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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ АРКТИКИ 

 

Аннотация. В данной статье была исследована фитотоксичность 

почв Арктики – способность почв оказывать угнетающее действие на 

растение. Исследование проводилось на базе образцов почв, взятых на 

Арктических территориях за период 2012-2015 гг. Результаты исследо-

вания были получены в рамках эксперимента с использованием метода 

проростков семян овса.  

Был проведен сравнительный анализ уровня загрязнения почв по 

степени фитотоксичности (токсичность, норма, стимуляция).  

Актуальность данного исследования заключается в выявлении эф-

фективности показателя фитотоксичности как системообразующего при 

мониторинге загрязненных почв. 

Ключевые слова: фитотоксичность, индекс токсичности, почва, 

стимуляция, норма, токсичность, корень, колеоптиль. 

Почвы районов Арктики и Субарктики формируются в суровых кли-

матических условиях арктической зоны полярной области и характери-

зуются слабым развитием почвенного процесса, неразвитостью почвен-

ного профиля. Арктическая зона включает в себя северные острова Ле-

довитого океана и северную оконечность полуострова Таймыр. Почвооб-
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разующими породами являются главным образом продукты ледникового 

происхождения [6]. Почвы отличаются следующими морфологическими 

особенностями: наличием торфяной подстилки и четко выраженного 

глеевого горизонта; малой мощностью почвенного профиля и слабой его 

дифференциацией; деформацией почвенного профиля, которая вызвана 

перемещением насыщенных влагой почвогрунтов при оттаивании и за-

мерзании. Большое влияние на формирование арктических почв оказы-

вают многолетняя мерзлота, оттаивающая в летний период на неболь-

шую глубину (30-50 см), и связанные с ней мерзлотные процессы [5].  

Для оценки экологического состояния почв часто используется та-

кой показатель, как фитотоксичность — это способность почв оказывать 

угнетающее действие на растения, приводящее к нарушению физиоло-

гических процессов, ухудшению качества растительной продукции и 

снижению ее выхода [3]. Определение этого показателя необходимо при 

мониторинге загрязненных почв. 

Объекты и методы 

Объектами исследования послужили образцы почв, привезенные из 

научно-исследовательских экспедиций «Арктический плавучий универ-

ситет» (2012-2015 гг.), организованных Северным (Арктическим) феде-

ральным университетом имени М.В. Ломоносова совместно с ФГБУ «Се-

верное УГМС», «Арктическим Антарктическим научно-исследовательским 

институтом», «Государственным океанографическим институтом», Ин-

ститутом экологических проблем Севера УрО РАН при финансовой под-

держке Русского географического общества. Экспедиции проходили на 

НИС «Профессор Молчанов» с целью изучения экологического состояния 

арктических территорий. Всего за период 2012-2015 гг. прошло шесть 

научно-исследовательских экспедиций. 
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Для проверки на фитотоксичность были использованы почвы верх-

него горизонта с 15 пробных площадей. Почвы отбирались и готовились 

согласно стандартной методике по ГОСТ 17.4.4.02-84 [4]. 

На рисунке 1 обозначены места отбора почвенных образцов, а их 

описание представлено в таблице 1. 

Рис. 1. Места отбора проб 

Таблица 1 

Описание пробных площадей 

Территория Наименование проб-

ных площадей 

Местоположение 

широта долгота 

Архипелаг Земля Фран-

ция Иосифа 

1. Остров Хейса 80.594204 57.701800 

2. Остров Чампа 80.696286 56.271592 

3. Бухта Тихая 80.351726 52.846342 

4. Остров Гукера 80.270403 53.047916 

Архипелаг Шпицберген 5.Поселок Баренцбург 76.985730 68.564695 

Архипелаг Новая Земля 6. Мыс Желания  76.985730 68.564695 

7. Русская Гавань 76.190098 62.592642 

8. Поселок Малые 72.374378 52.718378 
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Кармакулы 

9. Новая Земля 71.148278 55.742017 

Прибрежные террито-

рии и острова 

10. Остров Колгуев 69.466068 58.531295 

11. Остров Матвеев 69.604279 60.209241 

12. Мыс Белый Нос  69.107780 49.119368 

13. Остров Сосновец  66.489745 40.682831 

14. Поселок Летняя 

золотица 64.951302 36.831250 

15. Диксон 73.498988 80.310038 

 

Для эксперимента был выбран метод проростков. Отработка мето-

дики и последующие эксперименты проводились в лаборатории биогео-

химических исследований САФУ. 

В качестве тест-объекта были выбраны семена овса. Субстратом для 

исследования послужили водные вытяжки почв при длительности экс-

тракции 1 час. В чашки Петри помещали по 25 семян тест-культуры 

между слоями фильтровальной бумаги, которую смачивали почвенной 

вытяжкой. Чашки Петри помещали в термостат на 3 суток, где поддер-

живалась температура 25°С. В качестве контроля была взята дистилли-

рованная вода [2]. В ходе опыта фиксировались энергия прорастания 

семян и биометрические показатели проростков: длина корня и длина 

колеоптиля. Все исследования проводились в трех повторностях, было 

обработано около 2 тыс. тест-объектов  

Уровень фитотоксичности исследуемых почв оценивали по ингиби-

рованию определяемых показателей по сравнению с таковыми у расте-

ний, выращиваемых на контрольных вытяжках [1]. Класс токсичности 

определялся по доработанной шкале токсичности почв (таблица 2). 
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Таблица 2 

Шкала токсичности почв 

Результаты исследования 

Анализ результатов исследования энергии прорастания семян овса 

показал, что на всех территориях преобладает незагрязнённая почва (по 

шкале это норма или стимуляция). На Архипелаге Земли Франция Иоси-

фа и Архипелаге Шпицберген зафиксирована абсолютная норма. Почвы 

Класс токсичности 
Индекс токсичности те-

стируемой среды 
Пояснения 

VI (стимуляция) 

- значительная 

- выраженная 

- заметная  

- средняя 

- слабая 

 

> 1,60 

1,51 - 1,59 

1,41-1,50 

1,11 -1,40 

1,01-1,10 

 

Фактор оказывает стиму-

лирующее действие на 

тест-объекты. Величина 

тест-функции в опыте 

превышает контрольные 

значения. 

 

V (норма) 

0,91 - 1,00 

Фактор не оказывает су-

щественного влияния на 

развитие тест-объектов. 

Величина тест-функции 

находится на уровне кон-

троля. 

IV (низкая токсичность) 0,71 - 0,90 Разная степень снижения 

величины тест-функции в 

опыте по сравнению с 

контролем 

III (средняя) 0,50 - 0,70 

II (высокая) 
< 0,50 

I (сверхвысокая, вызы-

вающая гибель тест-

объекта) 

Среда не пригодная для 

жизни тест-объекта 

Наблюдается гибель 

тест-объекта  
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с низкой и средней степенью фитотоксичности обнаружены на Новой 

земле (25%), прибрежных территориях, и островах (16%) (Рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2– Частотное распределение почв (%) Арктики по степени 

фитотоксичности (на основании исследования энергии прорастания семян овса) 

с использованием H2О в качестве контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3– Частотное распределение почв (%) Арктики по степени 

фитотоксичности(на основании исследования длины корня семян овса) 

с использованием H2О в качестве контроля 
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Индексы токсичности, полученные с использованием показателя 

длины корня семян овса (Рис 3), увеличивают долю пробных площадей, 

почвы которых обладают слабой степенью фитотоксичности. Особенно 

велика их доля (50%) среди почв островных и прибрежных территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4– Частотное распределение почв (%) Арктики по степени 

фитотоксичности (на основании исследования длины колеоптиля семян овса) 

с использованием H2О в качестве контроля 

 

Сходная картина наблюдается при анализе результатов исследова-

ния фитотоксичности арктических почв использованием длины коле-

оптиля семян овса (Рис. 4). 

Выводы 

1. Биометрические показатели дают более чувствительную тест-

реакцию на содержание в почве загрязняющих веществ, следовательно 

являются более информативными при использовании метода фитотести-

рования для оценки экологического состояния почв 

2. Среди исследуемых почв были обнаружены почвы с различными 

характеристиками по шкале токсичности (Таблица 2). Почвы, обладаю-

щие фитотоксичностью, встречаются на всех исследуемых территориях, 
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хотя доля их пока невелика и класс токсичности невысок (слабая и 

средняя). 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

SYMPHYTUM CAUCASICUM BIEB. В УСЛОВИЯХ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ 
 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований растений 

Symphytum caucasicum двух, четырех и шестилетнего возраста. Результаты 

исследований структуры и продуктивности S. caucasicum показали, что у 

http://www.ecosystema.ru/08nature/soil/027t.htm
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молодых растений S. caucasicum в структуре преобладает масса листьев, 

начиная с четырехлетнего возраста - преобладают стебли. Продуктивность 

особей увеличивается от двулетних к четырехлетним в 3,7 раза, к шести-

летним – в 7,9 раз. Масса особей шестого года жизни составляет 258,8 г. S. 

caucasicum – является перспективным кормовым растением в условиях 

Предбайкалья. 

Ключевые слова: Symphytum caucasicum, структура, масса сырья. 

Представители рода Symphytum L. имеют обширный ареал распро-

странения – от Средиземноморья до Кавказа и Западной Сибири. В каче-

стве кормового, до 40-ых годов, некоторые виды рода Symphytum выра-

щивали на значительных площадях в Белоруссии и России. В Восточной 

Европе, Западной Сибири и Средней Азии по сырым лугам, заболочен-

ным местам, у рек и ручьев произрастает Symphytum officinale L. На Кав-

казе - S. asperum Lepech., S. caucasicum Bieb., S. реrеgrinum Ledeb. В ря-

де районов Европы и Восточной Азии эти виды введены в культуру как 

богатые белком ценные кормовые растения. 

S. caucasicum относится к отделу Magnoliophyta, классу 

Magnoliopsida, порядку Boraginales, семейству Boraginaceae, роду 

Symphytum. Это многолетнее корневищное растение, побеги которого 

достигают высоты до 1 м и более, серовато-опушенные. Листья на побе-

гах очередные и простые, нижние листья крупные черешковые (до 50 см 

длиной, до 20 см шириной), верхние листья сидячие, нисходящие на 

стебель узкими крыльями. Соцветие- многоцветковый завиток. Чашечка 

колокольчатая, разделена на 5 лопастей, наполовину покрытая много-

численными простыми волосками. Венчик в бутонах розовый, со време-

нем - голубой, булавовидный, пятизубчатый. При отцветании зубцы ча-

шечки остаются разомкнутыми. 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/41302.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42054.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42809.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42810.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42880.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
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Декоративен, может быть использован для тенистых участков. По 

данным А.Л. Эбель является новым заносным видом на территории Си-

бири, однако, несмотря на довольно широкое распространение этого ви-

да окопника в культуре во многих районах и его способности к одича-

нию, S. caucasicum (г. Иркутск, близ ст. Юннатов) вместе с S. officinale 

(сел. Тальяны) были указан для Сибири в качестве одичавших растений 

лишь для г. Иркутска [7,8]. В условиях Средней России считается инва-

зионным видом [4].  

В народной медицине Symphytum используется как противовоспали-

тельное, противомикробное, обволакивающее, ранозаживляющее, ста-

билизирующее стул средство.  

Важнейшим соединением, обусловливающим основные фармаколо-

гические свойства большинства лекарственных средств, изготовленных 

на основе сырья из S. officinale является аллантоин. S. caucasicum отли-

чается высоким содержанием лазиокарпина (до 0,21%) в пересчете на 

сухую массу корней. Аллантоин содержится как в надземной части (до 

0,5%), так и в корнях (0,6–3,75%) растения. Корни S. officinale являются 

официнальным сырьем в Европе и в США. В России корни - это неофи-

цинальное средство [5,6]. 

Отвар корней Symphytum стимулирует регенерацию тканей при 

травматических повреждениях и ожогах, обладает способностью сни-

жать артериальное давление и возбуждать дыхательный центр, облада-

ет выраженной противоопухолевой активностью, усиливает сокращение 

мышц кишечника и матки. Литературные данные свидетельствуют о про-

тивогрибковом действии экстрактов окопника, преимущественно на фи-

топатогенные грибы. Экспериментальными исследованиями установлено, 
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что вытяжки из корней окопника обладают выраженными иммуностиму-

лирующими свойствами [5,6]. 

Symphytum в сельском хозяйстве является высокоурожайной силос-

ной культурой, ценной культурой для производства травяной муки. В 

свежем виде хорошо поедается свиньями, козами, овцами, в измельчен-

ном виде - птицами. Медоносное растение - в период цветения охотно 

посещается пчелами и шмелями [1,2] 

Биологическая продуктивность S. caucasicum, т.е. способность особи 

производить органическое вещество в процессе своей жизнедеятельно-

сти до сих пор изучена недостаточно. 

Цель исследования – определить влияние возраста на биологиче-

скую продуктивность S. caucasicum в условиях Предбайкалья. 

Объекты и методы исследования. Объект исследования - S. 

caucasicum. Экспериментальные исследования были проведены на опыт-

ном поле Иркутского ГАУ. Почва опытного участка – серая лесная. По-

садку проводили корневищами, разделяя их по 20 см. Способ посадки - 

широкорядный (60 40 см), корневища размещали на расстоянии 50 см 

друг от друга. Повторность опытов шестикратная. Для исследования бы-

ли выбраны растения двух, четырех и шестилетнего возраста. Массу сы-

рья определяли традиционным весовым методом. При определении вер-

тикальной структуры S.caucasicum побеги срезали до 2-3 см от основа-

ния почвы, связывали в снопик, снопики разрезали на участки по 10 см и 

разбирали по вегетативным органам, отделяя стебли, листья и соцветия. 

Разобранный материал высушивали до абсолютно сухого веса и взвеши-

вали. 

Природно-климатическая характеристика района исследо-

вания. Климат района исследования – резко континентальный. Средняя 
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температура в январе в Прибайкалье – минус 20°. Средняя температура 

воздуха в июле - +15-18°. Сумма положительных температур воздуха 

более 10° - 1550-1670°, продолжительность безморозного периода – 

около 100 дней. Сумма годовых осадков составляет около 380-480 мм 

[3]. Наиболее распространенными являются серые лесные почвы [9]. 

Результаты и обсуждения. В первый год жизни, при высадке 

корневищам, у S. caucasicum формируется прикорневая розетка листьев 

[11]. Растение впервые зацветает, в условиях Прибайкалья, на второй 

год жизни, однако на растениях второго года жизни формируется незна-

чительное количество генеративных побегов (1-2). С возрастом количе-

ство генеративных побегов увеличивается до 15-19. Приживаемость и 

адаптация вида свидетельствуют о том, что вид прекрасно приспособил-

ся к экологическим условиям района исследований [12]. 

Для наблюдения использованы растения S. caucasicum двух-, четы-

рех- и шестилетнего возраста. Результаты исследований структуры и 

продуктивности S. caucasicum приведены на рисунке 1. 

 

Рис.1. Структура и фитомасса Symphytum caucasicum 
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Исследования показали, что у двулетних растений S. caucasicum 

преобладает масса листьев (15,9 г), вес стеблей составляет 11,0 г [10]. У 

четырехлетних (58,5 г) и шестилетних растений (127,4 г) наблюдается 

обратная тенденция – преобладает масса стеблей. Количество и вес ли-

стьев сохраняется довольно высоким – до 89,32 г.  

Вид отличается быстрыми темпами роста, так в зависимости от воз-

раста масса стеблей возрастает от двулетних к шестилетним в 11,5 раз, 

масса листьев - в 5,6 раз. Масса соцветий S. caucasicum на второй год 

жизни незначительна – около 6 г, с возрастом количество генеративных 

побегов существенно увеличивается, масса соцветий растений 6-ого года 

жизни – 42,2 г. 

Для кормопроизводства важны растения, у которых листья распре-

деляются равномерно по всему стеблю, так как в листьях содержится 

наибольшее количество питательных веществ (переваримый протеин, 

витамины, минеральные элементы и др.). S. caucasicum можно отнести к 

ценным кормовым растениям, характеризующимся равномерным распре-

делением листьев по стеблю и довольно высоким процентом урожайно-

сти листьев.  

Выводы. На основе проведенных исследований можно отметить, 

что у молодых растений S. caucasicum в структуре преобладает масса 

листьев, начиная с четырехлетнего возраста – преобладают стебли. 

Продуктивность особей увеличивается от двулетних к четырехлетним в 

3,7 раза, к шестилетним – в 7,9 раз. Масса особей шестого года жизни 

составляет 258,8 г. S. caucasicum – является перспективным кормовым 

растением Предбайкалья. 
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ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА, 

ЕГО ЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные пробле-

мы современного развития подземного пространства, дается обширное 

описание основным теоретическим компонентам подземной урбанистики 

и ее историческому развитию. Помимо этого представлены различные 

классификации подземного строительства, описаны преимущества дан-

ного типа застройки по сравнению с наземным строительством. 

Ключевые слова: подземное городское пространство, подземная 

урбанизация, вертикальное зонирование, поверхностная планировка, 

крупные города и мегаполисы, транспортные узлы, инженерные сети. 

В процессе развития градостроительных, технических и производ-

ственных систем возникает барьер, преодоление которого невозможно с 

помощью простых накоплений технологических приемов. 

Сегодня более 4 % от всей площади земной поверхности занято 

объектами хозяйственного, жилищного, социально-культурного и про-

мышленного назначения, а также различными видами инженерных ком-
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муникаций. В некоторых странах Европы территория застройки занимает 

20% от общей площади [10]. 

Недостаток земли в крупных городах и мегаполисах заставляет гра-

достроителей искать нестандартные приемы развития территории, а в 

частности переход от горизонтального к вертикальному зонированию 

городского пространства. 

Пространство под дневной поверхностью, которое задействуется 

для увеличения среды обитания граждан, осуществления задач эколого-

экономического благополучия и стабильного развития, называется под-

земным городским пространством. 

Подземная урбанистика исследует подземное пространство, форми-

рует стратегии его современного развития. Основной задачей данной 

дисциплины является осуществление благоприятных условий труда, 

уклада жизни, досуга и передвижения населения, а также формирование 

эстетической городской среды. Организационное использование подзем-

ного пространства осуществляется совместно с поверхностной плани-

ровкой и с учетом дальнейших этапов развития города. Степень исполь-

зования подземного пространства зависит от площади города, концен-

трации населения в разных частях города, природно-климатических и 

других условий [6]. 

Необходимо выполнять комплексное применение подземного про-

странства во всех зонах города. Характер и степень покорения подзем-

ного пространства территории необходимо разграничивать по следую-

щим позициям: 

− Расположение в плане города и функциональному назначению; 

− Характер застройки; 

− Уровень развития городского транспорта; 

− Обеспеченность предприятий культурно-бытового обслуживания; 

− Совокупность инженерно-геологических и природно-

климатических условий. 
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Проектирование подземного пространства должно быть неразрывно 

связано с градостроительным планированием. Основные группы подзем-

ных объектов представлены на рис.1. 

 

Рис.1 Группы подземных объектов [3,4] 

 

В глубокой древности началось изучение подземного пространства. 

Выделяют несколько исторических этапов развития подземной урбани-

зации (Табл.1). Первые подземные города представляют первичный этап 

возникновения жилья в специфических климатических условиях. Приме-

рами таких пещерных городов являются поселения Иордании, Турции, 

США и т.д. 

Таблица 1.  

Этапы развития подземной урбанизации [8] 
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В настоящее время подземное хозяйство представляет собой разно-

образную сеть металлических коммуникаций, которая отличается высо-

кой концентрацией металлических сооружений, в числе которых нахо-

дятся кабели электроснабжения и связи, мощные водопроводы и тепло-

проводы и другие. 

По своему назначению подземные сооружения разделяют на: 

• Транспортные; 

• Промышленные; 

• Энергетические; 

• Общественные; 

• Инженерные; 

• Специального и научного назначения;  

Помимо функционального назначения подземные сооружения клас-

сифицируются по глубине заложения, форме и размеру поперечного се-

чения, месторасположению в городе и т.п. 

Согласно с планировочной схемой выделяют туннели (длинные под-

земные сооружения) и камеры (горные выработки, геометрические раз-

меры которых одинаковые во всех направлениях). Виды подземных объ-

ектов, расположенных под застроенной территорией, представлены на 

рис.2 

 

Рис.2 Виды подземных объектов [1] 

 

Стремительный рост крупных городов и мегаполисов происходит без 

какого-либо контроля. Это приводит к печальным последствиям таким, 

как увеличение автомобильных пробок, отсутствие мест для озеленения, 
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затруднительное водо- и теплоснабжение. Данные проблемы противопо-

ложны с термином устойчивого развития. 

Постижения подземного пространства позволит применение таких 

функций, как пункты общественного питания, кинотеатры, транспортные 

развязки и т.п. Вследствие чего появится возможность для большей 

компактности городов, устойчивого развития и создания благополучной 

среды. 

Также по сравнению с наземными сооружениями подземные имеют 

ряд экологических преимуществ: 

• Повышенная виброустойчивость; 

• Возможность размещения практически повсеместно, не нарушая 

природный ландшафт; 

• Сохранение структуры городской застройки; 

• Надежная защита от воздействия климатических факторов. 

Освободившуюся наземную территорию от автомагистралей, вокза-

лов и других сооружений можно использовать для озеленения городской 

среды.  

Подземная застройка требует больших капитальных вложений, чем 

наземная. Но в исключительных случаях наблюдается экономия данного 

вида строительства, благодаря экономии энергоресурсов и низкой стои-

мости отчуждаемых территорий. 

В настоящий момент во всем мире наблюдается стремительный объ-

ем освоения подземного пространства. Он связан с большим ростом 

населения крупных городов и мегаполисов, постоянным увеличением ав-

томобильного парка. Современные методы и установки подземной урба-

низации являются единственным способом усовершенствовать и адапти-

ровать систему транспортных связей к увеличению городов без измене-

ний традиционной планировочной структуры. 
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Таким образом, в последнее время наблюдается рост подземного 

строительства и в крупнейших городах России. Возводятся транспортные 

и коммуникационные тоннели, складские и производственные хранили-

ща, большие подземные комплексы, увеличивается длина линий метро-

политена. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алпатов С. Преимущества подземного строительства с точки зрения энергоэффек-

тивности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fsr-stroy.ru/archive/10883  

2. Астафьева О.Е. Снижение негативного воздействия строительства на экосистемы 

за счет сертификации по «зеленым» стандартам // Архитектура и строительство Рос-

сии. – 2015. – №2. – С. 15-21. 

3. Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства: в 2 т. – 2-е 

изд. – М., 1979. – Т.1. – 496 с. 

4. Ваучский Н.П., Зенцов В.Н. Концепция комплексного освоения подземного про-

странства г. Санкт-Петербурга. Труды международной конференции «Подземный го-

род: геотехнология и архитектура». – СПб., 1998. – С. 23. 

5. Девликамова А. С. Объемно-планировочная эволюция многофункциональных тор-

говых комплексов // Молодой ученый. – 2015. – №7. – С. 1104-1109. – URL: 

moluch.ru/archive/87/16814 

6. Петров К.С. и др. БИМ технологии: как строительная индустрия становится «ум-

нее». // БСТ: бюллетень строительной техники. – 2018. – № 7. – С. 65. 

7. Петров К.С., Воронцова О.В., Рубанова Е.А., Зленко Е.А. Проблемы повышения 

энергоэффективности строительной отрасли в Российской Федерации// Инженерный 

вестник Дона. – 2018. – №4 [Режим доступа]. – Режим доступа: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2018/5485/. 

8. Погудина А.Л., Формирование комфортной городской среды // Научный альманах. 

– 2016. – №5-3. – С. 146-149. – URL: ucom.ru/doc/na.2016.05.03.146.pdf 

9. Севрюкова К.С. Основные этапы развития подземной урбанистики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://izron.ru/articles/problemy-i-dostizheniya-v-nauke-i-

tekhnike-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy-nauchno/sektsiya-10-

stroitelstvo-i-arkhitektura-spetsialnost-05-23-00/osnovnye-etapy-razvitiya-podzemnoy-

urbanistiki/ 

http://fsr-stroy.ru/archive/10883
http://izron.ru/articles/problemy-i-dostizheniya-v-nauke-i-tekhnike-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy-nauchno/sektsiya-10-stroitelstvo-i-arkhitektura-spetsialnost-05-23-00/osnovnye-etapy-razvitiya-podzemnoy-urbanistiki/
http://izron.ru/articles/problemy-i-dostizheniya-v-nauke-i-tekhnike-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy-nauchno/sektsiya-10-stroitelstvo-i-arkhitektura-spetsialnost-05-23-00/osnovnye-etapy-razvitiya-podzemnoy-urbanistiki/
http://izron.ru/articles/problemy-i-dostizheniya-v-nauke-i-tekhnike-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy-nauchno/sektsiya-10-stroitelstvo-i-arkhitektura-spetsialnost-05-23-00/osnovnye-etapy-razvitiya-podzemnoy-urbanistiki/
http://izron.ru/articles/problemy-i-dostizheniya-v-nauke-i-tekhnike-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy-nauchno/sektsiya-10-stroitelstvo-i-arkhitektura-spetsialnost-05-23-00/osnovnye-etapy-razvitiya-podzemnoy-urbanistiki/


Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

27 

10. Скупов Б. Все глубже, глубже и глубже. Стратегия инновационного развития 

ПОДЗЕМНОГО городского пространства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ardexpert.ru/article/4137  

11. Степанец В.Г. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ: учеб. пособие для студ. 

