]. 

Traditionally, secondary insiders are understood as persons who have already re-
ceived information mediated by other entities. A special legal approach in many States 
to the identification of signs of an illegal insider. We mentioned secondary insiders 
above, but in the development of the position, we will say that the doctrinal contro-
versy regarding the signs of an insider as a general or special subject is actively devel-
oping in foreign law. In chapter 3 of this study, we will consider these issues in more 
detail in relation to the domestic criminal law [2, с. 78]. 

For example, in the UK, criminal liability for insider trading is regulated in the 
Financial Services and Markets Act 2000 [3]. The subject of responsibility for trans-
actions of persons who are aware of facts unknown to the general public is specifi-
cally defined – insider dealing («insider transaction» – this is the wording used by 
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English law). Thus, in Article 57 of the Law, an insider is described as a person: a) 
who received information and was a director, employee or shareholder of the com-
pany that issued the relevant securities; b) who obtained access to information as a 
result of employment or due to his professional activity, or if the direct or indirect 
sources of information were the persons specified in paragraph «a». It follows from 
the above that the norm defines an insider both as a special and as a general subject, 
which in our opinion is not entirely correct. Moreover, the sanctions for what they 
have done are equivalent. 

Indeed, in this case, according to paragraph «b» of this article, there is a 
possibility of an ambiguous interpretation of such a concept as «a person who 
has gained access to information as a result of or through employment or his 
professional activity." Is it possible to recognize as an insider, for example, ac-
cording to Article 57, a driver, waiter or tailor who, during the performance of 
his usual duties, heard such information from persons who owned it and dis-
cussed it during lunch or a taxi ride? There may be countless situations when 
one or another person accidentally receives information during the performance 
of their professional duties. The study of judicial practice allows us to conclude 
that the information accidentally obtained during the performance of their pro-
fessional duties also relates to the regulation of Article 57 of the Law. Such a 
broad understanding of the subject of criminal insider trading is also character-
istic of domestic legislation. In addition, in order to be responsible for the use 
of such information, it is not necessary to make any effort to obtain it. 

The objective side of «insider dealing» according to Article 52 is expressed 
in: a) making an insider transaction with securities (Article 52(3)); b) disclosure 
of relevant internal information (Article 52(2)); c) assisting third parties in mak-
ing an illegal insider transaction with securities. As can be seen, in this case, 
criminal illegality is tied exclusively to transactions with securities. For exam-
ple, the use of insider information in the currency or commodity markets does 
not fall under the scope of this article. This is primarily due to the peculiarities 
of the functioning of market economic institutions in England and its legal tra-
ditions. In this sense, the disposition of Article 185.6 of the Criminal Code of 
the Russian Federation has much wider boundaries. 

According to Article 52(3), a securities transaction will only be considered 
criminal if it is carried out: 1) in a regulated market, 2) or if the person relied 
on a professional intermediary, or 3) acted as a professional intermediary him-
self. Article 59 of the English Law defines a professional intermediary: «This 
is a person who offers himself to the public as a participant in a transaction for 
the purchase or sale of securities or as an intermediary between persons in-
volved in any securities transactions." The maximum penalty provided for by 
the legislation of England is quite severe: seven years in prison and an unlimited 
fine if convicted on indictment [4, с. 89]. 

In Germany, according to the Securities Trading Act, insider information refers 
to any accurate information about circumstances that are not publicly known, relat-
ing to at least one issuer of insider securities or to insider securities themselves, 
which, made publicly known, could have a significant impact on the stock market 
or the market price of an insider security. It should be noted that this definition of 
insider information is more complete and corresponds to the international one in 
comparison with the previously given ones. Under Australian law, a person holding 
undisclosed information about the company's securities is prohibited from carrying 
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out any transactions with securities if he knows or should know that this information 
is not publicly available to interested investors and may have a significant impact 
on the market price of these shares [5, с. 97]. 

In the People's Republic of China, the legislator operates with the concept of 
confidential information, the Criminal Code of the People's Republic of China pro-
vides for the responsibility of a person who owns confidential information concern-
ing background transactions, or who obtained such information illegally and used 
this knowledge to purchase or sell securities, before the information influencing the 
issue, circulation on the securities exchange, their value was officially opened, or 
divulged this information before its official opening, under aggravating circum-
stances [5, с. 89]. In Japan, insider trading is considered to be an activity on the 
stock market using information containing important information about these secu-
rities [2, с. 67]. Japanese legislation is more concise than Chinese legislation, with-
out additional optional features, which makes it difficult to distinguish insider in-
formation from non-insider information. 
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