вузов // под ред. Калинина Т.И. – Омск: СиБАДИ, 2005. – 116 с. 

12. Стукалов Г.В. Функционально-планировочные решения застройки крупного горо-

да на принципах устойчивого развития // Перспективы науки. – 2013. – № 3 (42). – 

С. 38-45. 

 

Новоселова Ирина Валерьевна, 

старший преподаватель, 

кафедра Городского строительства и хозяйства; 

Гондусова Алина Максимовна, 

студент, кафедра Городского строительства и хозяйства; 

Корниенко Элеонора Григорьевна, 

студент магистратуры, кафедра Городского строительства и хозяйства; 

Асланиди Михаил Харлампиевич, 

студент магистратуры, кафедра Городского строительства и хозяйства, 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 

г. Ростов-на-Дону 

 

ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Аннотация. Строительно-техническая экспертиза играет важную 

роль в вопросе сохранения объектов культурного наследия. На основа-

нии данных, полученных в ходе строительно-технической экспертизы, 

определяется техническое состояние объектов культурного наследия или 

их частей, а также возможность и методы проведения ремонтно-

восстановительных работ. 
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Строительно-техническая экспертиза является одним из видов ин-

женерно-технических экспертиз и производится на базе знаний в обла-

сти капитального строительства, технологий и особенностей производ-

ства стройматериалов, проектирования зданий и т.п. [1]. 

Перечень объектов, подлежащих исследованию экспертом-

строителем, весьма широк и различается по техническим характеристи-

кам и функциональному назначению, природно-климатическим парамет-

рам, процессуальному положению в судопроизводстве и многим другим 

[2]. 

Одним из наиболее важных видов инженерно-технических исследо-

ваний является работа с объектами культурного наследия. От заключе-

ния эксперта и его оценки напрямую зависит судьба таких объектов. В 

результате проведения строительно-технической экспертизы можно 

представить факты, позволяющие внести объекты капитального строи-

тельства в реестр культурного наследия, также по результатам экспер-

тизы могут быть назначены ремонтно-восстановительные работы и 

определена рыночная стоимость зданий [3]. 

Объекты культурного наследия среди других объектов недвижимо-

сти выделяются соей исторической ценностью, а также архитектурно-

планировочными и конструктивными решениями, что обуславливает 

наличие некоторых особенностей при проведении строительно-

технической экспертизы в отношении таких объектов. 
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Экспертная работа с объектами культурного наследия призвана ре-

шать самые разнообразные, в том числе узкоспециализированные зада-

чи, к которым можно отнести: 

− определение возраста объекта; 

− установление сроков реставрационных работ; 

− фиксация изменений гидрогеологического режима; 

− выявление деформаций и дефектов несущих конструкций; 

− определение надежности несущих конструкций здания; 

− мониторинг технического состояния зданий; 

− определение возможности устройства перепланировки или рекон-

струкции; 

− формирование рекомендаций по повышению несущей способности 

элементов. 

Содержание инженерно-технической экспертизы определяется за-

данием заказчика.  

При проведении инженерно-технических исследований современных 

зданий у специалистов существует возможность использования серийной 

проектной документации, что часто затруднительно при работе с объек-

тами культурного наследия. Кроме того, производство строительно-

технической экспертизы в этом случае возможно, как правило, только 

методами неразрушающего контроля, поэтому при выполнении строи-

тельно-технической экспертизы объектов культурного наследия необхо-

димо применение особых мер:  

− изучение материалов из различных архивов, имеющих отношение к 

изучаемому объекту (поиск архивной информации, анализ материалов 

по схожим зданиям и сооружениям, построенным в одинаковое с иссле-

дуемым объектом время);  
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− визуальный и инструментальный осмотр, а также диагностика с ис-

пользованием современной техники;  

− геологические изыскания с целью определения долговечности фун-

дамента и возможных геологических и гидрогеологических рисков;  

− определение прочности материалов, используемых при строитель-

стве, посредством моделирования нагрузок;  

− обмеры объекта для определения точной геометрии зданий, в том 

числе трехмерное сканирование и моделирование объема;  

− обследование всех конструкций, выявление дефектов (определяется 

прочность несущих конструкций, а также возможные способы их усиле-

ния);  

− выполнение расчетов, необходимых для проверок прочности с уче-

том обнаруженных дефектов, повреждений и изменений характеристик 

материалов;  

− составление отчета по результатам экспертизы, содержащего в слу-

чае необходимости исчерпывающие рекомендации по усилению и вос-

становлению объекта. 

Обследование технического состояния объекта культурного насле-

дия производится до начала выполнения проектных работ, а также до-

полнительно в период работ по сохранению объектов культурного 

наследия после вскрытия конструкций, недоступных в период выполне-

ния основного обследования.  

При выполнении работ важно учитывать статус данного здания в 

той части, которая является охраняемой [4]. При этом все исследования 

должны выполняться с учетом требований правил безопасности. 

В результате проведенной экспертизы заказчик, будь то частное ли-

цо, либо государственная организация, получает экспертное заключе-
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ние, где указаны все основные характеристики объекта культурного 

наследия, определенные в результате экспертизы. На основании полу-

ченных данных эксперт может определить техническое состояние, сте-

пень разрушения и время возможной эксплуатации объекта без ремонт-

но-восстановительных работ. Также заключение может содержать про-

фессиональное мнение эксперта о том, какие методы можно применять 

при планируемых ремонтно-восстановительных работах для повышения 

их эффективности.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОТМЕНЫ 

ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты отмены 

договора долевого участия в строительстве, влияние этого процесса на 

стоимость недвижимости, дается обширное описание особенностей эс-

кроу-счетов. Помимо этого представлены различные классификации 

подземного строительства, описаны преимущества данного типа за-

стройки по сравнению с наземным строительством. 

Ключевые слова: договор долевого участия, эскроу-счета, за-

стройщик, строительство, дольщик, себестоимость, девелопер, механизм 

финансирования, банковский счет. 

В начале 21 века покупатели жилья по договорам долевого участия 

часто сталкивались с мошенничеством: они могли годами ждать сдачи 

домов в эксплуатацию, застройщик мог исчезнуть вместе с деньгами 

дольщиков, они продавали одну и ту же квартиру несколько раз. 

Чтобы окончательно решить проблему обманутых дольщиков, с 1 

июля 2019 года происходит отмена ДДУ. Россия приступает к более раз-

витым способам жилищного строительства — его осуществление с при-

влечением банковских кредитов, использованию условных депозитных 
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счетов (эскроу-счетов), на которых будут храниться деньги дольщиков 

до конца строительства дома. 

Эскроу-счет — это банковский счет, предназначенный для хранения 

средств граждан на период возведения недвижимости. Деньги со счета 

переводятся застройщику только после выполнения им обязательств пе-

ред дольщиком. Открывается счет на срок до пяти лет. В то же время 

банк несет ответственность за сохранность средств и честность при вы-

полнении всех обязательств. На сегодняшний день это самый безопас-

ный вариант регистрации сделок с недвижимостью.В договоре при от-

крытии такого счета обязательно прописываются полномочия финансо-

вого учреждения. Возможные варианты представлены на рисунке 1. 

 

Особенности эскроу-счетов в строительстве: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Варианты полномочий финансового учреждения. 
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1. Новый расчетный механизм устроен таким образом, что деньги за 

приобретенную недвижимость зачисляются на счет после регистрации 

договора об участии в долевом строительстве и замораживаются на нем 

до регистрации права собственности на первую квартиру в завершенном 

доме. 

2. В случаях, когда расторжение сделки происходит по вине за-

стройщика, деньги со счета возвращаются покупателю. Ранее участник 

долевого строительства терял свой первоначальный взнос и должен вы-

плачивать еще кредит банку. Теперь, если возникнут проблемы с за-

стройщиком, покупатель сможет вернуть первоначальный взнос, а банк - 

сумму кредита. 

Если покупатель не воспользуется правом расторгнуть договор об 

участии в долевом строительстве, но решит дождаться решения о назна-

чении другого застройщика для завершения строительства объекта, 

уплаченная сумма останется на счете условного депонирования до того, 

пока строительство будет завершено. 

3. Ипотека с использованием счета дает возможность максимально 

защитить интересы всех сторон сделки. Покупатель может получить ипо-

течный кредит, как и в том же банке, где застройщик получил финанси-

рование проекта, так и в другом, который предложил более выгодные 

условия. 

4. Покупатель может вернуть средства со счета в банке, если сроки 

сдачи задерживаются больше 6 месяцев; 

5.После того как объект недвижимости будет введен в эксплуата-

цию, деньги с эскроу-счетов пойдут на погашение кредита, выданного 

застройщику, а остаток составит его прибыль. 
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6. Если лицензия банка, выступающего в качестве агента условного 

депонирования, аннулирована, застройщик и участник долевого строи-

тельства должны заключить договор эскроу-счета с другим банком. В 

этой части государство также предусмотрело «подушку» безопасности 

для граждан, участвующих в долевом строительстве. Их средства на сче-

тах застрахованы агентством по страхованию вкладов. 

7. Использование счетов приводит к отсутствию взносов в компен-

сационный фонд для долевого строительства. 

8. Привлечение банковского финансирования на эскроу-счета дает 

возможность максимально стабилизировать финансирование строитель-

ства и обеспечить процесс строительства без задержек. Отсутствие 

необходимости отложить ввод объектов в эксплуатацию на более позд-

ний срок сможет улучшить экономику проекта. 

9. Реализация квартир с применением счетов позволяет свести к 

минимуму строительные риски для покупателей. В новых условиях за-

стройщики будут давать более низкую скидку на цены квартир в начале 

строительства относительно цен на сданную в эксплуатацию недвижи-

мость. Эта возможность дает застройщикам компенсировать снижение 

рентабельности, возникающее из-за увеличения стоимости жилья. 

Так что же произойдет со стоимость жилья? На что повлияет отмена 

ДДУ? Далее мы постараемся подробно дать ответ на эти вопросы. 

Как говорит многовековая практика, любые инновации в любой об-

ласти всегда влекут за собой изменения. 

Приобретение квартиры на ранних этапах строительства была за-

манчивой для многих тем, что цена была существенно меньше, чем на 

готовую недвижимость. С отказом от продаж на начальном этапе строи-

тельства стоит ожидать повышения стоимости квадратного метра жилья. 
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Из-за перехода на новую форму строительства, основанную на бан-

ковском кредитовании, становится трудно прогнозировать процентные 

ставки, вследствие чего повысятся риски, и потребуется долгосрочное 

планирование деятельности со стороны застройщиков. Для того чтобы 

сгладить ситуацию, цены придется повышать. Следуя статистическим 

данным, с начала года стоимость жилья изменилась на 5%. По мнению 

экспертов, в будущем цена будет увеличиваться пропорционально кре-

дитной нагрузке на заказчиков до 7-10% годовых. 

Самая длинная граница роста цен в долгосрочной перспективе со-

ставляет до 30%. 

Основным показателем в ценообразовании становится величина 

спроса, который зависит от предложения и показателей с противопо-

ложными векторами. 

Также способом сдерживания роста цен при использовании новой 

схемы – снижение ставки по кредитам для застройщиков и появление 

возможности повторно кредитоваться в другой банк в любое время. 

В рамках программы финансирования проекта были предложены 

условия: чем больше денег идет на депозитный счет, тем ниже процент-

ная ставка для застройщика. Поэтапное раскрытие счетов условного де-

понирования поможет снять стресс и сохранить расходы на строитель-

ство на приемлемом уровне. Это означает, что банк или представитель 

по надзору за строительством будут контролировать и подтверждать 

каждый этап готовности объекта, что даст застройщикам возможность 

снять заранее определенную часть денег со счета и постепенно погасить 

кредит, тем самым уменьшив долговое бремя. 

Так как в этом случае кредит не будет расти, а интерес к нему не 

повлияет на стоимость строительства, застройщикам не придется повы-

шать цены по мере увеличения задолженности по кредитам. Одна из та-

ких схем представлена на рисунке 2. 
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Рис.2.Допустимая схема поэтапного раскрытия 

 

В конечном итоге можно сделать вывод о преимуществах и недо-

статках отмены договора долевого участия в строительстве, представим 

их в таблице 1. 

Таблица1. 

Плюсы и минусы отмены ДДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

38 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Долевое строительство и его особенности в 2020 году: изменения, плюсы и мину-

сы [Электронный ресурс.] – Режим доступа: https://ipotekaved.ru/ddu/dolevoe-

stroitelstvo.html 

2. Долевое участие в строительстве — изменения с 2019 года [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://kvartirniy-expert.ru/dolevoe-stroitelstvo/izmeneniya-s-2019-

goda/ 

3. Ильдар Хусаинов. Рынок недвижимости России вошел в необычное для себя состо-

яние. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://realty.rbc.ru/news/5cd1069a9a7947b28feaebfd 

4. Эскроу-счет – что это простыми словами, что поменялось в ДДУ [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: https://avprrb.ru/articles/poleznaya-informatsiya/eskrou-schet-

chto-et.o-takoe-kak-i-kogda-im-polzuyutsya/ 

5. Петров К.С., Воронцова О.В., Рубанова Е.А., Зленко Е.А. Проблемы повышения 

энергоэффективности строительной отрасли в Российской Федерации // Инженерный 

вестник Дона. – 2018. - №4. – Режим доступа: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2018/5485/ 

6. Бушухин И. Счетаэскроу: как будет работать новая система покупки жилья // Не-

движимость-08.04.2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://realty.rbc.ru/news/5caae41f9a79479fb7af9d10 

7. Анализ влияния использования эскроу-счетов на себестоимость и рентабельность 

продаж в строительстве жилья. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.pwc.ru/ru/publications/analiz-vliyaniya-ispolzovaniya-eskrow-schetov.html 

8. Петров К.С., Морозов В.Е., Крапива А.В., Петров А.В., Можаров М.С. Особенности 

развития и строительства объектов социальной инфраструктуры // Инженерный 

вестник Дона. – 2020. – №1. – Режим доступа: 

http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/N1y2020/6247 

9. «Цены на новостройки после введения эскроу-счета: динамика, прогнозы и пер-

спектива». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://spbhomes.ru/science/ceny-

na-novostrojki-posle-vvedeniya-eskrou-scheta-dinamika-prognozy-perspektiva/ 

10. Эскроу-счет – что это простыми словами, что поменялось в ДДУ. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b1541ee0422b4ec7b2bdd87/eskrouschet--chto-eto-

prostymi-slovami-chto-pomenialos-v-ddu-5d6d138d2f4ad700aeee0d37 

 

https://ipotekaved.ru/ddu/dolevoe-stroitelstvo.html
https://ipotekaved.ru/ddu/dolevoe-stroitelstvo.html
http://kvartirniy-expert.ru/dolevoe-stroitelstvo/izmeneniya-s-2019-goda/
http://kvartirniy-expert.ru/dolevoe-stroitelstvo/izmeneniya-s-2019-goda/
https://realty.rbc.ru/news/5cd1069a9a7947b28feaebfd
https://avprrb.ru/articles/poleznaya-informatsiya/eskrou-schet-chto-et.o-takoe-kak-i-kogda-im-polzuyutsya/
https://avprrb.ru/articles/poleznaya-informatsiya/eskrou-schet-chto-et.o-takoe-kak-i-kogda-im-polzuyutsya/
https://realty.rbc.ru/news/5caae41f9a79479fb7af9d10
https://www.pwc.ru/ru/publications/analiz-vliyaniya-ispolzovaniya-eskrow-schetov.html
https://www.pwc.ru/ru/publications/analiz-vliyaniya-ispolzovaniya-eskrow-schetov.html
https://www.pwc.ru/ru/publications/analiz-vliyaniya-ispolzovaniya-eskrow-schetov.html
http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/N1y2020/6247
https://spbhomes.ru/science/ceny-na-novostrojki-posle-vvedeniya-eskrou-scheta-dinamika-prognozy-perspektiva/
https://spbhomes.ru/science/ceny-na-novostrojki-posle-vvedeniya-eskrou-scheta-dinamika-prognozy-perspektiva/
https://zen.yandex.ru/media/id/5b1541ee0422b4ec7b2bdd87/eskrouschet--chto-eto-prostymi-slovami-chto-pomenialos-v-ddu-5d6d138d2f4ad700aeee0d37
https://zen.yandex.ru/media/id/5b1541ee0422b4ec7b2bdd87/eskrouschet--chto-eto-prostymi-slovami-chto-pomenialos-v-ddu-5d6d138d2f4ad700aeee0d37


Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

39 

Петров Константин Сергеевич 

старший преподаватель, 

кафедра Городского строительства и хозяйства; 

Попов Евгений Павлович 

студент, 

кафедра Городского строительства и хозяйства; 

Чочиев Таймураз Севастиевич 

студент магистратуры, 

кафедра Городского строительства и хозяйства; 

Аль-Хассаки Джаафар Хуссейн Хммади, 

студент магистратуры, кафедра Городского строительства и хозяйства, 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 

г. Ростов-на-Дону 

 

УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» КРЫШ 

И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены условия применения «зеленых» 

технологий в строительстве, в частности, «зеленых» крыш. Ввиду того, 

что «зеленое» строительство представляет собой вид строительства и 

эксплуатации зданий, оказывающих наименьшее негативное влияние на 

окружающую среду, то в современных условиях для повышения уровня 

экологичности строительных объектов применение таких технологий яв-

ляется наиболее актуальным. 

Ключевые слова: «зеленые» технологии, ресурсосбережение, экс-

плуатируемая кровля, благоустройство территории, озеленение. 

Одним из основных видов благоустройства города является его озе-

ленение. Растения помогают поддерживать необходимый температурный 

режим окружающей среды, напрямую влияют на чистоту воздуха и уро-

вень городского шума [1].  
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Современные экологические условия городов требуют, чтобы здания 

гармонично вписывались в окружающую среду и наносили минимальный 

урон ее компонентам. Озеленение крыш является одним из методов по-

добного внедрения. Тем не менее, эксплуатируемые кровли из-за круг-

логодичного пребывания людей должны отличаться по конструкции от 

традиционной плоской крыши и быть стойкими к физическому воздей-

ствию [2].  

Обустройство «зеленой» крыши ведет к увеличению нагрузки на 

конструкции. Легче выбрать конструктивные решения на этапе проекти-

рования здания, т.к. больше сложностей возникнет на этапе реконструк-

ции объекта. Борьба с разрушающей силой корневой системы и ветро-

выми нагрузками усложняют конструкцию крыши. Основными ее элемен-

тами являются изолирующие слои, ветрозащитные устройства и система 

полива.  

«Зеленые» крыши делятся на экстенсивные и интенсивные. Экстен-

сивная крыша требуем минимального вмешательства человека. Толщина 

грунта составляет от 3 см до 15 см. На таких крышах высаживают в ос-

новном низкорослые растения, такие как мхи и травы. 

Выживание этих видов зависит от естественных осадков, дополни-

тельный полив требуется только на стадии роста или пересаживания эк-

земпляров. В список необходимых мероприятий входят весенняя и лет-

няя прополки и очистка дренажа от корней и опавших листьев.  

Поверхность экстенсивной крыши не предназначена для нахождения 

на ней людей, таким образом, появляется необходимость создания сети 

дорожек и мест отдыха.  

В состав «зеленой» крыши входят шесть слоев: растительный слой, 

почвенный субстрат, фильтрующий слой, дренажный слой, теплоизоля-

ция и гидроизоляция. Дополнительные компоненты применяются при 

необходимости.  
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К преимуществам такого покрытия можно отнести небольшой вес, 

приемлемость для уже существующих зданий, отсутствие частого специ-

ализированного ухода. Однако при выборе растений отсутствует разно-

образие. Такие покрытия не предназначены для постоянного пребыва-

ния людей и используются в основном для экологических целей.  

Создание более разнообразного и полноценного ландшафта воз-

можно на интенсивной крыше. Пространство разбивается на участки с 

декоративными растениями и дорожками. Толщина почвенного слоя за-

висит от выбора растений и может варьироваться от 0,2 м до 1,2 м. 

Преимуществами такой крыши является неограниченное разнообра-

зие выбора растений, возможность размещения зон отдыха и беседок. 

Однако создание такого пространства требует дополнительных проект-

ных решений и расчетов из-за большого веса и размещения техническо-

го оборудования. Для поддержания привлекательного вида пространства 

необходим постоянный уход не только за дренажной системой, но и за 

высаженными растениями.  

На сегодняшний день основные сложности обустройства «зеленых» 

крыш в России состоят в следующем [3, 4]: 

- из-за большого перепада температур в России в течение года воз-

можно разрушение гидроизоляционной мембраны в составе крыши. Од-

нако опыт скандинавских стран доказывает, что данную проблему воз-

можно решить. Применение обогреваемой дренажной системы позволяет 

предотвратить замерзание воды в дренажной системе и разрыв ее со-

ставляющих частей.  

- отсутствие опыта у архитекторов и проектировщиков в создании 

подобных систем и низкое качество строительно-монтажных работ при 

их устройстве;  
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- постоянная система обслуживания крыши и ухода за растениями. 

Данные работы требуют специализированных знаний и дополнительного 

финансирования в процессе эксплуатации крыши;  

- высокая стоимость обустройства «зеленой» крыши. 

Тем не менее, устройство «зеленых» крыш ведется по всему миру 

[5]. На данный момент устройство «зеленых» покрытий активно разме-

щают на крышах промышленных и общественных зданий в самых разных 

странах. 

В России при существующих сложностях внедрения «зеленых» тех-

нологий при проектировании и строительстве присутствуют и позитив-

ные моменты, в их числе: увеличение части населения, обеспокоенного 

состоянием окружающей среды, и положительные сдвиги в области за-

конодательства по данному вопросу [6, 7]. Кроме того, стал активен ин-

терес к «зеленым» проектам на государственном уровне, что обусловле-

но не только экономическими интересами, т.к. повышение уровня эколо-

гичности строительных объектов создает благоприятные условия для 

экономии ресурсов, но и задачами улучшения имиджа страны. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

Аннотация. В работе предложен современный способ освещения 

помещений – система естественного освещения «SolarWay», состоящая 

из трех основных составляющих: приемника со светодиодным модулем, 

светопроводящего канала. 

Ключевые слова: освещение, энергоэффективность, световод, 

светопроводящий канал. 

С 2009 года ведущие страны мира начали масштабный переход на 

энергосберегающие технологии потребления электрической энергии во 

всех отраслях экономики [1,2].  

В нашей стране 18 - 20% электроэнергии расходуется на освещение. 

В России действуют согласно: Постановления Правительства РФ от 20 

июля 2011 г. N 602 [1] новые требования к освещению.  

В связи с этим необходимо рассмотреть возможности применения 

светильников или систем освещения, обеспечивающих необходимую 
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освещенность в рабочей зоне, однако потребляющих меньшее количе-

ство электрической энергии. 

Одной из таких систем является система естественного освещения 

«SolarWay», используемая для освещения закрытых технологических по-

мещений в светлое время суток [4]. 

Система естественного освещения «SolarWay» представлена на ри-

сунке 1. 

Прозрачный купол 1 пирамидальной формы, средняя толщина 3 мм, 

обладает высоким уровнем противостояния физическим воздействиям 

«анти-шок» (высокая ударопрочность), не пропускает УФ-лучей, коэф-

фициент пропускания света свыше 92%, изготовлен специально для 

наружного применения. 

 

Термобарьер 2 располагается 

непосредственно под куполом, 

чтобы избежать образования кон-

денсата внутри системы Solarway 

и уменьшить и без того мини-

мальные потери тепла в системах 

Solarway; устройство «Термобарь-

ер» является плоским прозрачным 

диском, на котором устанавлива-

ется оптическое устройство «Пе-

ресвет». 

Фартук АБС 3 с круглым вырезом и 

короб утепленной формы 4 пред-

назначены для прохода верхней 

светоприемной трубычерез отвер-

стие крыши. Под 5 обозначен узел 

прохода в кровле. 

 

Рисунок 1. Система естественного 

освещения 
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Зеркальный тубус 6 покрыт с внутренней стороны осажденным в ва-

кууме серебром, покрытым оксидом кремния (S1O2) с низким коэффици-

ентом преломления и оксидом титана (TiOj) с высоким коэффициентом 

преломления.  

На вертикальном стыке тубуса имеются три паза для обеспечения 

правильного монтажа и придания трубе конической формы. Светорассе-

иватель 8 с высокими оптическими показателями легко разбивает кон-

центрированный солнечный свет без спектрального искажения и равно-

мерно распределяет его на большую площадь. Конфигурация рассеива-

теля может быть выполнена в соответствии с архитектурой помещения. 

По периметру светорассеивателя нанесен П-образный уплотнитель 

вставленный в корпус рассеивателя, с наружи светорассеивателя в по 

периметру щели между корпусом рассеивателя и светорассеивателем 

вставлен уплотнительль Е-образной формы. Между тубусом и горлом 

корпуса светорассеивателя нанесен изолирующий материал. Для креп-

ления нижнего светоприёмного тубуса предусмотрен корпус рассеивате-

ля. 

Применение солнечных колодцев позволяет сократить потребление 

электроэнергии, в зимние время сократить дефицит солнечного света у 

людей, находящихся в здании. 
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Нынешний характер освоения новых территорий предполагает круп-

ный охват застройки в регионах Крайнего Севера. 

Присутствие внушительного количества людей в приполярных райо-

нах на временной или регулярной основе требует решения непростых 

задач по возведению жилья и инфраструктурных единиц, а любое кап-

строительство в экстремально суровых климатических условиях Крайне-

го Севера обусловлено масштабными проблемами. Первая и важнейшая 

особенность Заполярья — сверхнизкие температуры. Снежный покров 

держится как минимум 240-250 дней в году, и половину из них градус не 

поднимается выше минус 30 градусов по Цельсию. Например, на Тай-

мырском полуострове морозы фактически начинаются в сентябре-

октябре и продолжаются до конца мая. 

Помимо низких температур в течение всего года, преобладают силь-

ные ветра, непрекращающаяся мерзлота и ряд других негативных фак-

торов, делающих постройку здесь крайне сложной. 

Строить жилище на ледяном панцире, который непрерывно меняет 

свою микроструктуру, - проблема не из простых. Песчаники, галечники и 

глины при постоянных морозах ведут себя самым непредсказуемым об-

разом. Возведённые на них сооружения нагревают земной панцирь, и он 

теряет монолитность, появляются подтаивания и смещения. 

Основополагающая причина деформации северных новостроек - 

длительное тепловое воздействие на грунт через цокольное перекрытие 

в строениях без продуваемого подполья и утечка горячей воды в осно-

вание фундаментов. К беде могут привести также действие сил пучения, 

обрушение термокарста, вытаивание линз льда. 

Так что, следить за «самочувствием» постоянной мерзлоты в горо-

дах и посёлках приходится непрерывно, ведь оттаивание почвы, даже на 
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отдельных участках, приводит к осадке, перекосу строений, а то и к 

полному разрушению объекта или дороги. 

Возникает необходимость достаточного утепления домов и укрепле-

ния каркаса без повреждения целостности грунта и исключая его тая-

ние. Таким требованиям отвечает модернизированное сырье на основе 

нанотехнологий. 

Нанотехнологии в градостроительстве проявляются, в основном, в 

создании наноматериалов, изучении количественных и качественных 

изменений их важнейших характеристик и исследовании технологиче-

ских алгоритмов извлечения самых разнообразных видов строительного 

сырья и деталей с улучшенными по сравнению с аналогами физико -

механическими параметрами. Основные проблемы состоят в создании 

инструментов для исследования на нанометровом уровне того, что про-

является на макроуровне. Малый размер и сложность наноразмерных 

структур делают разработку новых методов измерения более сложной 

задачей [1]. Однако ученые долгое время проводят теоретические и экс-

периментальные исследования, по разработке методов наноструктурного 

модифицирования ресурсов. Приоритетным направлением в этой обла-

сти является разработка сырья с непростым строением и уникальными 

прочностными или температурными характеристиками, а также процессы 

самоорганизации веществ на атомно-молекулярном уровне, позволяю-

щие создавать элементы без внешнего влияния. Но, доля интеграции 

нанотехнологий в градостроительстве на данный момент составляет все-

го 1 % от общего объема продукции строительного сектора. В России 

применяются преимущественно импортное полимерное композитное сы-

рье. По потреблению на душу населения мы отстаем от США почти в 20 

раз. 
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Эксплуатация нанотехнологий при застройке позволяет нам добить-

ся небывалых высот в градостроительстве, что непременно облегчит 

проживание в районах низких температур. 

Будущее строительного материаловедения преимущественно связа-

но с применением нанотехнологических решений — интеграция алго-

ритмов формирования структуры модернизированного сырья, преду-

сматривающих их сборку или самосборку «снизу-вверх», то есть дизайн 

детали или изделия, который заключается в контролируемом и управля-

емом воздействии на процедуру структурообразования, начиная с нано-

размерного уровня. Результатом такого метода будет извлечение но-

вейших по составу и качественно отличающихся по строению и призна-

кам конструкционных, теплоизоляционных, отделочных и других мате-

риалов, всецело отвечающих новым методам развития архитектурных 

форм, конструктивных подходов и технологии возведения элементов 

промышленного и гражданского назначения [2]. 

В настоящее время выдающиеся особенности наноматериалов раз-

решают использование в капстроительстве новое теплоизоляционное 

сырье, краски, эмали, лаки и другое. 

Интересные характеристики имеют такие наноматериалы как про-

зрачные наногели (аэрогели). Они обладают повышенными звуко- и теп-

лоизоляционными признаками, и в настоящее время их приспособили в 

энергосберегающих кровельных системах с верхним светом. 

Такая теплоизоляция препятствует утечке дорогостоящего отопле-

ния, что дает огромный плюс для использования их в районах крайнего 

Севера. Такие аэрогели проявляют «эффект термоса». В долгосрочной 

перспективе это ведет к кардинальной экономии на отоплении. 
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В шанхайском музее Науки - нанопленкой, по несколько иной техно-

логии, строители обработали стены, обеспечив такой же эффект. Энер-

госберегательная способность наноплёнки оказалась ошеломляющей и 

шанхайский опыт решено распространить во множестве компаний по 

возведению сооружений. Помимо этого, многократно улучшается эколо-

гия местности. 

Эксплуатация нанопористого покрытия для стен, позволяет сохра-

нять тепло в помещении зимой. Устройство представляет собой полу-

прозрачную пленку, обладающую повышенными изоляционными призна-

ками. По замыслу создателей, изобретение предполагается использо-

вать, в приоритете, в крупномасштабном строительстве. Так, например, 

подобным покрытием обшиты стены Шанхайского музея науки и техно-

логии площадью почти 3000 кв. м. Планируется также использовать эти 

методики в выставочном зале Немецкого национального павильона. 

Таким образом, становится рациональным внедрение подобных 

наноматериалов, которые существенно экономят затраты на отопление, 

а, следовательно, и на энергосбережение, что также является значи-

тельной проблемой при осваивании районов Заполярья. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН HEDYSARUM ALPINUM L. 

 

Аннотация. В статье изучена лабораторная всхожесть семян 

Hedysarum alpinum L. (скарифицированных, стратифицированных, очи-

щенных от семенной оболочки и неочищенных, обработанных янтарной 

кислотой, эпином, гуматами). Результаты исследований показали, что 

семена вида характеризуются низкой всхожестью, максимальный про-

цент всхожести зафиксирован у контрольных семян, очищенных от се-

менной кожур, обработка семян эпином, янтарной кислотой и гуматами 

не эффективна.  

Ключевые слова: Hedysarum alpinum, лабораторная всхожесть се-

мян, скарификация, стратификация. 

Hedysarum alpinum L. (копеечник альпийский) – многолетнее травя-

нистое растение из семейства Fabaceae (Бобовые). Ареал распростране-

ния вида - евразиатский, H. alpinum произрастает в северных районах 
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Монголии, в Китае и Кореи, в северной и северо-восточной части России, 

на Урале, в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке [1]. 

H. alpinum относится к нетрадиционным кормовым культурам, одна-

ко учитывая ценные кормовые качества (высокий уровень содержания 

белка в надземной части, высокую урожайность, зимостойкость, засухо-

устойчивость, довольно быстрые темпы роста) и лекарственные свойства 

(в траве содержится ксантоновый гликозид мангиферин, на основе кото-

рого создан противовирусный препарат – алпизарин) [2,4,5,6], интро-

дукция вида в условиях является актуальной.  

В Предбайкалье вид с незначительным обилием произрастает по сы-

рым лесным лугам, в зарослях кустарников, по долинам рек. Расширить 

ассортимент полезных растений можно за счет интродукционной дея-

тельности. Работы по интродукции многоаспектные и, как правило, про-

должительные во времени. Интродукция считается успешной, если рас-

тения не теряют декоративных свойств, адаптируются к местным усло-

виям, проходят все этапы онтогенеза, способны к размножению, в том 

числе и семенным способом [3,7,9]. 

Цель исследований - изучение лабораторной всхожести семян H. 

alpinum.  

Материалы и методы исследований. При определении лабора-

торной всхожести, семена проращивали в чашках Петри на фильтро-

вальной бумаге при комнатной температуре (20-22°). Учитывая твер-

досемянность вида, исследовали такие приемы, как скарификацию и 

стратификацию очищенных от семенной оболочки и неочищенных се-

мян. Скарификацию семян проводили наждачной бумагой (в течение 20–

30 секунд), стратификацию семян осуществляли в 2 этапа, на этапе теп-

ловой стратификации, семена выдерживали при температуре + 15-20°, 
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на этапе холодовой стратификации (при температуре + 5-10°) [8]. В ка-

честве стимуляторов роста применяли янтарную кислоту, эпин, гуматы. 

Повторность опытов – 4-ех кратная.  

Результаты исследований. Масса 1000 семян, очищенных от се-

менной оболочки составляет 5,10 г, не очищенных – 7,72 г.  

Результаты исследований показали, что семена, очищенные от се-

менной кожуры, скарифицированные, не скарифицированные и страти-

фицированные начинают прорастать на 2-3 день, не очищенные семена 

– на 3-4 день (табл.1). 

Максимальный процент всхожести наблюдается у скарифицирован-

ных семян в контроле (45,42%). Обработка семян эпином, янтарной кис-

лотой, гуматами не увеличивает всхожесть скарифицированных семян, 

очищенных от семенной кожуры. Гуматы оказали тормозящее действие 

на прорастание семян во всех вариантах. При очистке семян от около-

плодников всхожесть семян увеличилась в 2-3 раза. 

 

Таблица 1  

Лабораторная всхожесть семян Hedysarum alpinum 

Варианты Всхожесть семян, % 

Очищенные семена 

Контроль  31,45±2,52 

Эпин 18,35±1,10 

Янтарная кислота 21,7±1,88 

Гуматы 4,59±2,36 

Не очищенные семена 

Контроль  8,13±0,45 

Эпин 14,38±1,02 

Янтарная кислота 7,50±0,55 

Гуматы 0,85±0,09 

Скарифицированные очищенные семена 

Контроль  45,42±2,14 

Эпин 34,58±1,90 

Янтарная кислота 44,16±2,56 

Гуматы 1,67±0,22 
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Стратифицированные очищенные семена 

Контроль  28,54±1,03 

Эпин 20,21±1,54 

Янтарная кислота 24,38±2,63 

Гуматы 5,83±0,70 

 

Выводы: 1. Семена H. alpinum отличаются низкой всхожестью. Мак-

симальный процент лабораторной всхожести – у семян очищенных от 

семенной кожуры в контроле (от 28,54 до 45,42%), минимальная всхо-

жесть наблюдается у неочищенных семян (до 14,38 %).  

2. Обработка эпином, янтарной кислотой и гуматами не эффективна 

для очищенных семян. Процент всхожести контрольных семян выше в 

1,4-1,6 раз, по сравнению с семенами, обработанными этими препарата-

ми. 

3. Эпин повышает всхожесть неочищенных семян в 1,8 раз. Однако 

его применение неэффективно из-за высоких затрат и низкой всхожести 

семян неочищенных от семенной кожуры (14,38%).  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Майсурадзе Н. И. Задачи интродукции лекарственных растений и пути их решения 

// Результаты и перспективы научных исследований в области создания лекарствен-

ных средств из растительного сырья. – М., 1985. – С. 294-251. 

2. Исследование химического состава копеечника щетинистого (Hedysarum setigerum) 

/ О.В. Неретина // Химия и технология растительных веществ: Тезисы II Всерос. 

конф. – Казань. – 24-27 июня. – 2002.  

3. Полякова Н.В. Биология семян видов сирени в ботаническом саду г. Уфы // Науч-

ные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: естественные 

науки. – 2011. – Вып. 14. – № 1(98). – С. 56-60. 

4. Пунегов В., Фомина М., Чуча К. Содержание мангиферина в сырьевой фитомассе и 

органах растения Hedysarum alpinum L. в культуре в средней подзоне тайги Респуб-

лики Коми // Вестник ИБ. – 2015. – № 6. – С. 13-16. 



Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

55 

5. Рябинина О.В. Оценка свойств серой лесной почвы под посевами многолетних // 

Вестник ИрГСХА. – № 52. – С. 21–28.  

6. Свиридова Т.П. Перспективы выращивания Hedusarum alpinum L. и Hedusarum theinum 

Krasnob. в условиях Томской области // Вестник ТГУ. – 2008. – № 2. – С. 11-12. 

7. Филатова Н.В. Лукина И.А. Биоморфологические особенности развития представи-

телей рода копеечник (Hedusarum L., 1753) в условиях Предбайкалья // Вестник 

ИрГСХА. – 2012. – Вып. 50. – С. 30-36. 

8. Чистякова Н.С., Ларина Н.П., Тайсаев Т.Т. Сравнительный анализ эколого-

биологического статуса семян у популяционных локусов дикорастущего злака Stipa 

krylovii // Вестник Бурятского государственного университета. – 2012. – № 52. – С. 

258-264. 

9. Khudonogova E., Zatsepina O., Polovinkina S., Tyapaeva M., Rachenko M. Seed germi-

nation of woody and shrubby introduced species // IOP Conf. Series: Earth and Environ-

mental Science IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 316 (2019). V. 012021 

IOP Publishing. Doi:10.1088/1755-1315/316/1/012021. 

10. Khudonogova E., Tretyakova S., Mikhlyaeva A., Tungrikova V., Rachenko M. Ecological 

features of useful plants in natural populations of the Western Baikal region: XIX Interna-

tional Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019 (Ecology and Environmental 

Protection), V. june 30-July 6, (2019), Bulgaria. P. 301-306.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

56 

Исторические науки 

 

Караханян Татьяна Николаевна, 

старший преподаватель кафедры истории, археологии и краеведения, 

ФГБОУ ВО «ВлГУ», 

г. Владимир 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения и сохранения 

культовых обрядов «деревенских святынь» в народном христианстве. 

Ключевые слова: культ, обряд, «деревенские святыни», предания, 

поверья, жертвы, священные камни, родники, деревья, обет, народное 

христианство. 

Культовые обряды «деревенских святынь»- одна из форм религиоз-

ной жизни славян. Под «деревенскими святынями» следует понимать 

почитаемые ландшафтные объекты: священные камни, родники, дере-

вья.  

«Деревенские святыни» оказываются проблемой на пересечении ин-

тересов археологии с одной стороны и этнологии - с другой. Почитаемые 

родники, колодцы, деревья и «камни с изображениями» привлекали 

внимание отечественных историков и любителей древностей еще в пер-

вой половине XIX в. Одним из первых о них упомянул Н. М. Карамзин, 

назвавший камни, «на коих выбиты изображения рук, пят, копыт и про-

чее», памятниками «каменосечного искусства древних славян» [1].  

В конце XIX — начале XX вв. камни с различными выемками и зна-

ками упоминаются в сводах археологических памятников различных гу-

берний Российской империи, так же встречаются сведения о преданиях, 
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обрядах и поверьях, связанных с подобными древностями. Информация 

о почитаемых камнях присутствует в сообщениях местных краеведов и 

собирателей, историко-статистических описаниях, газетных корреспон-

денциях, памятных книжках многих губерний России. 

Описания обрядов, преданий и поверий, связанных с восточносла-

вянскими культами камней, источников и деревьев, довольно часто 

встречаются в трудах отечественных этнографов и фольклористов XIX - 

начала XX вв. - начиная с И. М. Снегирева[2] и А. Н. Афанасьева[3]. Ар-

хеологи рассматривали эти памятники как достопримечательные древно-

сти, а этнографы и фольклористы – как остатки «живой старины». Так, 

А. Н. Афанасьев трактовал славянские поверья и обряды, относящиеся к 

почитаемым камням и деревьям, в качестве пережитков языческого 

обожествления природы. 

В XX веке начался новый период в исследовании «деревенских свя-

тынь», где преобладающей стала археологическая точка зрения на про-

блему. Научный взгляд на культовую обрядовость «деревенских свя-

тынь» включат в себя много различных, зачастую полярных точек зре-

ния. Большая часть ученых, разрабатывающих это проблемное поле на 

современном этапе развития научного знания, считает культовые камни, 

являющиеся основой понятия «деревенские святыни», «пережитком 

языческой старины». 

Культовыми обрядами, связанными со священными камнями, родни-

ками, деревьями являлись, прежде всего, «обетные» или «заветные» 

приношения— жертвы почитаемому месту. Обет - как средство адапта-

ции различных жизненных проблем - одно из самых распространенных 

явлений в народном христианстве.  
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«Обетные» пожертвования были распространенным явлением, сре-

ди них выделяют как личные: пожертвование в монастырь, например, 

лошадь или корову; внесение денежного вклада; работа в монастыре в 

течении нескольких лет, так и «общественные» обеты: «1) отработать на 

монастырских полях несколько дней; 2) установить новый праздник в 

честь какого-нибудь святого в обеспечение домашнего скота от поваль-

ных болезней; 3) украсить какую-нибудь икону ризою в иконостасе 

местного храма» [4].  

Наиболее распространенным «обетными» приношениями «деревен-

ским святыням» были мелкие монеты. Их бросали в священные источни-

ки и колодцы, клали на почитаемые камни, опускали в дупла чтимых де-

ревьев.  

Очень часто среди «обетов» встречаются кусочки ткани (или целые 

тканые изделия: ленты, пояса, платки, полотенца, простыни и т. п.), 

шерсть и лен. Их привязывают к деревьям, растущим около святыни, 

кладут на почитаемые камни или к местночтимым иконам и т. п. Хотя 

приношение тканых изделий могло быть и обрядом, обязательным для 

всех богомольцев, собиравшихся в почитаемом месте, чаще оно было 

направлено на преодоление того или иного кризиса (обычно — болез-

ни). 

Еще один вид «обетых» приношений, которые часто приносили к 

священным местам, «деревенским святыням» были нательные кресты, 

как правило, встречались у почитаемых камней, родников, каменных 

крестов и т. п. Этой традиции соответствует севернорусский обычай 

приносить к «деревенским святыням» тряпочки и полотенца с вышивка-

ми или аппликациями крестов; обычно — красного или черного цвета[5]. 

«Иногда вместо креста шариковой ручкой или карандашом пишут текст 
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молитвы или просто просьбу к святому» [6]. Очевидно, что нательный 

крест играл в народной мифологии довольно важную роль, не сводив-

шуюся исключительно к охранительной функции. 

Таким образом, культовая обрядовость в виде «обетных» приноше-

ний «деревенским святыням» сохранялась и передавалась из поколения 

в поколение русского народа, тем самым с одной стороны, подпитывая 

традиции народного христианства, а с другой стороны являясь способом 

взаимоотношений с потусторонним, сакральным миром. Такая культовая 

обрядовость была призвана передать закодированную информацию о 

несчастье, кризисе, болезни и стать неким завуалированным «откупом» 

или «благодарностью». 
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В 1998 году, во Владимирской специальной реставрационной ма-

стерской «Владспецреставрация» создается новая структура - отдел ре-

ставрации редких книг и документов. Сотни тысяч книг требовали экс-

тренной оперативной помощи, которую до создания этого отдела биб-

лиотеки, музеи, архивы не могли получить по причине отсутствия дан-

ной службы. Самое ценное находилось на грани исчезновения из-за не-

достатка средств. Отдел реставрации ценнейших письменных источников 

активно развивался, в 2001 году сотрудников «Владспецреставрация» 

пригласили для восстановления богатейшей монастырской библиотеки 

Святого Пантелеймона (Греция). [1] История данной библиотеки насчи-

тывает порядка тысячи лет и хранит бесценные книжные сокровища, от 

древних египетских папирусов и иудейских свитков до старославянских 

книг средневековья. 
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Была создана мастерская, где проводились основные работы влади-

мирскими реставраторами, которые использовали лучшие традиции, тех-

нологии и опыт, накопленный во Владимире за 50 лет существования 

владимирских реставрационных мастерских. Специалисты Афинского ин-

ститута этнографии и антропологии проверили и высоко оценили эту ра-

боту. На территории монастыря построили новое здание для хранения 

древних книг и рукописей. Реставраторы предприятия «Владспецрестав-

рация» помогли монастырю не только отреставрировать книги, но и си-

стематизировать библиотеку. Служители монастыря не представляли, 

что значит современная реставрация.[2] 

Отдел реставрации редких книг и документов активно реставриро-

вал письменные источники, редкие книги и документы из областных му-

зеев и библиотек. Делопроизводство по реставрируемым книгам велось 

предприятием в паспортах — это документы, где четко прописывается 

вся дальнейшая работа по восстановлению объекта. Первоначально 

объекту реставрации присваивали номер по книге поступления, напри-

мер, «Учебник «Зоологии»» [3] ГМЖ НВ-154-инвентарный номер памят-

ника, определяли вид памятника: книга - движимый памятник, год по-

ступления на реставрацию: 2004 год. Далее прописывали наименование 

учреждения, проведшего реставрацию: Государственное унитарное 

предприятие «Владспецреставрация», и отдел, в который попадает ре-

ставрируемый объект: отдел реставрации редких книг и документов. За-

тем определяли типологическую принадлежность памятника: памятник 

истории и культуры, прописывали в паспорте место постоянного хране-

ния, владельца памятника, им являлся Государственный мемориальный 

Дом-музей-усадьба Н.Е. Жуковского д. Орехово Собинского района. Ос-

нования для реставрации – книга находится в аварийном состоянии. За-

вершается первая страница по сбору информации о памятнике рестав-

рации - числом, месяцем и годом передачи на реставрацию. 
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Далее собираются основные сведения по истории памятника, усло-

вия хранения, предшествующие реставрации и исследования, с указани-

ем источника сведений. Реставратор определяет состояние памятника 

при поступлении в реставрацию, сначала по визуальному наблюдению, 

вот как этот анализ представлен по книге «Учебник «Зоология» : пере-

плет: сторонки картонные, картон поврежден, есть потери, отстав отсут-

ствует, переплет, вероятно, был полукожаный с уголками, кожа полно-

стью повреждена, уголки кожаные отсутствуют; блок: оторван полно-

стью от переплета; листы тонкие, все повреждены, мятые, грязные, 

пришивные нитки оторваны; на каждом листе много трещин, есть не-

большие потери, несколько листов отсутствуют страницы 467-470; листы 

отрезаны, без формата (разные по длине и ширине). Затем по данным 

лабораторных исследований: определяют кислотность бумаги (P-

H):нормально, и делают общее заключение о состоянии памятника- кни-

га нуждается в немедленной реставрации, затем ставят дату и художник- 

реставратор ставит свою подпись, например в нашем экземпляре: дата-

03 июня 2004 года, художник – реставратор – Кисс В.С. 

Программа проведения работ и ее обоснование - неотъемлемый 

пункт в паспорте реставрации памятника истории и культуры. Програм-

ма составляется на основании задания на реставрацию. Прописывается 

состав и последовательность реставрационных мероприятий книги с ука-

занием метода, технологии, рецептуры, материалов и инструментов вы-

полнения. 

Реставрационные мероприятия по книге «Учебник «Зоология»» 

включили в себя следующие этапы: во-первых, блок разобрали на тет-

ради и листы; все листы промыли дистиллированной водой, и просушили 

в течение 24 часов; во-вторых, подобрали реставрационную бумагу по 

цвету и толщине; приготовили мучной клей на 1000 литров воды; в-

третьих, реставрация проводилась на специальном столе с подсветом 

при помощи скальпеля и гладилки для удаления остатков клея, а вос-
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полнение утраченных листов проводилось методом «Встык», кроме того, 

производилось укрепление разрывов и трещин тонкой реставрационной 

бумагой-микалентной; в-четвертых, отреставрированные листы высуши-

вались в сукнах под небольшим давлением в течение суток при комнат-

ной температуре; в-пятых, обрезались края книги по обрезам, а листы 

после высыхания складывались в тетради и пришивались в блок льня-

ными нитками, затем сшитый блок промазывался мучным клеем. Для из-

готовления сторонок применялся трехмиллиметровый полиграфический 

картон. Полукожаный переплет был сделан с уголками из декоративной 

бумаги. И в завершении, книга прессовалась под небольшим давлением 

в течение трех суток, а кожа обрабатывалась композиционной смазкой 

для более длительного пользования. Этот процесс фото фиксируется и 

группируется по разделам; «до реставрации»; «в процессе реставра-

ции»; «после реставрации». 

Одним из завершающих пунктов в паспорте является раздел: «Ре-

зультаты проведенных мероприятий», который включает в себя-

описание изменений технического состояния, внешних изменений па-

мятника после реставрации, уточнение атрибуций и пр. В «Заключение 

реставрационного совета» отражается соответствии с реставрационным 

заданием и методикой консервации и реставрации библиотечных мате-

риалов и переплетов, даются рекомендации к передаче заказчику: ре-

ставрируемому изданию «Учебник «Зоология»» необходимо соблюдение 

норм температурно-влажностного режима хранения и использования 

книг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что книга представляет собой 

многогранное явление. Разбирая книгу как памятник материальной куль-

туры, особое внимание необходимо уделять ее конструкции, так как со 

временем она менялась. Трансформация происходила не только в 

оформлении переплетов, но и в конструкции, материалах и самой печа-

ти.  
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В реставрации книг данного периода времени можно увидеть как 

хорошо сохранившиеся экземпляры, так и сильно поврежденные требу-

ющие внимательного отношения в период реставрации. 
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РЕСТАВРАЦИЯ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ (НА ПРИМЕРЕ КНИГИ 

«ЗРЕЛИЩЕ ПРИРОДЫ И ХУДОЖЕСТВ» 1784-1790 гг.) 

 

Аннотация. Статья представляет собой описание практического 

опыта реставрации на примере книги «Зрелище природы и художеств» 

(1784-1790 годы) из фондов библиотеки РГБ г. Москва, включает в себя 

поэтапное описание реставрационных мероприятий и реконструкции 

утраченных элементов. 
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Впервые появившееся в Вене под названием «Schauplatz der Natur 

und Kunste» (1774-1779), издание «Зрелище природы и художеств» по-

казалось членам петербургской Академии наук настолько интересным и 

нужным российскому читателю, что решено было подготовить его рус-

скую версию. Перевод выполняли лучшие специалисты – Т. Кирьяк, А. 

Васильев, С. Петров, М. Ковалёв, И. Волков» [1]. Эта первая в России 

популярная естественнонаучная энциклопедия вышла тиражом 1200 эк-

земпляров. Издание имело успех, разошлось довольно быстро, и через 

несколько лет возникла потребность в его повторении, что и произошло 

в 1809-1813 годах. 

«Зрелище» состоит из 90 статей о различных отраслях промышлен-

ности, естествознания и прикладных наук. Само название - «Зрелище 

природы и художеств» - говорит о том, что важное место в издании за-

нимают иллюстрации. 480 цельно-гравированных листов представляют 

людей, животных, чертежи различных орудий и механизмов. Над гравю-

рами работали А.Я. Колпашников, А.Г. Рудаков, П. Балабин, Алексей и 

Иван Бугреевы, И.К. Майр. Мастера-гравёры не только повторяли немец-

кие оригиналы, но и создавали для энциклопедии собственные иллю-

страции. 

Общее редактирование труда взял на себя академик А.П. Протасов, 

сам переведший два последних тома, а также написавший предисловие 

и составивший многочисленные примечания. 

«Зрелище природы и художеств» - книга, сам факт появления кото-

рой связан с переменами, произошедшими в русском обществе с начала 

XVIII века, свидетельствующая о возникновении в России целенаправ-

ленной издательской просветительской программы. 
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Написанное и изданное людьми учёными для неучёных, «Зрелище» 

является прекрасным образцом научно-популярной литературы конца 

столетия, которое вошло в историю мировой культуры как «Век Просве-

щения» [2]. Полный комплект в хорошей сохранности встречается 

крайне редко. 

Реставратор оценил сохранность памятника: книга имела составной 

переплёт, нижняя переплётная крышка отделена от блока; корешок 

находился в руинированном состоянии, кожа уголков сильно потёрта по 

всей поверхности; кожа в области корешка имела разрывы и утраты; 

капталы отсутствовали; мраморная бумага имела потертости и утраты; 

листы блока находились в удовлетворительном состоянии. Был сделан 

вывод, что данный памятник нуждается в реставрации переплёта. 

Далее была разработана программа реставрации и проведен целый 

ряд реставрационных мероприятия. Проведена фотофиксация до ре-

ставрации. Подобраны реставрационные материалы идентичные ориги-

налу. Проведено обеспыливание листов блока мягкой кистью с обеих 

сторон. Произведён демонтаж книжного блока. Удалены остатки клея с 

корешковой части: книжный блок зажат в переплетные тиски, при по-

мощи компресса из мучного клея и острого скальпеля, с последующим 

удалением растворенного клея ватными тампонами, которые менялись 

по мере загрязнения. Книжный блок просушен. Блок находится в хоро-

шем состоянии и не требует разброшировки. Нити шитья не поврежде-

ны. 

Следующим действием было отделение от блока форзацев и кар-

тонных крышек. Проведена реставрация листового материала (форзацев 

и мраморной бумаги). Листы обеспылены мягкой широкой кистью. Про-

мывка от желтизны и загрязнений была проведена методом погружения 
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в ванночку с тёплой водой. Листы были аккуратно уложены между сет-

ками. Далее проведена промывка в проточной воде. После промывки ли-

сты были просушены на фильтровальной бумаге. В результате вышло 

много желтизны, затеки, пятна и загрязнения ослабли, тон листов вы-

ровнялся. 

Далее была проведена реставрация листов форзацев и мраморной 

бумаги. Подклеены разрывы, восполнены утраты, укреплены изломы: 

разрывы совмещены по волокну, изломы пропитаны 5% мучным клеем и 

разглажены косточкой. Разрывы, изломы, края утрат укреплены рестав-

рационной бумагой. Утраты восполнены методом прикройки реставраци-

онной бумаги встык. Листы отпрессованы между сукнами, перепрессовы-

вались в фильтровальной бумаге до полного высыхания и стабилизации 

клея. Излишки реставрационной бумаги обрезаны. Блок был помещён в 

переплётные тиски, корешок обработан мучным клеем и укреплён тка-

нью (батистом), оставлен до полного высыхания клея.  

Затем была произведена реставрация переплёта. Была подобрана 

реставрационная кожа по толщине и фактуре схожая с оригинальной. 

Кожа за тонирована в необходимый цвет красителями для кожи на нату-

ральной основе. Произведён монтаж картонных крышек к блоку при по-

мощи укрепляющей льняной ткани. Книга запрессована под местным 

грузом на сутки до высыхания клея. Подготовленная кожа для корешка 

утоньшена шерфовальным ножом и установлена на корешок блока. От-

реставрированная мраморная бумага была монтирована на переплет. 

Далее мраморную бумагу тонировали в местах утрат и покрыли консер-

вационной композицией – шеллаком. Отреставрированные форзацы 

приклеены мучным клеем. Подготовленный оригинальный корешок 

смонтирован на новую основу. Отреставрированная книга покрыта кон-
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сервационной композицией для лучшей защиты кожи переплёта от воз-

действия внешней среды при последующем хранении и использовании 

памятника. Проведена фотофиксация после реставрации. 

Таким образом, книге был возвращен первоначальный вид, который 

позволил продлить ее использование в фондах Российской государ-

ственной библиотеки г. Москва. 
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Аннотация. В предлагаемой статье рассмотрены сущность финан-

совой стратегии компании. Детально исследованы принципы формиро-

вания стратегических планов компании, дана краткая характеристика 

стратегических альтернатив и путей их реализации. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, принципы формирования 

стратегии предприятия, финансовые ресурсы, финансовое состояние. 

Финансовая стратегия компании – это система действий, предназна-

ченная для осуществления максимально эффективного финансирования 

корпоративной стратегии, формируемой в направлениях:  

- обеспечения финансовыми ресурсами;  

- использования финансовых ресурсов;  

- минимизации финансовых рисков;  

- оптимизации структуры затрат и капитала;  

- максимизации прибыли (наращивания капитала);  

- обеспечения финансовой устойчивости и снижения вероятности 

банкротства;  

- контроля за финансовым состоянием; 

- оптимизации основных и оборотных средств;  

- рационального распределения прибыли, учитывающей изменения 

условий внешней среды и стадии жизненного цикла организации. 
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С позиций научной теории разработка финансовой стратегии компа-

нии должна базироваться на комплексе методологических принципов и 

методах их реализации на практике. Практическое воплощение пред-

ставляет собой набор методик, предназначенных для достижения стра-

тегических целей, учитывающих отраслевые особенности финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Так, Т.А. Козенкова предлагает при построении финансовой страте-

гии интегрированной предпринимательской группы учитывать следую-

щие принципы, подходящие и для разработки финансовой стратегии от-

дельной компании [3]: 

- принцип приоритетности стратегических целей бизнеса – опреде-

ляет необходимость разработки всех управленческих финансовых реше-

ний в соответствии с главной целью бизнеса; 

- принцип целостности – предполагает внутреннее единство систе-

мы управления, реализацию общих целей развития компании; 

- принцип согласованности - вытекает из взаимозависимости 

финансовых управленческих решений внутри компании. Любые 

решения, связанные с движением денежных потоков, вызывают те или 

иные финансовые последствия и оказывают влияние на формирование 

конечного финансового результата. Управленческие решения, принятые 

различными подразделениями организации, могут носить двойственный 

характер и при несогласованности действий нанести существенный 

экономический ущерб интересам компании в целом; 

- принцип развития – обязывает оперативно учитывать изменения в 

макро-, мезо- и микросреде, корректировать систему управления 

финансами компании по всем ее подразделениям. 

Л.И. Ильина называет принципы регулятивными и относит к ним: 
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объективность, системность, комплексность, регулярность, 

преемственность и др. [2]. 

Наиболее полно и содержательно с позиции экономической науки, 

на взгляд автора, рассмотрены принципы, применимые к разработке 

финансовой стратегии, в работе К.Е. Щесняк «Принципы формирования 

финансовой стратегии предприятия». Он указывает, что классические и 

общеэкономические принципы планирования применимы и к разработке 

финансовой стратегии. Вместе с тем специфические черты финансового 

стратегического планирования являются предпосылкой для наличия 

своих специфических принципов [4], к которым можно отнести: 

- принцип целенаправленности – предполагает ориентацию на четко 

сформулированную стратегическую цель деятельности компании; 

- принцип перспективности – результаты осуществляемых 

тратегических решений выполняют определяющую роль в жизни фирмы 

в течение долговременного периода; 

- принцип приоритетности – долгосрочная стратегическая установка 

является генеральной по отношению ко всей дальнейшей работе. 

Предпочтенная финансовая стратегия и направление ее осуществления 

служат базой для концепции всех оперативных планов деятельности 

предприятия; 

- принцип реализуемости - необходимость учета возможного потен-

циала организации (обозначенные цели должны быть реализуемыми и 

достижимыми, а задачи – выполнимыми); 

- принцип итеративности (поэтапности) – воплощение финансовой 

стратегии производится пошагово: решение долгосрочных задач осу-

ществляется через реализацию средне- и краткосрочных целей, конеч-

ная стратегическая цель достигается с помощью детальной последова-

тельной работы; 



Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

72 

- принцип комплексности – всесторонний анализ и учет информации 

о состоянии внешней и внутренней среды; 

- принцип постоянного мониторинга направлений развития 

экономики на всех уровнях (экономический уровень – анализ и оценка 

динамики макроэкономических показателей, положения конкурентов, 

позиций на финансовом рынке; технический уровень – анализ и оценка 

развития научных исследований и опытно-конструкторских разработок, 

появления принципиально новых технологий, возможности 

нестандартного использования существующих технологий; политический 

уровень – анализ общей политической обстановки, постоянства курса 

правительств, политического риска вложений в конкретную территорию, 

механизма регулирования экономики государством); 

- принцип селективности – выделение неких стратегических сфер 

хозяйствования (сегментов рынка), критерии выбора которых 

обусловливаются миссией и стратегическими целями бизнеса; 

- принцип стратегической конкуренции. 

Однако не следует упускать из виду того факта, что определенному 

виду деятельности присущи свои, характерные только данной сфере 

бизнеса, принципы разработки финансовой стратегии.  

Таким образом, следует отметить значительное разнообразие пе-

речней принципов разработки финансовой стратегии компании, которые 

акцентируют внимание на различных аспектах. Несмотря на четко про-

слеживающиеся различия в приведенных совокупностях принципов, все 

они содержат и четко выраженные совпадения. 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БИЗНЕСА 

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В предлагаемой статье рассмотрено планирование как 

составляющая процесса управления компанией. Детально исследованы 

внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс планирования, 

раскрыты принципы формирования оценочных индикаторов разных 

уровней управления и всех подразделений. 

Ключевые слова: финансовое планирование, стратегические 

финансовые параметры деятельности, системность в организации 

планирования, оценочные индикаторы эффективности планирование. 

Планирование как составляющая процесса управления предполагает 

осознанное предвидение ситуации на рынке и собственной позиции с 

целью обеспечения роста стоимости бизнеса. Это - моделирование ре-

зультатов деятельности, поиск благоприятных возможностей, создание 

условий завтрашнего дня. Финансовое планирование является частью 

общего процесса планирования, использует информацию маркетинговых 

исследований, организационного, производственного и других планов, 

подчиняется миссии и общей стратегии компании. Планирование всегда 
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ориентируется на данные прошлого, но стремится определить и контро-

лировать развитие в будущем. 

Именно в процессе планирования закладывается прозрачность ре-

зультатов деятельности, необходимая всем субъектам финансовых от-

ношений. Так, государство заинтересовано в налогах, кредиторы – в 

возврате кредитов, поставщики – в платежеспособности клиентов. Соб-

ственники (акционеры) вправе рассчитывать на уровень доходности, со-

ответствующий рискованности своих вложений. 

Финансовое планирование можно рассматривать как процесс уста-

новления стратегических финансовых параметров деятельности и кон-

трольных нормативов - индикаторов. Успех организации планирования 

связан с применением системного подхода, включая координирование 

интересов различных подразделений, единство действий, взаимосвязь 

оценочных индикаторов, сбалансированность планов и других внешних и 

внутренних условий и факторов. 

Внешние условия связаны с оценкой ситуации на товарных и финан-

совых рынках, с макроэкономической средой. Для финансового планиро-

вания необходима достоверная информация о следующих внешних фак-

торах: объем спроса и предложения товаров; цены на продукты и ресур-

сы; система расчетов; условия кредитования; порядок налогообложения 

и др. 

Внутренние условия складываются в результате принятия 

менеджерами компаний решений, касающихся следующих параметров: 

масштаб бизнеса – объем выпуска товаров ограничивает 

производственная мощность предприятия; уровень технологии и 

организации операционных процессов – влияет на эффективность 

использования ресурсов, на качество изделий и услуг, а, следовательно, 
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на себестоимость и отпускные цены; 

- уровень менеджмента – определяет качество планирования. 

В ходе планирования уточняют цели и пути их достижения, устанав-

ливают стратегические индикаторы, текущие задания и нормативы, т.е. 

план задает ориентиры для мониторинга и оперативных управленческих 

решений в случае отклонения действительности от прогнозов, в частно-

сти: 

- на стратегическом уровне управления цель финансового 

планирования - определение стратегических финансовых индикаторов; 

- на тактическом уровне управления цель финансового 

планирования – установление текущих заданий и контрольных 

нормативов. 

Содержание финансового планирования охватывает расчет всех 

составляющих доходов и расходов (план прибыли), притоков и оттоков 

средств (план ликвидности), составление плановых балансов. На основе 

этих документов рассчитывают ключевые финансовые индикаторы – это 

ориентиры, которые используют в ходе мониторинга. В случае 

отклонений фактических результатов от планового уровня требуются 

оперативные управленческие воздействия. В условиях 

неопределенности, при любом изменении внешней ситуации или 

внутренних условий необходимо пересматривать плановые задания, 

уточнять значения показателей и нормативов. 

Долгосрочный финансовый план, воплощает решения об инвестици-

ях, которые необходимы для реализации принятой стратегии, и о спосо-

бах финансирования. Инвестиции и финансирование – это две взаимо-

связанные составляющие развития, а как эталон сравнения альтерна-
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тивных вариантов развития используется средневзвешенная цена капи-

тала WACC. 

Таким образом, системность в организации планирования, единство 

и взаимосвязь, целостность и комплексность оценочных индикаторов 

разных уровней управления и всех подразделений, сквозной подход в 

координировании действий и адекватная мотивация исполнителей обес-

печат процветание бизнеса. 
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ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена описанию этапов процесса цифрови-

зации предприятия. Особое значение уделено важности оценки цифро-

вой зрелости предприятия и формирования цифровой культуры сотруд-

ников и потребителей предприятия. Определяется, что результатом 

процесса трансформации предприятия является построение цифровой 

экосистемы. 
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цифровая культура, цифровая экосистема. 

Цифровизация экономики является достаточно известным в научных 

и практических кругах термином. Относительно особенностей проведе-

ния цифровизации на уровне предприятия в научной литературе описы-

ваются некоторые аспекты: приоритеты цифровизации на промышлен-

ном предприятии [6], проблемы и перспективы цифровизации промыш-

ленного предприятия [3], описание инфраструктуры и архитектуры 

предприятия как инструментов цифровизации бизнеса [4, 5], а также 

особенности цифровизации отдельных процессов на предприятии [1, 2]. 

Но при этом остается недостаточно изученным сам процесс цифровиза-

ции предприятия, исходя из этого целью данного исследования явилось 

описание основных этапов процесса цифровизации предприятия. 

Представим характеристику выявленных автором ключевых этапов 

процесса цифровизации предприятия: 

1) определение цифровой зрелости предприятия. Для точного фор-

мулирования стратегии цифровизации предприятия необходимо на пер-

вом этапе оценить цифровую зрелость предприятия, установить четкие 

цели на ближайшие пять лет, определить приоритеты мероприятий, ко-

торые принесут наибольшую пользу бизнесу, и согласовать их с корпо-

ративной стратегией развития предприятия. Цифровая зрелость опреде-

ляется наличием конкурентных преимуществ в использовании цифровых 

инструментов в деятельности предприятия и информационных систем 

или процессов, которые могут быть безболезненно интегрированы в бу-

дущие решения; 

2) создание первоначальных пилотных проектов цифровизации от-

дельных хозяйственных бизнес-единиц. Проведение работ по цифрови-
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зации целесообразно начинать с направлений деятельности компании, 

напрямую связанных с потребителями, далее полученный опыт и си-

стемные решения могут явиться сквозной концепцией трансформации 

всего бизнеса. Не каждый цифровой проект увенчается успехом, но все 

принятые решения помогут работать в кроссфункциональном и гибком 

взаимодействии с клиентами и партнерами в будущем. Но имея доказа-

тельства успехов пилотного проекта цифровизации бизнес-процессов на 

предприятии, легче получить поддержку от высшего руководства орга-

низации и обеспечить финансирование более масштабных проектов. 

Возможный вариант предполагает вертикальную интеграцию в рамках 

одной или двух производственных площадок, включая цифровое проек-

тирование и интегрированное планирование производства на предприя-

тии в режиме реального времени. Другим одним вариантом может быть 

горизонтальная интеграция с выбранными ключевыми поставщиками, 

например, установка устройств отслеживания при операциях поставок, 

что поможет создать сквозную видимость всей цепочки создания ценно-

сти. Также можно вначале установить датчики и исполнительные меха-

низмы на критическом производственном оборудовании и использовать 

анализ данных для изучения прогнозных решений по его техническому 

обслуживанию; 

3) определение необходимых будущих средства поддержки цифро-

визации бизнес-процессов. Это может: гибкая IT-инфраструктура с 

наличием достаточного количества серверов, компьютеров, ноутбуков, 

планшетов и интегрированных компьютерных сетей; привлечение со-

трудников с цифровыми навыками, таких, как специалисты по обработке 

данных, дизайнеры пользовательского интерфейса или менеджеры по 

цифровым инновациям; адаптивная организационная структура с воз-
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можностью внедрения самоорганизованных команд, инкубаторов бизнес-

идей или лабораторий стартапов; 

4) внедрение технологий обработки и анализа больших массивов 

данных на основе создания кросс-функциональных экспертных групп. 

Определение и разработка эффективной стратегии анализа данных бу-

дут необходимы при прогнозной аналитике конъюнктуры рынка, при 

принятии бизнес-ориентированных решений, при формировании автома-

тизированной обратной связи с сотрудниками и потребителями. Также 

своевременная обработка информации о поведении потребителей может 

быть использована для улучшения продуктов и создания новых предло-

жений услуг, для выстраивания прямых связей с потребителями с приня-

тием адекватных решений и проектированием интеллектуальных систем; 

5) трансформация максимального количества бизнес-процессов 

предприятия в цифровые, охватывая весь потенциал цифровых инстру-

ментов. На этом этапе будут постоянные изменения и в первую очередь 

все сотрудники должны освоить цифровую культуру и правильно ис-

пользовать новые технологии и способы работы. Отсутствие цифрового 

мышления у сотрудников, а тем более, у руководства предприятия явля-

ется основной проблемой в процессе цифровизации предприятия. Разви-

тие цифровой среды возможно только при наличии верности выбранной 

цифровой стратегии и целенаправленности внедрения новых технологий 

и инструментов. Многие промышленные компании должны развивать 

цифровые навыки в области разработки креативных цифровых страте-

гий, архитектуры и дизайна технологий, дизайна пользовательского 

опыта или возможностей быстрого прототипирования; 

6) создание цифровой экосистемы, представляющей собой единую 

сеть на основе технологии блокчейн, которая позволяет разрабатывать 
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комплексные решения для предоставления продуктов и услуг клиентам. 

Экосистема формируется на основе добровольных партнерских отноше-

ний с использованием ресурсов собственной или арендуемой цифровой 

платформы. На данном этапе цифровизация выходит за границы пред-

приятия и предполагает достижение прорывной производительности за 

счет снижения транзакционных издержек и увеличения удовлетворенно-

сти потребителей комплексными решениями, за которые несут ответ-

ственность все участники экосистемы – и поставщики, и само предприя-

тие, и партнеры, и посредники. Поскольку ценность цифровой экосисте-

мы определяется количеством вовлеченных партнеров и интенсивностью 

их взаимоотношений, самая большая проблема заключается в том, что-

бы установить правильные стимулы и найти подходящие модели распре-

деления выгод между всеми участниками, которые справедливо компен-

сируют каждому его вклад. 

Таким образом, самая большая проблема, с которой может столк-

нуться предприятие в процессе цифровизации – это не покупка пра-

вильной технологии, а трансформация организации и цифровой культу-

ры сотрудников и потребителей. В процессе трансформации предприя-

тие должно пройти этапы оценки цифровой зрелости, создания пилот-

ных проектов преобразований, определения будущих средств поддерж-

ки, внедрения технологий обработки больших массивов данных, цифро-

визации бизнес-процессов и создания цифровой экосистемы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность интеллектуального 

потенциала сотрудников коммерческой организации, выделяются осо-

бенности его развития. Для более полной реализации и развития потен-

циала работников интеллектуального труда современной компании 

предлагается система социальных программ. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, человеческие ре-

сурсы, управление персоналом, коммерческая организация. 

Интеллектуальный капитал— особое сочетание человеческого капи-

тала (реальных и потенциальных интеллектуальных способностей, а 

также соответствующих практических навыков работников фирмы) и 

структурного капитала (составляющих капитала компании, задаваемых 

такими специфическими факторами, как связи с потребителями, бизнес-

процессы, базы данных, бренды и IT-системы). Это способность транс-

формировать знания в нематериальные активы, в факторы (ресурсы), 

которые создают богатство (и соответствующую стоимость) за счет осо-

бого эффекта от «умножения» человеческого капитала на структурный. 

Л. Эдвинссон говорит об исключительном значении положительного эф-
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фекта от соединения человеческого потенциала со структурным капита-

лом компании. В постиндустриальном обществе интеллектуальные ре-

сурсы являются важнейшим фактором производства, расширяя прежде 

трехфакторную модель, состоящую из следующих элементов: земля, 

труд, капитал. С точки зрения менеджмента интеллектуальные ресурсы 

воплощаются в организационно-управленческой деятельности и мышле-

нии, которые превращают рабочую силу в труд, землю и недра — в 

условия производства, сбережения — в инвестиции. В процессе капита-

лизации российского общества предприниматели, руководители, мене-

джеры должны наконец-то осознать, что пришло время, когда именно 

корпоративная культура организаций, культура управления трудом, ин-

теллектуальный потенциал сотрудников становятся той мощной силой, 

которая не только повышает конкурентоспособность отдельной компа-

нии, но и обеспечивает жизнедеятельность общества в целом. 

Интеллектуальный потенциал адаптирует организацию к меняю-

щимся условиям, тем самым способствуя постоянному наращиванию ее 

интеллектуального и других видов капиталов. Сущность интеллектуаль-

ного потенциала сотрудников организации заключается в том, что он 

является системообразующим фактором реализации конкурентной стра-

тегии организации; он несет в себе потенциальные возможности органи-

зации развиваться и непрерывно адаптироваться к изменениям рынка, а 

также способствует приобретению новых конкурентных преимуществ, 

соответствующих реальным потребностям современного рынка. Для эф-

фективного управления интеллектуальным потенциалом сотрудников 

коммерческой организации и его полноценной реализации необходимо 

учитывать особенности его развития. Нами выделены следующие осо-

бенности развития интеллектуального потенциала организации: способ-
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ность интеллектуального потенциала к саморазвитию, имеющему в рам-

ках индивидуального потенциала характер цикличности; ценность ин-

теллектуального потенциала и его непрерывное развитие повышается за 

счет постоянных инвестиций в образование и обучение (профессиональ-

ную квалификацию) сотрудников организации и приобретение ими свя-

занных с работой знаний, умений и рабочего опыта; развитие интеллек-

туального потенциала персонала коммерческой организации напрямую 

связано с умелым руководством и формированием условий для свобод-

ной и продуктивной мыслительной деятельности, творческой атмосфе-

ры. Интеллектуальный потенциал тесным образом связан с человече-

скими ресурсами и инновационной деятельностью организации. Особен-

ности интеллектуального потенциала также заключаются в том, что он - 

результат взаимодействия людей друг с другом, людей и информацион-

ных ресурсов, а также людей и элементов физического капитала в про-

цессе производства. Наконец, важной отличительной особенностью ин-

теллектуального потенциала является то, что он несет в себе потенци-

альные возможности организации развиваться и непрерывно адаптиро-

ваться к изменениям рынка, а также способствует приобретению новых 

конкурентных преимуществ, соответствующих реальным потребностям 

современного рынка. 

В заключение отметим, что способствовать более полной реализа-

ции и развитию потенциала работников интеллектуального труда совре-

менной компании могут:  

1) укрепление взаимосвязи заработной платы с результатами интел-

лектуального труда персонала;  

2) повышение уровня материально-технического оснащения рабочих 

мест;  
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3) усиление взаимосвязи между уровнем образования и квалифика-

ции и заработной платой (поощрение непрерывного образования, ком-

пенсация упущенных за время обучения заработков);  

4) установление взаимосвязи между заработной платой сотрудника 

и стажем его работы в компании. 

Предлагаемая система социальных программ (дополнительного сти-

мулирования сотрудников компании) должна:  

− быть ориентирована на обеспечение экономической защищенности 

работников, 

− отвечать законодательным нормам, 

− учитывать национальные традиции трудовой жизни. 

Предлагается рассмотреть возможность формирования следующих 

программ: 

Программа обеспечения законодательно предусмотренных социаль-

ных выплат, направляемых на программы медицинского обслуживания, 

социального страхования, пенсионного обеспечения работников компа-

нии.  

Программа, направленная на обеспечение профессионального роста 

(развитие) персонала. 

Программа организации досуга. 

Программа отпусков и “плавающих” отгулов (количество ограниче-

но), используемых работниками по случаю семейных праздников или 

иных событий. 

Программа организации питания сотрудников. 

Программа обеспечения работников транспортом компании. 

Программа летнего отдых детей сотрудников компании. 
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МАРКЕТИНГ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ 

В РАБОТЕ КОНЦЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы маркетинга в сфере 

культуры, влияние маркетинга на вкусовые предпочтения слушателей, 

сравниваются взгляды западных и советских деятелей культуры на про-

блему новой реальности в театрах и других концертных организациях. 

Ключевые слова: концертный менеджмент, концертная деятель-

ность, маркетинг культуры, концертно-театральное сообщество. 

Концертный менеджмент, как сфера деятельности, в своей струк-

турной основе имеет либо организацию, либо представление интересов 

отдельного исполнителя на продюсерских началах. [1, с. 109].  

Концертными организациями в строгом смысле являются филармо-

нии, концертные компании и объединения, концертные центры, дирек-

ции, концертные залы и самостоятельные художественные коллективы. 

Их основной деятельностью является подготовка и организация концер-

тов, включая как прямое участие в маркетинговых мероприятиях для 

продвижения того или иного события или концерта, так и непосред-

ственный контроль за проведением данных мероприятий специализиру-

ющимися на этом компаниями. Принадлежать концертные организации 
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могут как к частной сфере, так и к государственной, быть коммерчески-

ми предприятиями и некоммерческими учреждениями. [6, с. 859]. 

В свою очередь, если речь идет о продюсировании отдельного ис-

полнителя, к примеру, продюсерским центром, часть полномочий и обя-

занностей ложится на плечи последнего, в том числе, маркетинговая де-

ятельность по освещению концерта в средствах массовой информации, 

наружная реклама, печать рекламных буклетов и изготовление сопут-

ствующей продукции (футболки, значки, кепки и так далее). В добавок к 

вышеперечисленному, продюсерский центр, параллельно с организацией 

концертной деятельности, занимается производством клипов, участием 

продюсируемого лица в различных шоу, что, в том числе, является 

неотъемлемой частью маркетинговой стратегии.  

Касаемо классической школы концертного менеджмента, структура 

управления Филармонии, сложившаяся на сегодняшний день, в полной 

мере коррелирует с направлениями культурной политики, учитывая ху-

дожественные потребности публики, репертуарное предложение в рам-

ках концертных сезонов, а также диапазон исполнительских возможно-

стей солистов и оркестров. «В силу многообразия форм и видов общения 

исполнителей со слушателями и зрителями, – рассуждает Е. В. Дуков, – 

концертная деятельность представляется достаточно неординарной и 

сложной как объект деятельности профессионального продюсера, мене-

джера и экономиста» [5, с. 25]. Очевидно, не в последнюю очередь бла-

годаря вышеописанному, концертная деятельность является одной из 

самых многогранных и сложных форм художественной жизни, в рамках 

которой экономическая и социально-культурная стороны не могут быть 

рассмотрены в отрыве друг от друга. 
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В том или ином смысле, театр, музыкальная сцена, а также другие 

зрелищные искусства сегодня существуют в некой новой реальности. 

Экспансия последней приводит как к изменениям эстетических, вкусовых 

пристрастий аудитории, так и, в абсолютном смысле, к трансформации 

системы ценностей, к большей зависимости их от конъюктуры культур-

ного рынка, к смене иерархии тех самых ценностей в общественном со-

знании. С постоянно нарастающим потоком информации, способствую-

щим своеобразной подмене размышления поглощением, общепринятое 

мнение все чаще заменяет собой собственное. В то же время, неумолимо 

расширяется спектр форм и мест проведения досуга, не в последнюю 

очередь культурного. Карнавал звуков и ярких красок привел к возник-

новению феномена, известного как «клиповое сознание», который удо-

влетворяется посредством скорости смены впечатлений, а не глубины 

содержания. Эта тревожная, потенциально губительная для концертно-

театральных сообществ тенденция была отмечена исследователями еще, 

без малого, три десятилетия назад, но сегодня все это превратилось в 

подлинное цунами, а объем досугового времени граждан отнюдь не уве-

личился [4, с. 352]. 

В очевидной борьбе за аудиторию, обостряющейся внутри самого 

концертно-театрального сообщества, становится очевидно, что эта самая 

борьба носит не только и не столько культурный, сколько чисто эконо-

мический характер, в том числе потому, что оказавшиеся в условиях 

рынка учреждения культурного сектора, как и вся страна, вынуждены 

адаптироваться и существовать в сложившихся обстоятельствах. Каким 

бы ни был рынок: цивилизованным или диким, жестким или либераль-

ным – он диктует свои законы: сегодня все стоит денег, даже воск и пе-

рья для крыльев Дедала [2, с. 50]. Ворвавшись в нашу действительность, 
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рынок запустил свой основной механизм – конкуренцию, тем самым сняв 

проблему дефицита и сменил процветавший до этого диктат продавца на 

власть капризного потребителя. Одновременно с этим, все более оче-

видна негативная тенденция сокращения государственной финансовой 

поддержки организаций культуры и искусства, что только усугубляет 

проблему экономической стабильности в данных сферах. 

Западные деятели культуры давно сходятся во мнении, что марке-

тинг – это эффективный рыночный инструмент, позволяющий театру 

остаться театром, музею – музеем, оркестру – оркестром, и, при этом, 

выживать в нынешних условиях. Разумеется, он «не должен диктовать 

художнику, как создавать произведения искусства; его роль – свести 

творения и интерпретации художника с соответствующей аудиторией». 

По формулировке Г.Г. Дадамяна и А.Я. Рубинштейна, одной из ос-

новных культурно – эстетических целей театра является «формирование 

и воспроизводство оптимальной (по критерию художественного разви-

тия) структуры аудитории». Согласно распространенной дефиниции, 

главная задача маркетинга культуры состоит в том, чтобы «определен-

ное количество определенных людей привести к общению с определен-

ным искусством» (К. Дигглес) [3, с. 1318].  

Таким образом, очевидно, что именно маркетинг позволяет такой 

изначально наименее коммерческой сфере культуры, как организация 

концертной деятельности, успешно адаптироваться к нынешним реалиям 

и решать важнейшие для социально-культурного развития страны зада-

чи. 
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В современном мире не многие люди задумываются над тем, с чем, 

фактически, сталкиваются ежедневно. Мы живем в мире звуков. Давно 

ли мы засыпали или просыпались в тишине? Шум города, проезжающих 

мимо и сигналящих автомобилей, уличные музыканты, аудиореклама и 

прочие блага современной жизни в большом городе. От того наиболее 

странным кажется то, что далеко не во всех сферах используется про-

фессиональный подход к созданию звукового сопровождения [5, с. 15].  

В кино, например, привлекают профессиональных композиторов для 

написания музыки, а в сфере рекламы подбор музыки часто ложится на 

плечи маркетологов. Последние же, как правило, не только не имеют 

музыкального образования, но и мало представляют себе, что такое 

ритмика, мелодика и т д. 

Почему в одной из самых денежно-емких сфер бизнеса - банковской, 

ситуация не многим отличается, является открытым вопросом. 

У современной молодежи, например, включенный звук на смарт-

фоне может считаться признаком дурного тона, особенно, если рингтон 

отличается от заложенного в устройства производителем набора зву-

ков.  

Однако, в большинстве случаев, оповещения от банков или, так 

называемые, push-уведомления, предполагают сопровождение звуком, 

причем, многие банки предлагают выбор из достаточно большого коли-

чества вариантов, часто привлекая для записи озвучки звезд российской 

эстрады и телевидения. Неужели все эти труды останутся не отмечен-

ными, разбившись о «беззвучный режим» смартфона? 

Привлечение в помощь маркетологам специалистов в сфере музыки, 

очевидно, может поспособствовать тому, чтобы люди перестали прятать 

скучные оповещения, которые не многим отличаются от банальной виб-
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рации, за ширмой беззвучного режима, а, напротив, сделали звук одним 

из способов идентификации [1, с. 296]. Не секрет, что среди людей есть 

условное деление на более и менее престижные банки. Последние, в 

свою очередь, тратят ресурсы на дизайн карт, банкоматов и так далее, 

при этом, практически игнорируя, так называемый, звуковой дизайн, ко-

торый, в том числе, может быть одним из методов нативной рекламы то-

го или иного банка, а, возможно, и банковского продукта [4, с. 15]. 

Помимо вышеизложенного, более тщательный подход банков к во-

просу звукового и музыкального сопровождения своих онлайн приложе-

ний, аудио-открыток в чатах приложений, озвучке push-уведомлений, а 

также привлечение профессионалов музыкальной сферы к производству 

аудио и видео рекламы, способствует решению еще одной, не менее 

значимой для профессии музыканта проблемы, а именно - трудоустрой-

ства. Российские реалии таковы, что человеку, получившему образова-

ние в сфере музыки, тяжело найти работу по специальности [3 с. 25]. 

Преподаватель музыки, композитор в кино и сериалах на телевидении, 

артист оркестра – вот те немногие сферы, в которых может реализовать 

себя музыкант. При этом, даже в сфере медиа предложение ограничено 

ресурсами той или иной компании, а, зачастую, в производстве мало-

бюджетных проектов на телевидении роль композитора принимает на 

себя режиссер. Если обратиться к западному опыту, ситуация карди-

нально отличается. Практически в каждой отрасли рынка B2C и медиа 

достаточно работы для профессионалов в сфере музыки.  

Многие крупные компании либо имеют своих композиторов в отделе 

рекламы, либо, имея, как минимум, уполномоченных консультантов из 

данной сферы, обращаются в соответствующие компании для производ-

ства рекламного контента, а те, в свою очередь, в обязательном поряд-
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ке, имеют в штате целый отдел, отвечающий за озвучку аудио и видео 

рекламы [2, с. 592].  

Таким образом, очевидна назревшая необходимость привлечения 

профессиональных музыкантов к сотрудничеству с маркетологами в бан-

ковской сфере, так как это может способствовать не только дополни-

тельному способу идентификации, нативной рекламе банка или его про-

дуктов и дополнительной лояльности клиентов при помощи влияния на 

один из основных органов чувств, но и позитивной тенденции на рынке 

труда [6, с. 400].  
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рию, повысят интерес к исполнительской деятельности творческих кол-

лективов. Что в свою очередь повысит интеллектуальный и культурный 

уровень общества, который, к сожалению, находится на очень низком 
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средства.  

«Образовательная услуга - система знаний, информации, умений и 

навыков, которые используются в целях удовлетворения разнообразных 

образовательных потребностей личности, общества, государства [6, с. 

400].» 

«Образовательная услуга - это вид деятельности физического или 

юридического лица, комплексный процесс, направленный на передачу 

знаний, умений и навыков общеобразовательного, профессионального 
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характера потребителю, удовлетворение умственных и духовных по-

требностей человека с целью развития личных, групповых и обществен-

ных потребностей [2, с. 592].» 

«Беляков С.А. выделяет следующие характерные черты образова-

тельной услуги: 

- нематериальность; 

- неотделимость от субъекта, оказывающего услугу; 

- возможность потребления услуги только в процессе ее оказания; 

- неэквивалентность услуги и результата ее потребления.» 

Рассмотрим подробнее специфику проектирования образовательных 

услуг в музыкальных учреждениях. 

«В Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года обозначена проблема снижения интеллектуального и культур-

ного уровня общества, девальвации общепризнанных ценностей и ори-

ентиров, отсутствия у большинства населения активного участия в куль-

турных процессах. Социологические исследования показывают, что зна-

чительная часть населения России не приобщена к классическому музы-

кальному наследию, а интерес широкой публики к классической музыке 

несравненно ниже, чем в Европе. Ввиду этого для достижения каче-

ственных результатов одним из приоритетных направлений культурной 

политики России признано обеспечение максимальной доступности для 

граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и ис-

кусства, в том числе 4 совершенствование системы поддержки детского 

и юношеского творчества [1, с. 296].» 

«В Концепции развития концертной деятельности в области акаде-

мической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года обо-

значена необходимость системной работы по приобщению населения к 
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академической музыке через повышение престижа и значимости в обще-

стве академического музыкального искусства, а также использование 

разнообразных форм и инновационных методов музыкального просвети-

тельства для различных слоев и возрастных категорий населения, преж-

де всего детей и юношества.» 

С одной стороны, это стимулирует развитие рынка услуг в сфере 

концертно-исполнительской деятельности, с другой – приводит к необ-

ходимости применения в практике управления творческим коллективом 

современных технологий менеджмента и маркетинга, позволяющих все-

сторонне исследовать культурные потребности населения и в доступной 

форме предложить интересные и востребованные для публики концерт-

ные программы. Одной из таких технологий является проектный ме-

неджмент, который в настоящее время активно внедряется в сферу 

культуры и образования [3, с. 25]. В условиях ограниченных ресурсов он 

позволяет создать и реализовать уникальные культурно-

просветительские и образовательные проекты, которые привлекут новую 

целевую аудиторию и повысят интерес к исполнительской деятельности 

творческих коллективов. 

В работах B.C. Безруковой, Ю.В. Громыко, Д. Дьюи, Е.С. Заир-Бека, 

Г.Л. Ильина, Г.К. Селевко и др. обстоятельно доказано, что использова-

ние в образовательном процессе проектных технологий обеспечивает 

развитие у учащихся эмоционально-волевой сферы, творческой активно-

сти, мотивации и профессионального интереса к концертной деятельно-

сти; содействует духовно-эстетическому воспитанию личности, что явля-

ется стимулом художественного мышления и воображения, а, следова-

тельно, и творческой самореализации. Кроме того, проектная деятель-

ность является способом самопознания своих склонностей и возможно-
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стей как внутренних ресурсов личностного и профессионального разви-

тия [4, с. 15].  

В исследованиях Д.Б. Богоявленской обосновывается необходимость 

проектного подхода к образовательному процессу, при котором обучаю-

щиеся, овладевая технологиями социально-культурного проектирования 

и творчества, становятся субъектами инновационной художественно-

образовательной среды, обеспечивающей наиболее полное развитие их 

познавательной и творческой деятельности и выступающей стимулом их 

самоопределения и самореализации [5, с. 17].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проектная деятель-

ность является мощным маркетинговым средством продвижения кон-

цертно-исполнительских и образовательных услуг, так как она полно-

стью удовлетворяет потребности целевой аудитории, а, следовательно, 

обладает значительной привлекательностью и конкурентоспособностью. 
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Аннотация. В жизни современных людей общественные зоны и 

пространства играют важную роль, что обуславливает актуальность 

формирования комфортной городской среды. Благоустройство террито-

рии представляет собой комплекс мер по озеленению и планировке 

населенных мест и при этом способствует разрешению широкого круга 

вопросов как санитарно-гигиенического и социально-экономического, 

так и инженерного характера. 

Ключевые слова: общественные зоны, благоустройство, озелене-

ние, планировка территории, бюджетное финансирование. 

Общественные зоны и пространства имеют большое значение, так 

как являются местом соприкосновения человека и города, что обуслав-

ливает актуальность формирования комфортной городской среды для 

населения. 

Благоустройство территории – это сложное многоотраслевое 

направление городского хозяйства, охватывающее широкий круг вопро-



Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

100 

сов как санитарно-гигиенического и социально-экономического, так и 

инженерного характера.  

Благоустройство территории представляет собой целый комплекс 

мероприятий по озеленению и планировке как уже существующих, так и 

новых населенных мест. Данные мероприятия направлены на улучшение 

условий проживания людей, поддержание единого архитектурного обли-

ка населенных пунктов, обеспечение и улучшение санитарного и эстети-

ческого состояния территорий [1].  

Развитию общественных пространств и благоустройству территорий 

в настоящее время препятствует целый ряд ограничений экономическо-

го, организационного и управленческого характера, которые зачастую 

приводят к масштабным расхождениям между концепцией и реализаци-

ей на практике подобных проектов.  

Муниципалитеты обладают достаточно узкими возможностями по 

развитию территории городов, что связано с недостатком финансирова-

ния, недостатком административных полномочий и компетентных кад-

ров, а также наличием большого объема смежных задач [2]. Финансовые 

ресурсы на развитие общественных пространств, выходящее за рамки 

минимального благоустройства, выделяются нерегулярно, в небольшом 

объеме и должны быть освоены за крайне короткий период времени, ко-

торого зачастую недостаточно для качественной разработки и реализа-

ции подобных проектов. 

Финансирование программ благоустройства и качественного улуч-

шения городской среды может происходить по следующим схемам: 

− через региональные бюджеты; 

− с привлечением субсидий федерального уровня; 

− путем инициативного бюджетирования (вовлечение граждан в про-
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цессы преобразования населенного пункта); 

− путем реализации программ грантов и средств некоммерческих 

фондов; внебюджетного финансирования, привлекаемого с помощью 

муниципальных фондов. 

Результаты благоустройства территории оказывают значительной 

положительное влияние, как на инвестиционную привлекательность 

населенного пункта, так и на развитие предприятий данной сферы [3]. 

Результаты такого воздействия следует оценивать в долгосрочной пер-

спективе. Среди положительных эффектов для муниципальной экономи-

ки и бизнеса следует выделить: 

− рост инвестиционной привлекательности территории; 

− стимулирование предприятий, связанных со сферой благоустрой-

ства; 

− развитие и рост среднего и малого бизнеса; 

− увеличение дохода бизнеса и увеличение налоговых поступлений в 

бюджет; 

− увеличение инвестиционной привлекательности объектов недвижи-

мости; 

− увеличение стоимости земли; 

− развитие сферы туризма. 

Положительные эффекты для населения: 

− улучшение физического и психологического здоровья населения; 

− интенсификация социальных связей, формирование местных сооб-

ществ, объединенных позитивной повесткой развития; 

− расширение круга просветительских и развлекательных мероприя-

тий и проектов с вовлечением местного населения; 

− повышение доступности среды для маломобильных групп населе-



Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

102 

ния; 

− снижение затрат на медицинское обслуживание (ввиду лучшего фи-

зического самочувствие граждан); 

− расширение рынка труда и увеличение заработной платы работни-

ков сферы услуг; 

− новые возможности для развития. 

Положительные эффекты для населенных пунктов: 

− улучшение экологического состояния и внешнего облика террито-

рий; 

− созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности насе-

ления; 

− снижение социальной напряженности в обществе; 

− перспективное развитие населенных пунктов; 

− повышение производительности труда; 

− повышения уровня жизни населения. 

Таким образом, при точно поставленных целях и грамотной органи-

зации процесса благоустройства территорий, осуществляемого органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, физиче-

скими и юридическими лицами, возможно достижение значимых резуль-

татов, таких как создание благоприятных, здоровых и культурных усло-

вий жизни, трудовой деятельности и досуга населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. Становление цифровой экономики влечет за собой из-

менения в сфере образования. Цифровизация образования осуществля-

ется в России в данный момент больше года в рамках Национального 

проекта «Образование», рассчитанного до конца 2024 года, но панде-

мия, вызванная неизвестным ранее вирус COVID-19 внесла свои коррек-

тивы и привела к необходимости перехода образовательных учреждений 

Российской Федерации на дистанционное обучение. В связи с этим воз-

ник ряд проблем при организации онлайн-обучения, требующих реше-

ния для организации эффективного образовательного процесса. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровая экономика, 

Национальный проект «Образование», проблемы дистанционного обуче-

ния, сеть Интернет, технические средства. 
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В настоящее время процесс цифровизации затронул практически все 

сферы жизни человека. Дети еще до прихода в школу знакомятся с та-

кими техническими средствами как телефон, планшет, компьютер и спо-

собны достаточно легко их использовать. Цифровые технологии присут-

ствуют в обычной жизни человека при общении, совершении покупок, 

получении и оплате различных услуг, в работе и образовании.  

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» Министерством просвещения Россий-

ской Федерации был разработан Паспорт национального проекта «Обра-

зование», который включает в себя десять федеральных проектов, од-

ним из которых является «Цифровая образовательная среда». Данный 

федеральный проект направлен на создание современной и в то же вре-

мя безопасной цифровой образовательной среды путем внедрения со-

временных цифровых технологий в образовательные программы (25% 

образовательных организаций в 75 субъектах), обеспечения доступа в 

интернет во всех образовательных организациях, обучения и повышения 

квалификации кадров и др. [3].  

Реализация Национального проекта «Образование» началась 1 ян-

варя 2019 года и рассчитана сроком на шесть лет. С начала реализации 

проекта прошло чуть больше года, но в конце декабря 2019 года в Китае 

были зафиксированы случаи заражения неизвестным ранее вирусом 

COVID-19, который уже в марте 2020 года привел к необходимости пере-

хода образовательных учреждений Российской Федерации на дистанци-

онное обучение. В связи с этим возник ряд проблем при организации он-

лайн-обучения, которые необходимо решить в срочном порядке. Главная 

проблема заключается в том, что онлайн-образование подразумевает 

под собой организацию обучения с использованием цифровых техноло-
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гий и выходом в сеть Интернет. При этом основная часть образователь-

ного процесса осуществляется с использованием средств видеосвязи. 

Согласно данным агентства We Are Social и сервиса Hootsuite за 2019 год 

доля пользователей сети Интернет в России составляет 76% от общей 

численности населения [5]. Для того, чтобы организовать бесперебой-

ную потоковую трансляцию видео, да еще и в хорошем качестве, ско-

рость Интернета должна составлять от 5 Мбит/сек, что может обеспе-

чить широкополосный / высокоскоростной доступ или мобильная сеть 

3G-4G. Согласно данным Государственной статистики за 2019 год доля 

домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет 

составляет 73,6% [2]. Лидерами по проникновению широкополосного 

доступа являются Ямало-Ненецкий автономны округ (93,9%), Магадан-

ская область (86,7%), Москва (86,6%), Оренбургская область (86,1%), 

Тульская область (85,2%). Наименьшая доля проникновения широкопо-

лосного доступа наблюдается в Рязанской области (56,6%), Республике 

Калмыкия (56,2%), Курганской области (56%), Республике Хакасия 

(53,5%), Чукотском автономном округе (50,6%). Согласно данным 

Народной карты качества сотовой связи (Рис.1.), разработанной Мини-

стерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации, можно также отметить, что доступ к мобильной сети 

Интернет имеют далеко не все регионы страны. Доступ к сети 3G-4G 

имеют в основном крупные города, районные центры, а за их пределами 

качество мобильной сети Интернет гораздо ниже.  
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Было выявлено, что население некоторых районов сталкиваются с 

такими проблемами, как нестабильность сигнала или вообще его отсут-

ствие в некоторое время, например в выходные, при заявленном доступе 

к сети 3G-4G. При этом по состоянию на 15 мая 2019 года в России 

насчитывается 1109 населенных пунктов, в которых до сих пот отсут-

ствует подключение к сети Интернет [4]. Данная ситуация приводит к 

тому, что не все учащиеся, учителя, преподаватели имеют возможность 

проведения дистанционных занятий, особенно видеоконференций, а 

также отправлять или получать необходимую информацию в процессе 

онлайн-обучения.  

Рис.1 Народная карта качества сотовой связи. 

Следующая проблема, с которой столкнулись современная система 

образования в России, это отсутствие достаточного оснащения обучаю-

щихся техническими средствами для получения онлайн-образования. Не 

в каждой семье есть возможность предоставить ребенку компьютер с 

подключением к сети Интернет на постоянное пользование, особенно в 

условиях того, что большая часть родителей перешла на дистанционный 

(удаленный) режим работы. Согласно данным технологической исследо-

вательской компании Mediascope по данным на 2019 год для доступа к 
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сети интернет персональный компьютер использует всего 52% пользо-

вателей, 16% пользователей предпочитают планшет, наибольшая доля 

(61%) использует смартфоны [1].  

В современных условиях большое число обучающихся осваивают 

компьютерную грамотность еще до поступления в первый класс и спо-

собны быстро изучить возможности программ и платформ, используемых 

для организации онлайн-обучения, хотя на начальных этапах и тут по-

являются временные трудности. Также больших проблем не возникает и 

у молодых учителей и преподавателей, чего не скажешь о представите-

лях старшего поколения. Национальный проект «Образование» включа-

ет в себя обучение учителей и преподавателей базовым навыкам владе-

ния персональным компьютером. В настоящее время, как отмечает быв-

ший Министр образования и науки Ольга Васильева, около 84% учите-

лей не владеют компьютером, при этом большая часть их них имеют 

большой стаж и опыт работы в образовательной сфере. Что касается 

преподавателей высших учебных заведений, то уровень их компьютер-

ной грамотности выше по сравнению со школьными учителями, так как 

они чаще используют компьютер для проведения очных занятий, предо-

ставления обучающимся необходимых материалов через сеть Интернет, 

для общения и консультаций с использованием электронной почты и др.  

В результате организации дистанционного учебного процесса учите-

ля школ и преподаватели ВУЗов столкнулись с проблемами отсутствия 

онлайн-моделей обучения и представления, как правильно организовать 

работу, оценивать достижения обучающихся, отсутствия готовых вспо-

могательных материалов для заполнения онлайн-платформ с целью са-

мостоятельного изучения обучающимися, недостаточного количества 

интернет-площадок, которые могли бы бесперебойно поддерживать мас-
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совый переход на дистанционное обучение, отсутствие у образователь-

ных учреждений возможности обеспечения учителей, преподавателей и 

обучающихся доступом к платным платформам для осуществления обра-

зовательного процесса.  

В условиях развития цифровой экономики внедрение информацион-

ных технологий в систему образования уже неизбежно. Текущая ситуа-

ция с пандемией вируса COVID-19 ускорила данный процесс. Многие об-

разовательные организации и их сотрудники, в частности учителя и пре-

подаватели, довольно быстро освоили новые способы коммуникации и 

взаимодействия в обучающимися, но довольно острой остается пробле-

ма доступности сети Интернет в регионах России, наличие технологиче-

ских средств и необходимый уровень компьютерной грамотности для ор-

ганизации эффективного и бесперебойного образовательного процесса. 

Также в настоящее время существует проблема организации государ-

ственных экзаменов, защит выпускных квалификационных работ для 

обучающихся в условиях дистанционной работы, решение которой ак-

тивно разрабатывается Министерством просвещения Российской Феде-

рации, Министерством науки и высшего образования при участии обра-

зовательных организаций.  
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СТРАТЕГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГЕ 

 

Аннотация. В статье представлены стратегии интернет-маркетинга 

при использовании социальных сетей как инструмента продвижения. 

Выявлены характеристики аудитории основных популярных социальных 

сетей в Российской Федерации. Разработана майнд-карта по формирова-

нию контента в социальных сетях Facebook, Вконтакте и Instagram. 

Представлены основные тренды в использовании социальных сетей как 

инструментов интернет-маркетинга в настоящее время.  

Ключевые слова: Интернет-маркетинг, социальные сети, контент, 

майнд-карта, тренды интернет-маркетинга. 

Рост продаж в интернете основывается на привлечении клиентов на 

сайт, повышении эффективности его функционирования. Для того чтобы 

из посетителя сайта получить довольного клиента необходимо реализо-

https://edu.gov.ru/national-project
https://dom.gosuslugi.ru/#!/places/without/internet
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вать четкую интернет-стратегию. Известный интернет-маркетолог Гари 

Вайнерчук считает, что «развивать бизнес без стратегии невозможно, 

отсутствие стратегии приводит к тому, что компании идут на бессистем-

ные и хаотичные траты» [5].  

Согласно специалисту интернет-агентства «Texterra» Д.Г. Савельеву 

можно выделить следующие этапы процесса формирования стратегии 

интернет-маркетинга:  

− определение целевой аудитории компании; 

− выявление конкурентных преимуществ организации; 

− сравнение потенциально успешных направлений и важных факто-

ров. 

− исследование рынка и анализ положения компании среди конку-

рентов; 

− выбор инструментов интернет-маркетинга; 

− разработка базовой стратегии;  

− оптимизация распределения ограниченных материальных, финан-

совых и информационных ресурсов компании между бизнес-

направлениями и выбранными инструментами интернет-маркетинга. [4]  

Стратегия интернет-маркетинга должна укреплять сильные стороны 

и развивать слабые, при этом наиболее эффективно использовать ресур-

сы компании. [2] Стоит отметить, что интернет-маркетинговая стратегия 

является индивидуальной и всегда строится на основе анализа деятель-

ности конкурентов и целевой аудитории.  

Стратегии интернет-маркетинга могут преследовать следующие це-

ли [3]: 

1) формирование спроса (общие источники информации); 

2) формирование имиджа (личные отношения); 
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3) формирование знания (рациональная реклама); 

4) стимулирование сбыта (материальная или моральная выгода); 

5) формирование лояльности (долгосрочные взаимоотношения).  

Учитывая особенности конкретной социальной сети и актуальные 

тренды интернет-маркетинга, рассмотрим контент, который следует ис-

пользовать для каждой социальной сети.  

На первом месте среди российских интернет-пользователей нахо-

дится социальная сеть ВКонтакте, которая имеет 38,2 миллионов актив-

ных пользователей ежемесячно, среди которых 55 % – женщины, 45 % – 

мужчины. [1]. Данная социальная сеть имеет имидж площадки для об-

щения с друзьями и легких развлечений. Здесь сложилась следующая 

модель поведения среди пользователей: самими пользователями кон-

тент редко выкладывается, за них это делают паблики и сообщества, ко-

торые занимаются выкладыванием постов на различные темы – мода, 

здоровье, юмор и прочие. В данной социальной сети не принято выска-

зывать свои мысли на серьезные темы.  

Следующая по популярности социальная сеть Instagram, ежемесяч-

ное количество пользователей которой в России составляет 30,7 милли-

онов человек. Данная социальная сеть является самой динамично раз-

вивающейся. Количество женщин составляет 77 %, мужчины составляют 

23 %. [1]. В связи с этим, основными увлечениями являются – дети, но-

вости о знаменитых, мода. Аудитория поддерживает здоровое питание и 

ведет активный образ жизни.  

Завершает тройку лидеров социальная сеть Facebook, имеющая в 

Российской Федерации ежемесячную аудиторию более 23,4 миллионов 

пользователей. По данным статистического агентства Brand Analytics 

около 60 % являются женщины, 40 % – мужчины. Пользователи данной 
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социальной сети считаются наиболее продвинутой в профессиональном 

плане аудиторией, среди которых имеются IT-специалисты, топ-

менеджеры крупных фирм, публичные деятели и предприниматели. 

Данные пользователи интересуются политикой и бизнесом, обладают 

активной жизненной позицией, всегда готовы на новые деловые контак-

ты. [1]. У данной аудитории весьма жесткие требования к контенту, по-

тому предприятие при использовании Facebook должно моментально ре-

агировать на происходящие события. В контенте в этой социальной сети 

будут популярны новости, посты о политике, аккаунты торговых марок 

класса «люкс». При этом следует использовать острый, вызывающий на 

дискуссию контент, чтобы было желание поделиться с друзьями и вы-

сказать свою точку зрения.  

Когда социальные сети набирали популярность, можно было при-

влечь аудиторию в строго определенные часы, однако сейчас во всех 

трех сетях введены «умные ленты», которые формируют контент каждая 

по своему алгоритму. Самые активные дни – воскресенье и понедельник, 

в пятницу-субботу люди активно проводили время, в воскресенье – пас-

сивный отдых перед работой, в понедельник – настройка на следующую 

рабочую неделю.  

На основе данных была построена майнд-карта с контентом и удач-

ным временем постинга для каждой социальной сети (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Майнд-карта контента для социальных сетей 
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Стоит отметить основные тренды интернет-маркетинга в использо-

вании социальных сетей, которые являются актуальными в настоящее 

время: 

−  инстаграммизация: рост пользователей данной социальной сети 

вырос с 2017 года в 3 раза и продолжает расти. По данным AiTarget 

(официальный ресселер Facebook и Instagram в России) аудитория Рос-

сийской Федерации занимается 6 место в мире по количеству пользова-

телей; 

− персонализация и тематизация: из-за проблем в алгоритмах соци-

альных сетей и информационного шума пользователи стали больше уде-

лять внимания площадкам, которые позволяют повысить качество обще-

ния. К данным площадкам можно отнести тематические ресурсы и фору-

мы, паблики в социальных сетях, площадки, которые позволяют форми-

ровать персональное медиаполе (например, Telegram по чатам и пуб-

личным каналам); 

− творческий ренессанс в видеоформатах: согласно аналитике ком-

пании Brand Analytics каждая седьмая публикация в Вконтакте и каждая 

пятая в Facebook содержит видео; 

− уход молодежи в субкультурные агломерации - к трендовым 

стриммингу и видеоблогингу добавился трендовые мобильные социаль-

ные видеоредакторы;  

− взросление социальных сетей, больше половины аудитории соци-

альных сетей составляют люди от 35 до 65 лет; 

− искренность: если ранее основной социальной проблемой, кото-

рую вызывали социальные сети, была необходимость среди пользовате-

лей поддерживать видимость «успешного успеха», что вызывало у поль-

зователей постоянный стресс, то в настоящее время на пике популярно-
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сти – истории об обычных проблемах, которые вызывают искренние пе-

реживания и эмоции.  

Таким образом, стратегии использования социальных сетей в каче-

стве инструментов продвижения в интернет-маркетинге зависят от уста-

новленных целей бизнеса, характеристик целевой аудитории и имею-

щихся у компании ресурсов. При формировании контента, публикуемого 

в социальных сетях, необходимо учитывать интересы и традиции ауди-

тории конкретной социальной сети, время размещения материала и со-

временные тренды интернет-маркетинга.  
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Аннотация. Девелопмент представляет собой мероприятия, 

направленные на повышение стоимости объекта недвижимости посред-

ством его качественных изменений. Функционально-системное модели-

рование процессов девелопмента позволяет совершенствовать процесс 

управления инвестициями в строительном комплексе, что обуславливает 

важность изучения теоретических аспектов девелопмента недвижимо-

сти. 

Ключевые слова: девелопмент, управление проектом, инвестици-

онно-строительный проект, девелопер, девелоперский проект. 

Научно-практическая концепция девелопмента в настоящее время 

вызывает довольно большой интерес в условиях рыночной экономики.  

Девелопмент представляет собой сложный процесс, целью которого 

является создание нового продукта, а именно: конкретного объекта не-

движимости [1]. Данный процесс состоит из множества этапов и включа-

ет в себя совокупность самых разных видов деятельности, начиная от 
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создания команды проекта и организации маркетинговых мероприятий 

до процесса возведения объекта и последующего управления имуще-

ством [2]. Девелоперская деятельность представляет собой вид пред-

принимательской деятельности, для организации которой необходимы 

значительные инвестиции, а создаваемый при этом продукт достаточно 

длительное время способен формировать регулярный финансовый по-

ток.  

Сфера девелопмента не существует изолированно, она тесно связа-

на с современными технологиями, архитектурой, экономикой, реагирует 

на изменения в демографии и социальной сфере в целом, а также под-

вержена воздействию нововведений в законодательной сфере [3].  

Правовым аспектом девелопмента является необходимость юриди-

ческого оформления проводимых изменений в связи с появлением каче-

ственно нового варианта объекта недвижимости, обладающего большей 

стоимостью, чем предыдущий. Регистрация такого объекта и прав на не-

го является в этом случае одним из наиболее важных моментов, т.к. 

процесс девелопмента может являться завершенным только после со-

вершения регистрации прав.  

Девелоперская деятельность представляет собой комплекс процес-

сов, осуществляемых с целью получения коммерческой выгоды и 

направленных на реализацию проекта по развитию объектов недвижи-

мости с учетом определенных рамочных условий. Данный процесс явля-

ется постоянно развивающимся. Профессиональный девелопер должен 

обладать знаниями во многих областях: от технологии строительства до 

управления персоналом, проявляя, в том числе и творческий подход [4]. 

Девелопмент можно характеризовать как искусство, основывающееся на 

уникальных личностных качествах девелопера, а также на его опыте. В 



Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

118 

результате реализации процессов девелопмента создается объект не-

движимости, что характеризует девелопмент, как одно из наиболее важ-

ных направлений осуществления реальных инвестиций.  

Получение прибыли путем создания объектов недвижимости, спо-

собных удовлетворить потребности конечных потребителей, которыми 

являются покупатели или пользователи данных объектов, выступает ос-

новной целью девелопмента недвижимости. 

Высокая прибыльность операций в сфере девелопмента связана с 

высокими рисками, существующими при реализации любых инвестици-

онно-строительных проектов [5]. При этом из всех существующих про-

цессов на рынке недвижимости девелопмент является наиболее слож-

ным, ввиду того, что в одном проекте сочетаются множество различных 

операций.  

Процесс девелопмента направлен на физические изменения объек-

тов недвижимости. Подобные изменение могут быть как весьма значи-

тельными внешне, так и не очень заметными, тем не менее, их наличие 

является неотъемлемым признаком девелопмента. В результате этих 

действий происходит создание новых потребительских качеств объекта, 

которые должны соответствовать изменяющимся потребностям рынка. 

Потенциал объектов недвижимости в физическом плане характери-

зуется их способностью перехода от одного вида использования к дру-

гому, что вызывает определенные изменения в требованиях к техниче-

ским характеристикам объектов, заключающихся в создании функцио-

нальной вариантности объектов недвижимости. 

Экономический аспект девелопмента связан с тем, что стоимость 

объекта недвижимости увеличивается в результате произведенных в 

рамках девелопмента физических преобразований. Изменениям в стои-
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мости способствует появление такого объекта, который обладает вос-

требованными на рынке в конкретный момент времени потребительски-

ми качествами. Однако рост стоимости объекта может быть обеспечен не 

любыми физическими преобразованиями, а только лишь соответствую-

щими текущим требованиям рынка и ожиданиям потребителей.  

До принятия решения о начале реализации девелоперского проекта 

проводится его комплексный предварительный анализ с учетом всех 

имеющихся ограничений. В процессе девелопмента рассматриваются 

проблемы, тесно связанные между собой, поэтому процесс девелопмента 

можно разбить на взаимосвязанные последовательные этапы.  

В целом в соответствии с мировой практикой девелоперский проект 

можно рассмотреть в рамках следующих фаз:  

− предварительный этап, который начинается при выборе земельного 

участка и длится до начала строительства,  

− этап девелопмента, охватывающий период от оформления прав на 

земельный участок и заканчивающийся после ввода объекта в эксплуа-

тацию.  

− этап эксплуатации, начинающийся с момента ввода объекта недви-

жимости в эксплуатацию и длящийся до полной его реализации.  

Таким образом, ввиду того, что создание объекта недвижимости 

представляет собой отдельный инвестиционно-строительный проект, 

подход к изучению процесса девелопмента следует проводить согласно 

основам теории управления инвестиционно-строительными проектами. 
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Президиум Верховного Совета РСФСР в июле 1990г. решил образо-

вать Российского корпуса спасения и 27.12.1990 г. постановлением Со-

вета министров РСФСР № 606 «Об образовании Российского корпуса 
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спасателей» [9] был создан Российский корпус спасателей на правах 

государственного комитета РСФСР. Именно этот новый орган стал про-

образом, а дата – днем рождения МЧС России - День спасателя Россий-

ской Федерации. [10] 

Затеем, на основе Государственного комитета РСФСР по чрезвычай-

ным ситуациям и Штаба гражданской обороны РСФСР был сформирован 

Государственный комитет при Президенте РСФСР по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий. [2] Однако 30.09.1992 г. его реорганизовали в Государ-

ственный комитет Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий [3] с включением в его состав контрольно-спасательные пункты 

ВЦСПС и контрольно-спасательные службы ВЦСПС.  

Позднее, согласно указа Президента РФ от 10.01.1994 г. № 66 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти» [8] ГКЧС Рос-

сии был преобразован в МЧС России с передачей функций упраздненных 

Госкомитета РФ по социальной защите граждан и реабилитации терри-

торий, пострадавших от Чернобыльской и других аварий (Госкомчерно-

быль), а также Комитета по проведению подводных работ особого 

назначения при Правительстве РФ. 

В соответствии с указами Президента РФ от 09.11.2001 г. № 1309 

[4], от 28.08.2003 г. № 991 [5], от 06.05.2010 г. № 554 [6] с целью по-

вышения готовности единой государственной системы предупреждения, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, объединения сил и средств в со-

став МЧС вошли - Государственная противопожарная служба, Государ-

ственная инспекция по маломерным судам, военизированные горноспа-

сательные части; центральный аппарат; территориальные – региональ-
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ные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, специально 

уполномоченные решать задачи гражданской обороны и по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам РФ; образо-

вательные, научно-исследовательские, медицинские, санаторно-

курортные и иные учреждения и организации МЧС России. 

Значительный перечень служб входящих в систему МЧС России не 

случаен. В связи с тем, что на них возложены серьезные полномочия по 

реагированию, выезду на ликвидации последствий природных и техно-

генных катастроф (взрывы, пожары, серьезные аварии на производ-

ственных объектам и транспортных магистралях), эпидемии и др. 

Надо отметить, что указом Президента РФ от 11.07.2004 г. № 868 

«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий» [1] было утверждено Положение о Министерстве и 

предусмотрено, что его структура состоит из: центрального аппарата; 

территориальных органов – органы, специально уполномоченные решать 

задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, по субъектам РФ; федеральная противопо-

жарная служба Государственной противопожарной службы; спасатель-

ные воинские формирования; Государственная инспекция по маломер-

ным судам; аварийно-спасательные и поисково-спасательные формиро-

вания, военизированные горноспасательные части, образовательные, 

научные, медицинские, санаторно-курортные и иные учреждения и орга-

низации, находящиеся в ведении Министерства. Оно отнесено к феде-

ральным органам исполнительной власти с функциями по выработке и 

реализации государственной политики, правовому регулирования, 
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надзору, контролю в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. Министерство возглавляет министр, назначаемый и 

освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Пред-

седателя Правительства РФ. Предусматривалось, что он вправе иметь 

девять заместителей, в том числе первого заместителя, статс-секретаря 

– заместителя и заместителя министра – главного государственного ин-

спектора РФ по пожарному надзору; коллегию в составе до 19 человек; 

до 26 структурных подразделений центрального аппарата – главные 

управления, департаменты, управления, отделы, согласно направлениям 

деятельности.  

МЧС России возглавляет министр Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, в его подчинении находится: 

− Аппарат Министерства; 

− Департамент информационной политики; 

− Департамент кадровой политики; 

− Главное управление собственной безопасности; 

− Контрольно-ревизионное управление. 

1. В центральном аппарате имеется первый заместитель министра и 

в его подчинении: 

− Департамент международной деятельности; 

− Департамент образовательной и научно-технической деятельно-

сти. 

2. Статс-секретарь - заместитель министра ведет: 

− Административный департамент; 
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− Правовой департамент. 

3. Заместитель министра руководит: 

− Финансово-экономическим департаментом; 

− Управлением стратегического планирования и организационной 

работы. 

4. Заместитель министра, имеющий в подчинении: 

− Департамент тылового и технического обеспечения; 

− Управление инвестиций и строительства; 

− Управление медико-психологического обеспечения. 

5. Заместитель министра ведет: 

− Департамент гражданской обороны и защиты населения; 

− Департамент спасательных формирований; 

− Департамент информационных технологий и связи.  

6. Заместитель министра руководит: 

− Главным управлением «Национальный центр управления в кри-

зисных ситуациях»; 

− Департаментом оперативного управления; 

− Управлением авиации и авиационно-спасательных технологий. 

7. Заместитель министра имеет в подчинении: 

− Главное управление пожарной охраны. 

8. Заместитель министра ведет: 

− Департамент надзорной деятельности и профилактической рабо-

ты; 

− Управление безопасности людей на водных объектах. 

Кроме того, в Положении закреплены основные задачи и функции, 

полномочия, организация деятельности МЧС России. Определено, что он 
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осуществляет свою деятельность непосредственно и через входящие в 

его систему территориальные органы. 

В силу приказа МЧС России от 20.04.2017 г. № 179 «О совершен-

ствовании системы управления МЧС России» [7] с целью совершенство-

вания системы управления МЧС России предусмотрено, что управление 

силами и средствами МЧС России реализуется: 

− на федеральном уровне – ФКУ «Национальный центр управления в 

кризисных ситуациях»; 

− на межрегиональном и региональном уровнях – центрами управ-

ления в кризисных ситуациях (ЦУКС) территориальных органов МЧС Рос-

сии. 

Определено руководство спасательными воинскими формирования-

ми, поисково-спасательными формированиями, специализированными 

пожарно-спасательн6ыми частями, ЦУКС региональных центров, образо-

вательными организациями, авиационно-спасательными центрами и 

иными учреждениями и организациями МЧС России и др. Так, к подраз-

делениям МЧС России, переданным в оперативное управление главным 

управлением МЧС России по Северо-Западному федеральному округу к 

территориальному органу - ГУ МСЧ России по Мурманской области отне-

сены подразделения, переданные в оперативное подчинение - Северо-

Западный РПСО МЧС России и Мурманский АКАСЦ (филиал СЗПСО МЧС 

России). 

Обеспечение безопасности каждого человека, общества, государ-

ства, защита населения, территории страны и ее материальных и куль-

турных ценностей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, организация, осуществление гражданской обороны являются 

наиважнейшими задачами государственной политики Российской Феде-
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рации и реализуемые МЧС России, что доказывает значимость и необхо-

димость, совершенствование данного органа управления.  
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В современной России строительство является динамичной и быстро 

развивающейся отраслью народного хозяйства. При этом одной из 

наиболее характерных особенностей при реализации строительных про-

ектов является наличие длительных сроков возведения объектов. Ввиду 

изменчивости рынка длительное строительство влечет за собой увели-

чение рисков для инвестора, при этом сокращение сроков строительства 

позволяет уменьшать период окупаемости капитальных вложений в про-

ект [1]. 

Удорожание строительства во многом происходит также из-за несо-

вершенства проектных решений, кроме того, изменение способов орга-

низации строительства и способов взаимодействия всех лиц в инвести-

ционном процессе на начальных этапах реализации проекта позволяет 

создать предпосылки для сокращения сроков строительства и повыше-

ния качества принимаемых проектных решений [2]. Создание таких 

условий становится возможным благодаря применению инструментария 

инвестиционно-строительного инжиниринга. 

Инжиниринг представляет собой инженерно-консультационную дея-

тельность, содержанием которой является решение инженерных задач, 

связанных с созданием или совершенствованием продукции, систем или 

процессов [3].  

Инвестиционно-строительный инжиниринг – это инженерно-

консультационные услуги в инвестиционно-строительной деятельности, 

осуществляемые инженерами-консультантами, а также инжиниринговы-

ми организациями в строительной сфере по договорам с заказчиками, и 
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имеющие цель получить наилучший результат от капитальных вложений 

или иных затрат, связанных с реализацией инвестиционно-строительных 

проектов. 

Основной задачей инвестиционно-строительного инжиниринга явля-

ется строительство или реконструкция зданий и сооружений промыш-

ленного и гражданского назначения путем применения современных ме-

тодов и технологий. Так как при строительстве приходиться решать 

множество задач как практической, так и теоретической направленно-

сти, то инвестиционно-строительный инжиниринг является инженерной 

деятельностью, направленной на создание, улучшение и развитие про-

изводственных и гражданских объектов. В целом инвестиционно-

строительный инжиниринг можно разделить на отдельные виды: 

− предпроектный инжиниринг, задачами которого являются оформле-

ние предпроектной документации, обоснование инвестиций, технико-

экономическое обоснование проекта и др.; 

− проектный инжиниринг, в рамках которого выполняется разработка 

проектной документации, экспертиза, сопровождение проектов и испол-

нение функций генерального проектировщика; 

− производственный инжиниринг, задачами которого являются подго-

товка документации для поставки материалов, выполнение работ, 

надзор за производством работ и организация приемки выполненных 

работ; 

− стоимостной инжиниринг, в ходе которого составляется сметная до-

кументация и формируется бюджет инвестиционно-строительного проек-

та. 

В общем виде инжиниринг осуществляется специализированными 

компаниями, в виде комплекса работ и услуг. Таким образом, инвести-
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ционно-строительный инжиниринг можно охарактеризовать как особый 

вид деятельности, направленный на выполнение работ и услуг по разра-

ботке материальной и интеллектуальной продукции по созданию или 

улучшению объектов гражданского и промышленного назначения. Как 

правило, такая деятельность в России осуществляется проектными и 

изыскательскими компаниями, а также конструкторскими бюро [4]. 

Применение инструментария инвестиционно-строительного инжини-

ринга имеет положительный эффект при реализации проектов который 

выражается в следующем: 

− повышается эффективность инвестиций, из-за появления возможно-

сти воздействия на бюджет проекта; 

− увеличивается эффективность управления проектом, так как вся 

техническая и стоимостная информация находится у инжиниринговой 

компании;  

− сроки реализации проектов сокращаются; 

− риски инвестиционно-строительных проектов минимизируются; 

− конкурентоспособность на рынке, в том числе мировом, увеличива-

ется ввиду признания мировым сообществом эффективности инжинирин-

говых систем; 

− усиливается инвестиционная привлекательность строительных про-

ектов для заказчиков. 

Перспективное развитие в области инвестиционно-строительного 

инжиниринга во многом связано с инновациями, развитием науки и тех-

ники и применением этих достижений на практике [5]. 

Постепенно в России инвестиционно-строительный инжиниринг ста-

новится неотъемлемой частью всего строительного процесса, т.к. позво-

ляет значительно увеличить эффективность взаимодействия всех участ-
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ников проекта от создания документации до сдачи объекта в эксплуата-

цию.  
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ФОРМИРОВАНИЕ В РОССИИ ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЁТА И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Аннотация. Практика показывает, что при внедрении на россий-

ском предприятии системы управленческого учёта всегда возникают се-

рьезные трудности, вызванные как недостаточностью навыков в данной 
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сфере, так и отсутствием подходящих методических рекомендаций. В 

рамках профессионального сообщества данные проблемы могут быть 

решены, поэтому формирование отечественного института управленче-

ских бухгалтеров рассматривается как самый эффективный способ рас-

пространения качественного применения управленческого учёта в Рос-

сии. 

Ключевые слова: управленческий учёт, стандартизация управ-

ленческого учёта, институт управленческого учёта, управленческий бух-

галтер 

При внедрении управленческого учёта компании часто по итогу по-

лучают не то, что хотели. Причина этого чаще всего заключается в не-

достаточном понимании, что такое управленческий учёт, что, в свою 

очередь, является следствием отсутствия единого подхода в наиболее 

важных вопросах управленческого учёта, отрицательно влияющего на 

эффективность его применения. Немаловажной проблемой является и 

отсутствие отечественных практических рекомендаций и методик для 

успешного внедрения, развития и использования управленческого учёта. 

Именно поэтому так важна стандартизация управленческого учёта. 

А поскольку законодательно нельзя отрегулировать эту сферу жестким 

способом, то актуальным становится вопрос организации ассоциации 

управленческих бухгалтеров – Института управленческого учёта, явля-

ющегося важнейшим фактором, способствующим решению перечислен-

ных выше проблем. Однако в России официальной организации, зани-

мающейся изучением теоретических и методологических аспектов 

управленческого учёта и разработкой практических рекомендаций по его 

внедрению и ведению в организации, на сегодняшний день не существу-

ет. 
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Государствами с наиболее богатым опытом в области управленче-

ского учёта считаются страны Европы и США. Несомненно, одна из при-

чин их лидирующего положения в области применения управленческих 

систем – существование в этих странах Института управленческого учё-

та, сформировавшего уже устоявшиеся традиции в данной области.  

Так, значительный вклад в дело систематизации терминов, концеп-

ций и методов управленческого учёта привнёс Институт управленческих 

бухгалтеров США (Institute of Management Accounting, IMA), который в 

начале 80-х годов начал разработку Положений управленческого учёта 

(Statement of Management Accounting, SMA). Аналогичная структура су-

ществует и в Англии – сертифицированный институт специалистов по 

управленческому учёту (Chartered Institute of Management Accountants, 

CIMA), специализирующийся в разработке технологий учёта для целей 

внутреннего контроля и управления в производственных, сервисных и 

общественных организациях. 

В России попытки создать аналог IMA и CIMA предпринимались ещё 

в 2000-2002 гг. Тогда был создан экспертно-консультативный совет по 

вопросам управленческого учёта при Министерстве экономического раз-

вития России, в который вошли как представители ТАСИС и Фонда по 

развитию международных стандартов бухгалтерского учёта в России, так 

и представители ряда крупных компаний («ЛУКойл», IBS, «Делойт и Туш 

СНГ», KPMG, ГМК «Норильский никель», ФБК и др.). 

Целью совета была разработка рекомендаций для российских пред-

приятий, которые будут отражать самый передовой опыт в области 

управленческого учёта. Однако в процессе своей деятельности совет 

столкнулся с проблемой невозможности формирования универсальных 

методических рекомендаций ввиду того, что современный опыт построе-
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ния системы управленческого учёта очень привязан к конкретным от-

раслям, поэтому имеет смысл готовить отраслевые рекомендации. Также 

серьезным препятствием стал тот факт, что большинство российских 

компаний не учитывает в своей работе последние достижения в области 

управленческого учёта. 

В итоге работа по проекту была приостановлена вследствие невоз-

можности применить к российской действительности большинство поло-

жений западного управленческого учёта. А цели экспертно-

консультативного совета, связанные с проведением необходимой пред-

варительной работы по созданию Института управленческого учёта, ко-

торому бы в дальнейшем передали функции по развитию управленче-

ского учёта в России, так и не были достигнуты. 

Итак, создание института управленческого учёта в России обеспечит 

внедрение передового опыта управленческого учёта и поспособствует 

повышению квалификации кадров в данной области. На примере анало-

гичных сообществ других стран, институт должен предъявить требова-

ния к уровню профессионального образования и уровню профессиона-

лизма в сфере управленческого учёта. Рассмотрим, какие проблемы 

внедрения и применения управленческого учёта в России данный инсти-

тут мог бы решить. 

Во-первых, в России существует проблема непонимания руковод-

ством организации сущности управленческого учёта. Этот факт не ка-

жется удивительным, если учесть, что даже среди учёных-теоретиков 

существует много разных точек зрения по данному вопросу. Более того, 

в нашей стране до сих пор существуют сторонники подхода к управлен-

ческому учёту как к «чёрной» бухгалтерии.  
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Так, важной частью разрабатываемых институтом методик может 

стать Глоссарий управленческого учёта, который бы закрепил определе-

ние данного понятия и обеспечил бы единый подход к понимаю, что есть 

управленческий учёт. Отметим, что в рамках тех рекомендаций к управ-

ленческому учёту, которые успел разработать Экспертно-

консультативный совет, уже было предложено своё определение управ-

ленческого учёта: «под управленческим учётом понимается процесс 

идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, интер-

претации и предоставления финансовой, производственной, маркетин-

говой и иной информации, на основании которой руководством пред-

приятия принимаются оперативные и стратегические решения» [2, с. 2]. 

То же самое касается и проблемы понимания целей и задач управ-

ленческого учёта. Если в западных компаниях в понятие «управленче-

ский учёт» входит не только учёт, достоверно отражающий текущее со-

стояние бизнеса, но и планирование, контроль за исполнением планов, 

аналитические процедуры, помогающие принимать управленческие ре-

шения, методы ценообразования и даже вопросы стратегического пла-

нирования, то на российских предприятиях основная задача управленче-

ского учёта заключается лишь в достоверном и полном отражении дея-

тельности компании и состоянии её активов.  

Во-вторых, часто проблемой для организации при внедрении управ-

ленческого учёта становится недостаток квалифицированных специали-

стов в области управленческого учёта. Если подходить к вопросу гло-

бально, то именно подготовка специалистов на базе российского аналога 

Института управленческих бухгалтеров позволила бы закрыть данный 

вопрос. При этом при разработке национальной программы для обуче-

ния и выпуска сертифицированных кадров можно использовать запад-
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ные практики в данном вопросе, так как требования к специалисту в об-

ласти управленческого учёта должны быть идентичны (Таблица 1 [1, с. 

102]). 

Таблица 1. 

Квалификационные требования международных профессиональных институтов, 

регулирующих деятельность в сфере управленческого учёта 

Квалификационные требования IMA CIMA 

Уровень образования + + 

Опыт работы + + 

Сдача блоков профессиональных экзаменов + + 

Соблюдение требований профессиональной этики + + 

Функциональные компетенции: 

Стратегическое управление + + 

Управление рисками и руководство деятельности + + 

Оценка эффективности деятельности + + 

Финансовый менеджмент + + 

Финансовая отчетность + + 

Принятия управленческих решений + + 

Лидерство + + 

Коммуникативность + + 

 

Квалификационные требования определяют круг лиц, которые могут 

стать членами профессионального института: люди, обладающие выс-

шим образованием, имеющие опыт работы как минимум три года, сдав-

шие профессиональные экзамены, способные выполнять определенные 

функциональные обязанности, соблюдающие кодекс профессиональной 

этики. 

Немаловажной проблемой использования систем управленческого 

учёта является отсутствие в России методических и практических доку-

ментов, учитывающих специфику отдельных производств, при этом су-

ществует значительное число авторских методических подходов, касаю-
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щихся общих вопросов управленческого учёта. В итоге компании вынуж-

дены самостоятельно разрабатывать специфические для своей деятель-

ности методики, включающие параметры управленческого учёта, форма-

ты отчётности и процедуры получения информации. 

Отметим, что разработка отраслевых рекомендаций для управленче-

ского учёта требуют больших ресурсов – временных, финансовых и че-

ловеческих. Поэтому решение данного вопроса будет эффективно только 

в рамках института управленческих бухгалтеров, включающего в свой 

состав не только теоретиков, но и практиков и методологов, которые не 

единожды закрепили свои навыки в процессе внедрения управленческо-

го учёта в организациях из разных отраслей. Более того, это позволит 

применять управленческий учёт не только крупным предприятиям, но и 

малому и среднему бизнесу, у которого недостаточно финансов для раз-

работки собственной методологии. 

Также для распространения передового опыта в управленческом 

учёте необходимо рассмотреть возможность формирования своего пери-

одического издания, который бы в кротчайшие сроки доносил различные 

практики до заинтересованных лиц.  

Пока что в России отсутствует авторитетный специализированный 

журнал по проблематике управленческого учёта. На западе читают жур-

нал гарвардской школы бизнеса «Management Accounting Review», в Рос-

сии же пока можно найти лишь отдельные тематические статьи и рубри-

ки.  

Таким образом, формирование института управленческого учёта 

необходимо для более быстрого развития данного вида учёта в нашей 

стране. Его существование позволит упорядочить терминологию, подго-

тавливать квалифицированных кадров с необходимыми для реализации 
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управленческого учёта в организации компетенциями. Немаловажным 

является и возможность введения категории «Бухгалтер по управленче-

скому учёту» в общероссийский классификатор профессий. Более того, 

те стандарты, которые могут быть предложены институтом, будут учиты-

вать отраслевую специфику и возможность выбора среди альтернатив-

ных вариантов методик и инструментов управленческого учёта, для каж-

дого из которых дан обзор возможностей и ограничений их применения. 

Положения стандарта будут интересны и полезны всем специалистам, 

связанным с процессом подготовки управленческих данных (бухгалте-

рам, финансовым менеджерам, аналитикам и др.).  
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Abstract. This article explains appropriateness and effectiveness of us-

ing interpersonal skills with respect to students’ creative potential by the us-

age of mixed-age projecting technology. The substantive aspect is conceptu-

ally founded on language stimulation and social activity as a source of stu-

dent’s self-realization based on personal experience of teaching English. 

Key words: general education schools, language stimulation, non-

prescriptive approach, social and psychological community, meaningful vector 

of self-realization. 

«Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы – пустота, обогатите их  

образами и картинками, на которых видны связующие нити. Не отягощайте  

детей мёртвым грузом фактов, обучите их приёмам и способам, которые  

помогут им постигать. Не судите о способностях по лёгкости усвоения.  

Успешнее и дальше идёт тот, кто мучительно преодолевает себя и  

препятствия. Любовь к познанию – вот главное мерило» 

 Антуан де Сент-Экзюпери 

Проектное обучение в современной образовательной системе зани-

мает все более приоритетные позиции. Эпоха социальных преобразова-

ний и потребности в разносторонне развитой личности, устремлённой на 

самореализацию и социально значимую статусность в обществе, требуют 

пристального внимания к выбору форм и методов организации взаимо-

действия в рамках современного учебного процесса. В этой связи прин-

ципиально значимыми на сегодняшний день становятся те педагогиче-

ские технологии из методического арсенала педагога, которые способны 

научить ребят видеть практическое значение знаний, делать глубокие 

обобщения и выводы, систематизировать учебный материал и явления 

действительности.  

Среди форм организации практической деятельности учащихся вы-

делим технологию разновозрастного проектирования.[7,c.31] Разновоз-
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растное проектирование — особый вид деятельности подростка, позво-

ляющий решать основные задачи возраста: формировать свои Я - кон-

цепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы социального 

взаимодействия с окружающим миром, вступать в коммуникацию, фор-

мировать основы социально-критического мышления. Неотъемлемой со-

ставляющей разновозрастного проектирования представляется межлич-

ностное общение с последующим формированием таких социальных 

компетенций как умение вступать в разновозрастное сотрудничество, 

работать в позиции «взрослого», принятие и учет интеллектуальной и 

эмоциональной позиции другого человека. 

Проект – это возможность учащихся выразить собственные идеи в 

удобной для них, творчески продуманной форме. Используя в своей ра-

боте проектную методику, я пришла к выводу, что данный метод обуче-

ния решает проблему активизации деятельности каждого учащегося, со-

здает ситуацию для их творческой активности в процессе обучения. [1, 

c.108] 

Английский язык как учебный предмет – замечательная, плодород-

ная почва для проектной деятельности. Использование новых информа-

ционных технологий не только оживляет учебный процесс, но и откры-

вает большие возможности для расширения образовательных рамок, 

несомненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал. 

Учебная проектная деятельность на уроке английского языка помо-

гает создать ситуацию успеха ученикам с разным уровнем подготовки. 

Одновременно, учитель совершенствует свой методический опыт, полу-

чает отличную возможность формирования уровней коммуникативной 

компетенции учащихся в нетрадиционной, творческой форме, что спо-
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собствует повышению учебной мотивации и расширению знаний уча-

щихся. [2, c.127] 

Проведение проектной работы в рамках урока английского языка 

или во внеурочной деятельности в целом можно объединить в три этапа: 

I. Постановка проблемы – определяются источники получения зна-

ний для ее решения: энциклопедии, журналы, познавательные програм-

мы, сайты Интернета, опрос и т.д. 

II. Обработка информации – определяется критерий оценки данной 

информации для анализа и выделения наиболее существенных элемен-

тов, способствующих решению задачи. На данном этапе требуется при-

менение знаний лексики и синтаксиса языка. 

III. Информация на выходе – результат деятельности может быть 

различным в зависимости от индивидуальных возможностей и способно-

стей участников проекта.  

Представляется важным отметить, что универсальность, связь тео-

ретических знаний с практическими умениями, минимальные ресурсные 

затраты и вместе с тем проявление самостоятельности, организаторских 

способностей и умения работать в команде – это основные преимуще-

ства данной технологии [3, c.17]  

В широком смысле разновозрастной проект (как модель социаль-

ного проектирования) - это модель самой человеческой деятельности, 

направленной на принятие социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообщества. Заметим, что работа 

над созданием проекта и его реализацией ставит учащегося в позицию, 

позволяющую на практике реализовывать знания, выбирать ценностные 

ориентиры и линию поведения. Проектирование возможно только в си-

туации реального интереса, абсолютной добровольности деятельности 
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подростка. Именно в таком пространстве возможна реализация права 

каждого учащегося на выбор, свободу и самореализацию в деятельно-

сти. На наш взгляд, в этом и состоит базовая теоретическая основа рас-

сматриваемого вопроса. [4, ст.3]  

Представим практическую реализацию разновозрастного проекта 

как продуктивной формы организации учебной деятельности и форми-

рования социальных компетенций учащихся в рамках учебного процесса 

МАОУ «МБЛ» г. Саратова. Опыт разработки и претворения в жизнь раз-

новозрастного проекта доказал, что такая организация деятельности – 

очень интересное, увлекательное и созидательное дело. Отправной точ-

кой разработки проекта оказалось противоречие между привлекательно-

стью изучения английского языка и недостаточным уровнем внутренней 

мотивации учащихся 8 классов для его освоения. 

В данном проекте объединились группы 10 и 8 классов социально-

экономического и химико-биологического направлений, чтобы исследо-

вать гипотезу о том, что такая форма проекта позволит учащимся до-

стигнуть главной цели – повысить интерес к изучению иностранного 

языка и научиться способу действия и содействия внутри пары в ситуа-

ции выбора и применять этот эффективный способ в будущей жизни. 

Темой, с точки зрения познавательного интереса и практической 

значимости, была выбрана следующая «Кухни мира: еда, здоровье и 

безопасность», реализация которой осуществлялся в несколько этапов, о 

которых будет сказано ниже. 

Тип проекта: парный, разновозрастной, практико-ориентированный, 

долгосрочный  
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Планируемый результат: создание парами куратор-ученик проекта, а 

затем буклета о кухне страны с пользой для здоровья и безопасности 

для туриста 

Цели: интеграция знаний по различным предметам школьной про-

граммы, повышение мотивации к изучению иностранного языка 

Задачи: используя материал энциклопедий, сайтов Интернета пред-

ставить материал в виде буклетов с практическими советами для тури-

стов 

Предметно-содержательная область: иностранный язык, технология, 

основы безопасности и жизнедеятельности 

Длительность: 2 недели 

Далее – о конкретной реализации проекта. 

1. Ранжирование пар (методом случайного выбора определились па-

ры учащихся 8, 10 классов для дальнейшей работы) 

2. Лексико-грамматическая викторина (развитие умения применять 

лексико-грамматические единицы на практике, применяя технологию со-

трудничества) 

3. Представление и защита проекта (развитие умения работать в по-

зиции «наставника», принимать разные точки зрения, учитывать интел-

лектуальную позицию другого человека).  

Чтобы достигнуть результативной деятельности в реализации про-

екта, представляется необходимым научить учащихся работать в пози-

ции «взрослого», поскольку приобретается опыт оценки своей ответ-

ственности, организованности и мобильности в организации работы. 

Эффекты разновозрастного сотрудничества крайне важны для самостоя-

тельности: условия апробации, рефлексии и обобщения способов дей-

ствия помогают проектировать не только конкретную речевую деятель-

ность, но, по сути, своё будущее. 
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По окончании проекта была проведена рефлексия для выявления 

возможных изменений внутренней мотивации учащихся и их личных це-

лей в изучении английского языка. Так, результаты тестирования пока-

зали повышение количественного состава группы высокого уровня моти-

вации учащихся 8 класса на 75%, повышение среднего уровня мотива-

ции в группах 8 и 10 класса на 20 и 25% соответственно и заметное по-

вышение мотивации у учащихся с низкой мотивацией на 50%. 

Таким образом, работа над проектом позволила участникам проекта 

почувствовать уверенность в своих действиях, в умении общаться на ан-

глийском языке, увидеть значимость своей деятельности, повысить свой 

социальный статус в группе и классе, открыть новые возможности в 

освоении иностранного языка. Состав рабочих групп (от кураторов до 

рядовых участников) прошёл весь путь от целеполагания, этапов моде-

лирования до этапов рефлексивного контроля. [5, c.6] 

Очевидно, что включение старшеклассников в систему проектирова-

ния собственной деятельности позволяет решать задачи по формирова-

нию личности ребенка, а именно: предоставляет возможность реализо-

вать стремление подростков занять определенное место в коллективе 

сверстников (12-13 лет) и получить признание ценности собственной 

личности (14-16 лет) в условиях развивающей речевой среды и факто-

ров для самореализации в учебной деятельности.  

В заключение хотелось бы отметить, что социально-психологическая 

общность в детском коллективе рождается, складывается непроизвольно 

через добровольное объединение взрослых и детей, их эмоциональную 

открытость друг другу. Работа над данным проектом и подобным ему 

помогла выстроить эффективное организационное и речевое взаимодей-

ствие учащихся, повысить уровень мотивации в изучении английского 

языка, помочь детям переживать вдохновение творчества, придать об-

разовательному процессу созидательную творческую атмосферу. 
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Фразеологизмы, представляющие собой уникальные лексические 

единицы языка, на протяжении десятилетий остаются в центре внима-

ния лингвистов, поскольку многие вопросы, связанные с изучением их 

структурной, семантической и функциональной специфики, не получили 

окончательного ответа. Один из таких вопросов касается проблемы 

формирования фразеологического значения, которое, как известно, 

представляет собой результат переосмысления переменного словосоче-

тания и может быть определено как «инвариант информации, выражае-

мой семантически осложненными, раздельно оформленными единицами 

языка, не образующимися по порождающим структурно-семантическим 

моделям переменных сочетаний слов» [2, с. 122]. На семантическое 

своеобразие фразеологических единиц как один из их ключевых призна-

ков указывают многие исследователи, изучавшие фразеологию различ-

ных языков. Так, А.Д. Райхштейн, внесший значительный вклад в разви-

тие теории фразеологии, подчеркивает комплексный характер фразео-

логического значения, обусловленный спецификой семантического ме-

ханизма фразеологизации, который, «как правило, опирается не на се-

мантические признаки отдельных компонентов сочетания, а на вытека-

ющее из всей обозначаемой им ситуации совокупное денотативное и 

коннотативное содержание словесного комплекса» [3, с. 64]. В связи с 

этим представляется небезынтересным исследовать особенности форми-

рования значения фразеологизмов немецкого языка со значением гово-

рения, то есть называющих речевые действия – таких как reden wie auf-

gezogen «трещать без умолку», j-m die Hocke voll lügen «наврать с три 

короба», das Maul aufreißen «орать, грубить» и т.п. Как уже отмечалось, 

семантическая слитность признана лингвистами в качестве одного из ка-

тегориальных признаков фразеологизмов. В то же время целостность их 
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значения не исключает, по мнению ряда ученых, «возможности осозна-

ния роли компонентов в формировании значения фразеологических 

единиц» [1, с. 9]. Т.З. Черданцева, исследуя феномен идиоматичности 

фразеолексем, использует понятие «семантически центральный компо-

нент», считая таковыми те лексемы в составе фразеологизмов, которые 

в силу своей семантики акцентируют определенные семы в структуре 

фразеологического значения и таким образом принимают на себя функ-

цию мотивировочных признаков в процессе фразообразования [4, с. 80]. 

Нами был проведен анализ семантики 125 фразеологических единиц 

(далее – ФЕ) немецкого языка, называющих речевые действия, с целью 

выявления особенностей реализации ими данного значения и определе-

ния роли отдельных лексем в их составе в качестве элементов, реализу-

ющих мотивировочные признаки в их семантической структуре. Все ото-

бранные единицы могут быть разделены на 2 основные группы в зави-

симости от их лексического состава: фразеологизмы, содержащие лекси-

ческие единицы, непосредственно указывающие на осуществление рече-

вого акта (глаголы и имена существительные), и фразеологизмы, в со-

ставе которых такие лексемы отсутствуют. Рассмотрим данные группы 

фразеологических единиц подробнее.  

Фразеологические единицы, содержащие лексемы со значением го-

ворения. 

Несмотря на то, что исследуемые ФЕ представляют собой мотивиро-

ванные единицы с целостным значением, возникающим при слиянии 

значений лексических компонентов, мы считаем возможным рассматри-

вать входящие в их состав отдельные лексемы как семантически цен-

тральные, выполняющие функцию «носителей» основного мотивировоч-
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ного признака. Анализ их частеречной принадлежности показал, что в 

качестве таковых выступают:  

а) глаголы со значением говорения (47 ФЕ): j-m etwas unter die Nase 

sagen, etwas in den Bart brummen, dummes Zeug reden.  

Наиболее распространенными глаголами являются глаголы reden, 

sagen, schreien, называющие непосредственно акт говорения. Единич-

ными примерами представлены фразеологизмы, в которые входят глаго-

лы, не просто называющие речевые действия, но и выражающие их раз-

личные характеристики, например, конкретизирующие манеру или спо-

соб говорения: brummen «ворчать», schwatzen «болтать», либо указы-

вающие на содержание речи: lügen «лгать», loben «хвалить», schwören 

«клясться». Такого рода фразеологизмы наиболее прозрачно мотивиро-

ваны, так как их семантически и структурно центральный компонент – 

глагол – по своей семантике непосредственно соотносится с тем или 

иным речевым действием.  

б) имена существительные, имеющие отношение к процессу говоре-

ния (37 ФЕ): die Zunge auf dem rechten Fleck haben, hohe Worte machen, 

den Mund vоll nehmen, j-m eine Lüge aufhängen.  

Как показал анализ, ФЕ из данной группы содержат имена суще-

ствительные, которые относятся к одной из следующих семантических 

групп: 1) обозначения органов речи и слуха (сюда входят различные 

компоненты речевого аппарата человека: die Zunge, der Hals, der Mund, 

das Maul, das Ohr), ср.: diе Zunge laufen lassen, j-m die Ohren melken, ein 

süßes Maul machen; 2) обозначения самой речи, ее видов или элементов 

(das Wort, die Rede, die Sprache), ср.: j-n mit Schimpfworten belegen, 

langatmige Reden führen. Наличие лексем с такой семантикой способ-

ствует формированию фразеологического значения, указывающего на 
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осуществление акта говорения, несмотря на то, что структурно цен-

тральный компонент данных глагольных фразеологизмов с говорением 

не связан. Безусловно, эти ФЕ также характеризуются цельностью зна-

чения, возникающего в результате переосмысления всего устойчивого 

словосочетания. Однако основную мотивировочную функцию выполняют 

субстантивные компоненты, так или иначе имеющие отношение к про-

цессу говорения, например, наименования органов речи, претерпеваю-

щие в составе фразеологизмов метонимический сдвиг.  

в) особую подгруппу составляют фразеологизмы, содержащие в сво-

ем составе и глаголы, и имена существительные со значением говорения 

(9 ФЕ): mit dürren Worten reden, mit tausend Zungen reden, j-m die Ohren 

voll lügen. Эта немногочисленная группа фразеологизмов содержит в ка-

честве семантически центрального компонента глагол со значением го-

ворения, связанные с ним имена существительные, уточняют различные 

характеристики называемого речевого акта.  

Фразеологические единицы без лексем со значением говорения. 

Гораздо больший интерес, на наш взгляд, представляет вторая 

группа фразеологизмов, значение которых формируется без участия 

лексем, относящихся к процессу говорения. В эту группу входят 32 фра-

зеологизма из исследованных нами единиц: j-m Nadelstiche versetzen, 

keinen guten Faden am j-m lassen, j-m einen Bären aufbinden. Значение 

речевого действия у таких ФЕ формируется исключительно в процессе 

полного переосмысления (как правило, метафорического) свободных 

словосочетаний. Например, фразеологизм j-n mit Schmutz bewerfen 

«очернить, оклеветать» приобретает свое значение благодаря метафо-

ризации, которая к тому же придает ему экспрессивную окраску.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что несмотря 

на семантическую слитность фразеолексем, рассматриваемую как кате-
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гориальный признак этого вида языковых единиц, их отдельные компо-

ненты (в данном случае это прежде всего глаголы говорения) могут вы-

ступать как элементы, несущие мотивировочный признак фразеологиче-

ского значения соответствующих единиц.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ПОЛА / ГЕНДЕРА ОТ СТРОЯ ЯЗЫКА 

 

Аннотация. Статья посвящена выяснению того, каким образом 

строй языка (аналитический/синтетический) и тип языка (флектив-

ный/корнеизолирующий) определяют грамматические средства и спосо-

бы выражения семы “гендер”. Описывается тенденция к устранению 

этой семы из грамматики аналитических языков и невозможность ее 

устранения в синтетических языках. Описываются социокультурные по-

следствия такого рода преобразований. Анализ проведен на материале 

английской и русской лингвокультур.  
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Ключевые слова: категория грамматического рода, гендерная се-

ма в значении слова, аналитический / синтетический строй языка, ген-

дерная нейтральность, элиминация флексий  

Для языкового мышления выражение пола / гендера всегда было 

одним из важнейших условий моделирования социокультурной действи-

тельности и коммуникации. Пол / гендер выражается как лексико-

фразеологическими, так и грамматическими средствами. В течение веков 

и тысячелетий в языках мира грамматическая категория рода формиро-

валась на основе более архаичных морфологических категорий ([4]; [5]) 

и развивалась в разных направлениях. В настоящее время она представ-

лена в грамматиках языков в широком диапазоне – от наделения грам-

матическим родом всех (одушевленных и неодушевленных) существи-

тельных (явления, анимистического по своей культурно-исторической 

природе) до лишения всех существительных категории грамматического 

рода.  

Обозначение пола / гендера языковыми средствами высокозначимо 

для языкового мышления по той причине, что половой / гендерный ди-

морфизм представляет собой одну из важнейших основ существования 

человеческого рода, общественного устройства и функционирования ме-

ханизмов культуры – он обеспечивает самовоспроизводство человека, 

обусловливает существование семьи (ячейки общества), устанавливает 

распределение социальных ролей, детерминирует характер цивилизации 

и культуры, радикальным образом влияет на человеческую психологию 

и, говоря в целом, пронизывает сообщество людей сверху донизу. Лю-

дям было бы психологически неудобно моделировать социокультурную 

действительность языковыми средствами, игнорируя ее гендерную со-

ставляющую, т.е. не учитывая того факта, что человеческий род делится 
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на мужчин и женщин со всеми вытекающими отсюда важнейшими соци-

окультурными последствиями.  

Как известно, древнеанглийский язык был флективным и имел кате-

горию грамматического рода, которая выражалась флексиями. Однако 

тенденция к слабому произношению безударных и иные причины приве-

ли в XII-XIII веках к редукции и последующему отпадению большинства 

флексий, вследствие чего английское существительное в конечном счете 

утратило категорию рода.  

Однако носители английского языка и культуры ощущали настоя-

тельную потребность в выражении пола / гендера; без этого цивилиза-

ция и культура не могли бы нормально функционировать. Поэтому была 

разработана широко разветвленная система языковых средств, с помо-

щью которых выражался пол / гендер: лексические (корневые), лексико-

грамматические (суффиксальные), фразеологические средства, мужские 

и женские антропонимы, а также личные и притяжательные местоиме-

ния, у которых категория рода сохранилась. В частности, существовала 

высокоразвитая система этикетных форм обозначения гендера: Mr. / Miss 

/ Mrs., (my) lord / (my) lady, sir / madam, master / mistress, dame (титул) и 

др. Утрата грамматической категории рода существительного эффектив-

но компенсировалась функционально эквивалентными средствами. 

Но в XX веке на Западе появилось идейное течение, покусившееся 

на эту основу основ языкового мышления. В борьбе против ущемления 

прав женщин понятие равноправия было подменено понятием равен-

ства, а оно, в свою очередь, – понятием гендерного тождества, ставшего 

идеалом феминисток и целью, к которой они активно устремились, «сти-

рая грани» между мужчинами и женщинами и отрицая традиционную 
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французскую когнитивную установку “Vive la petite différence” («Да 

здравствует маленькая разница!»).  

Не в последнюю очередь это проявилось в языковой политике фе-

министок. Они стали яро пропагандировать массовое употребление язы-

ковых унисекс-форм: h/she (он/а) вместо he и she (он и она), person (ли-

цо) вместо man и woman (мужчина и женщина), parent 1 / parent 2 (ро-

дитель 1/2) вместо father и mother (папа и мама), spouse 1 / spouse 2 

(супруг 1/2) вместо husband и wife (муж и жена) и т.п. Была объявлена 

война суффиксам -ess / -ette (-иса / -есса), -ine / -ina (-ина / -иня) и, кро-

ме того, суффиксизированным лексическим основам -man / -woman в со-

ставе сложных слов (sportsman / sportswoman). Слова waiter, actor, poet, 

prince, duke (официант, актер, поэт, принц, герцог) и т.п. должны, в со-

ответствии с этой языковой политикой, утратить сему “мужской пол” и 

стать гендерно нейтральными: She is a waiter (Она официант) вместо She 

is a waitress (она официантка), She is an actor (Она актер), She is the 

Duke of Edinburgh (Она герцог Эдинбургский), She is the Prince of Monaco 

(Она принц Монако).  

Говоря в целом, феминистками проводится активная работа по уда-

лению гендерных сем из речи на английском языке. Это связано с тем, 

что, по логике вышеупомянутого идейного течения, принадлежность к 

женскому полу – это то, что следует скрывать, подобно тому, как порой 

скрывается принадлежность к некоторым расам и национальностям, а 

также к различным контингентам ущербных и обездоленных.  

Подобного рода образчики английской речи уже существуют. В 

частности, резюме (curriculum vitae), которые подаются в отделы кадров 

при приеме на работу, часто составляются так, что по ним невозможно 

установить гендерную принадлежность претендента на должность – на 
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тот случай, если менеджер по кадрам окажется «сексистом», не склон-

ным принимать на работу женщин. Гендерно-нейтральные тексты встре-

чаются и в других речевых жанрах.  

Дальнейшее развитие этой тенденции, по идее, со временем должно 

привести к тому, что английская речь в значительной, а то и в полной 

мере перестанет выражать гендерную принадлежность как участников 

акта общения, так и лиц, упоминаемых в речи. Какие последствия это 

может повлечь за собой? Если такая метаморфоза английского языка и 

культуры действительно произойдет, то, в соответствии с гипотезой 

лингвистической относительности, она кардинально повлияет на англо-

язычные и культурно ориентирующиеся на них народы. Их постигнет пе-

рераспределение социальных ролей, частичная утрата полоролевой 

идентификации, сближение гендерных полюсов во всех аспектах, ча-

стичное слияние гендерных стереотипов мышления и поведения, ослаб-

ление маскулинных и фемининных личностных свойств и черт характера, 

формирование и широкое распространение андрогинного культурного 

типажа, ослабление половой любви и в итоге упадок любовной лирики в 

искусстве. Это будет другой мир с существенно иным когнитивным суб-

стратом языкового мышления. Мы не беремся давать ему оценки, а лишь 

стремимся выявить ряд причинно-следственных связей в этой области 

лингвокультуры. 

Вышеупомянутые процессы сравнительно легко протекают в совре-

менном английском языке, поскольку в его каркасе – грамматическом 

строе – нет категории рода. На этом фоне не так уж трудно произвести 

некоторые частные изменения в лексическом фонде, и в результате ан-

глийский язык в большой, а то и в полной мере утратит способность вы-

ражать гендер.  
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Но в ряде других языков проделать такую операцию гораздо труд-

нее, если вообще возможно. Широкой экспансии таких новшеств сильно 

мешает разница между грамматической структурой английского языка и 

структурами тех языков, на которые влияет английский язык. К их числу 

принадлежат в первую очередь флективные языки и, в частности, рус-

ский язык.  

В нашей стране раздаются голоса в пользу переноса идей, касаю-

щихся гендерных нововведений в языке, на российскую лингвокультур-

ную почву. Ряд таких нововведений уже внедряется, причем иногда в 

приказном порядке. Так, родовые корреляты студент / студентка в доку-

ментах предписано заменить единым словом студент – вероятно, в под-

ражание английскому слову student, гендерно не маркированному. При 

этом не учитывается, что устранить сему “гендер” таким путем всё равно 

не удается.  

Эти новшества не приносят пользы никому и ни в каком отношении. 

Хуже того, такой механический перенос «бесполого» способа выражения 

мысли болезненно сказывается на стиле русской речи. Инициаторы этих 

изменений упускают из виду тот факт, что грамматический род в струк-

туре русского языка укоренен чрезвычайно глубоко – он выражается не 

только существительными, личными и притяжательными местоимениями, 

но и именами прилагательными, и причастиями, и порядковыми числи-

тельными, некоторыми количественными числительными (сорок один – 

сорок одна), и формами глагола в прошедшем времени, и суффиксами. 

Русская грамматика пронизана гендером насквозь.  

Попытки лишить существительные гендерных характеристик приво-

дят к грубейшим нарушениям законов грамматики русского языка, про-

являющимся в рассогласовании грамматических форм и ведущим к коря-
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вости русской речи: *Работу выполнил студент Иванова. Магистрант 

Петрова заслужил высокую  

Оценку. Опытная педагог Сидорова руководил подготовкой диссер-

тации и т.п. 

Если искусственно лишить гендерной маркированности русские сло-

ва типа студент, магистрант и др., то же самое придется проделать с 

именами прилагательными, причастиями, порядковыми числительными, 

которые служат определениями к этим существительным, и с формами 

прошедшего времени глаголов, которые согласуются с этими существи-

тельными. Получится, что, например, глагольные формы на -л являются 

формами не мужского, а никакого рода. Если предписано говорить 

*Иванова выполнил, то, согласно новому «стандарту», следует говорить 

*Вода вскипел, *Луна взошел, резко нарушая даже не норму, а систему 

русского языка.  

Лишить русский язык гендерной составляющей можно было бы 

только путем радикального перекраивания его грамматического строя – 

элиминации флексий (как это в Средневековье произошло с английским 

языком) и его превращения в язык аналитического строя. Столь сокру-

шительная перестройка русского языка относится к области фантастики; 

а ведь без нее намерение лишить русскую речь гендера не может быть 

осуществлено. 

Таким образом, феминистские и политкорректные веяния при по-

пытках насадить их на русскую лингвокультурную почву наталкиваются 

на русский грамматический строй, служащий барьером против попрания 

основ русского языкового мышления.  

Н.Н. Болдырев [1], Е.И. Голованова [2] и другие полагают, что нали-

чие грамматического рода (особенно у неодушевленных имен существи-

тельных) свидетельствует о некоторой архаичности языкового мышления 

народа. Из этого делается вывод о том, что англосаксы (в отличие от 
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немцев, итальянцев, франкофонов, русских и др.) лишены этого реликта 

древней мифопоэтики в своем мироощущении. Действительно, англий-

скому языковому мышлению мало свойственно олицетворение, тогда 

как, к примеру, для Гейне, носителя немецкого языка, было естествен-

ным считать, что дендроним Fichtenbaum (мужского рода) символизирует 

мужчину, а дендроним Palme (женского рода) – женщину. Точно так же 

русские поэты естественным образом изображали мужчин и женщин 

дендронимами мужского и женского рода.  

Эти отголоски архаичного мышления с его тотальным анимизмом 

придают мироощущению живость, лиризм, романтику. Носители языков, 

имеющих род, умом понимают условность его применения к неодушев-

ленным предметам, а душой откликаются на олицетворяющую (одухо-

творяющую) мифопоэтику языка; это проявляется в искусстве, фолькло-

ре, юморе, бытовой риторике. Такие языки органично способствуют со-

зданию персонификации. Например: «Чувствуя, что красота ее начинает 

отцветать и желая как-то продлить свое лето, Березка выкрасилась в 

желтый цвет – самый модный в осеннем возрасте. И тогда все увидели, 

что осень ее наступила ...» [3]. Эту лирическую миниатюру практически 

невозможно перевести на английский язык с сохранением ее эмоциональ-

но-духовного «заряда» ‒ ведь английское слово birch-tree (береза) ген-

дерно нейтрально и не ассоциируется у англосаксов ни с мужчиной, ни с 

женщиной. Таково влияние «бесполости» языка на ментальность наро-

да. 

Англосаксам, с их гендерно нейтральным местоимением it (оно), ко-

торое применяется к неодушевленным предметам, олицетворение пси-

хологически непривычно и странно. Но в порядке исключения они всё 

же атрибутируют женский пол любимым вещам, а именно родной 

стране, кораблям и своим автомобилям. К этим вещам они испытывают 
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нежность. Тем ярче сверкает эта лирическая коннотация на общем про-

заическом гендерно-нейтральном фоне.  

Вследствие этой особенности своего родного языка англосаксы не 

придают гендерным лингвокультурным различиям той значимости, кото-

рую придают им носители языков, имеющих грамматический род. Сами 

флективные языки своей грамматикой постоянно напоминают их носите-

лям о гендерном / половом диморфизме. Это не единственный, но суще-

ственны фактор появления феминистской идеологии именно в англо-

сфере. Этот тезис находится в русле умеренной версии гипотезы Э. Се-

пира – Б. Уорфа.  

Так, по нашим представлениям, выглядит специфика выражения по-

ла / гендера средствами английского языка в лингвокогнитивном аспекте 

и влияние этой специфики на мышление англосаксов – по сравнению с 

аналогичными процессами, происходящими в русской лингвокультуре. 
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ЛИНГВИСТИКА В ЮРИСПРУДЕНЦИИ: СВЯЗЬ ЯЗЫКА И ЗАКОНА, 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена использованию обыденной и специ-

фической юридической терминологии в аспекте юридического перевода. 

Особенности взаимоотношения языка и права обусловливают специфику 

оперирования терминами в сфере юриспруденции и по возможности пы-

таются разъяснить некоторые трудности, возникающие при переводе 

юридической терминологии 

Ключевые слова: правовая деятельность, язык и закон, лингви-

стическая экспертиза, юридический перевод, юридический текст, юри-

дическая терминология, термины, контекст, варианты перевода. 

Любая правовая деятельность, например, разрешение споров, за-

ключение договоров или составление завещаний, предполагает суще-

ствование сложной системы коммуникации, которая невозможна без 

знания норм родного, а часто и иностранного языка. Это необходимо, 
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во-первых, для описания закона, а во-вторых, для ведения бизнеса. 

Между языком и правом существует древняя и тесная взаимосвязь, над 

которой человечество начало размышлять уже давно. 

Несмотря на то, что язык и закон тесно связаны между собой и что 

люди размышляли об их взаимосвязи в течение тысячелетий, изучение 

этой междисциплинарной области сегодня проводят мало. 

Одной из главных причин того, что исследования на стыке лингви-

стики и права, а также компетентного перевода документов недооцене-

ны, является то, что юристы и адвокаты склонны рассматривать язык как 

инструмент, а не как объект исследования. Как правило, большинство 

юристов прекрасно владеют языком, но сознательно не задумываются об 

этом. Кроме того, часто возникает необходимость в использовании услуг 

переводчика для уяснения сущности нормативного акта или договора. 

Принципы интерпретации правовых текстов, толкования юридиче-

ских договоров, перевода документов отражают нормы обиходного язы-

ка, а не языка юриспруденции. 

Ученые-правоведы начинают понимать, что уяснение сущности тер-

минов, либо, при необходимости, их перевода, может быть полезно при 

толковании юридических договоров, лингвистической экспертизе, но ма-

ло кто из них может воплотить теорию в практику.  

Особое поле, на котором пересекаются лингвистика и юриспруден-

ция, это судебная лингвистическая экспертиза, в которой используются 

лингвистические знания и методологии для решения фактических во-

просов, разрешения правовых споров.  

Для решения вопроса о взаимодействии юристов и лингвистов мож-

но предложить вариант сотрудничества между правоведами, лингвиста-

ми и переводчиками. Другой способ укрепления междисциплинарного 
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диалога — сотрудничество на уровне организаций и конференций, кото-

рые обогащают одновременно и правоведов, и лингвистов-

переводчиков. 

Юридический перевод – один из видов специального перевода, об-

служивающий правовую сферу коммуникации. Чаще всего это перевод 

документов и материалов, необходимых для обмена информацией на 

юридическую тематику и осуществления коммуникации между людьми, 

владеющими разными языками.  

Язык юридических текстов сильно отличается от естественного язы-

ка. Преобразования языка в юридической сфере функционирования 

настолько глубокие, что это дает исследователям последних лет основа-

ния рассматривать его функциональную юридическую разновидность как 

самостоятельную подсистему, составляющую автономный предмет ис-

следования, подлежащий изучению отдельной лингвистической дисци-

плины. 

Особенности юридического языка, отраженные в юридическом тек-

сте, обусловливают специфику перевода текстов в юридической сфере. 

От переводчика требуется не только профессиональное владение как 

минимум парой языков, но владение юридическими языками как типами 

правового сознания. 

Энциклопедический юридический словарь делит юридические тер-

мины на три разновидности по признаку «понятности» той или иной ча-

сти населения:  

1. общезначимые термины (употребляются в обыденном смысле и 

понятны всем), например: беженец, свидетель, работник и т.п.;  
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2. специальные юридические термины (обладают особым правовым 

содержанием и понятны специалистам в области права), например: не-

обходимая оборона, исковая давность и т.п.;  

3. специально-технические термины (отражают область специаль-

ных знаний – техники, экономики, медицины и т.д., должны быть поняты 

юристу, являющемуся еще и специалистом в другой области), например: 

недоброкачественная продукция, правила техники безопасности и т.п. 

[5, с.89]. 

С.С. Алексеев в работе «Общая теория права» выделяет необходи-

мые условия рационального использования терминологии:  

1. единство терминологии. Одинаковые термины, используемые при 

формулировании юридических норм, должны иметь тождественное зна-

чение; недопустимо для обозначения одних и тех же понятий использо-

вать разные термины;  

2. общепризнанность терминологии. Используемые термины должны 

получить признание в науке и практике;  

3. устойчивость терминологии. Недопустимо без особо веских при-

чин отказываться от ранее используемой терминологии, вводить наряду 

с принятыми другие, по мнению некоторых авторов, более «удачные» 

термины [1, с.105]. 

Указанные требования к юридической терминологии сформулирова-

ны для юристов – носителей одного языка, в связи с проблемой смеше-

ния естественного языка и юридического, и трудностями грамотного пе-

ревода естественного языка на юридический. Рассмотренные условия 

рационального использования юридической терминологии необходимо 

учитывать переводчикам, поскольку им предстоит еще и перевод с одно-

го юридического языка – юридического языка оригинала – на другой 
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юридический язык – юридический язык перевода, и при этом избежать 

двойной интерференции естественного языка на юридический язык в 

языке оригинала и языке перевода. Юридические термины, обозначаю-

щие юридические понятия, составляют главную специфику лексики 

юридического языка, которая заключается в том, что термины, закреп-

ленные в нормах права, обозначают только специальные нормативные 

понятия, и в этом смысле уникальны по своему содержанию. Здесь имеет 

место быть жесткая семантизация юридической терминологии [3, с.88]. 

В интерпретации и переводе юридических текстов зачастую имеет 

место смешение понятий обыденных и юридических. 

Поиск варианта перевода по словарям не является правильной стра-

тегией в переводе юридических текстов. Возьмем, к примеру, правовую 

конструкцию «арбитражный суд» и ее эквивалент во французском языке. 

Приступая к переводу словосочетания «арбитражный суд», переводчик 

со всей очевидностью выберет следующие варианты: «cour d'arbitrage», 

«cour arbitrale», «juridiction arbitrale», «tribunal d'arbitrage», «tribunal 

arbitral», «arbitrage». Обилие вариантов вызывает затруднения при при-

нятии переводческого решения. В условиях нехватки времени проблема 

выбора варианта решается проверкой словосочетания на частотность в 

юридических текстах [3, с.15]. Среди приведенных вариантов наиболее 

частотными являются «tribunal d'arbitrage» (tribunal arbitral), «juridiction 

d'arbitrage» и «arbitrage». Данные терминологические словосочетания, в 

зависимости от контекста, могут выступать в качестве переводных экви-

валентов русского словосочетания «арбитражный суд». Вместе с тем, 

общаясь со специалистами права, можно узнать, что арбитражный суд в 

Российской Федерации является одним из звеньев государственной су-

дебной системы, наряду с судами общей юрисдикции. Между тем, во 
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всем мире понятие «арбитраж» обозначает рассмотрение споров в него-

сударственных органах, куда стороны обращаются за разрешением спо-

ра по специальному на то соглашению между ними. Под арбитражем во 

Франции понимают в большей степени процесс, процедуру разрешения 

коммерческих и имущественных споров, способ разрешения споров. При 

изучении вопроса соотношения понятий арбитраж в российской и фран-

цузской правовых системах обнаруживается, что в системе органов госу-

дарственных судов Франции понятия «арбитраж», «арбитражный суд» 

нет. Таким образом, варианты перевода, зафиксированные в специали-

зированных двуязычных словарях, – обозначение реалии российской 

правовой системы. Неким аналогом арбитражных судов во Франции, то 

есть судов, разрешающих споры между предпринимателями, можно при-

знать торговые суды, члены которых избираются из числа лиц, занима-

ющихся предпринимательской деятельностью и рассматривающих спо-

ры, возникающие из предпринимательской деятельности между коммер-

сантами. В таком случае, проводя аналогии, нам следовало бы обратить 

внимание на коммерческие трибуналы и торгово-промышленные палаты: 

«tribunal commercial», «chambres de commerce». Как видим, перевод пра-

вовой конструкции «арбитражный суд», к примеру, на французский язык 

требует дополнительных пояснений. 

Для осуществления межъязыковой коммуникации переводчику необ-

ходимо разбираться в особенностях нормативно-правовой системы в 

разных государствах, чтобы выступать грамотным посредником в обще-

нии сторон. Особую трудность в переводе юридической терминологии 

представляет перевод многословных терминов и словосочетаний. 

Говоря о трудностях перевода юридической терминологии, следует 

отметить, что некорректный выбор термина нередко влечет за собой не-
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приятные последствия. Дело в том, что мера ответственности за ошибки 

и неточности перевода юридических терминов весьма высокая. След-

ствием ошибок в выборе юридического термина, уникального по содер-

жанию, может быть не только непонимание смысла юридического тек-

ста, но и непонимание особенностей правоприменения тех или иных 

нормативных понятий [4, с.99]. Именно поэтому перевод юридических 

текстов – чаще всего удел юристов и профессиональных переводчиков, 

специализирующихся в юридическом переводе, имеющих юридическое 

образование или значительный опыт в переводе юридических текстов. 
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Аннотация. В данном исследовании авторы изучают проблемы, 

возникающие при замещении должности секретаря судебного заседания. 

Подробно анализируются данные проблемы. На основе проведенного 

анализа предлагаются пути решения проблем.  

Ключевые слова: государственная гражданская служба, секретарь 

судебного заседания, кадровые проблемы.  

В данной статье мы рассмотрим проблемы, которые связаны с заме-

щением вакантной должности секретаря судебного заседания. В общем 

порядке на данную должность имеют право претендовать лица с высшим 

юридическим образованием, а также соответствующие квалификацион-

ным требованиям Федерального закона №79-ФЗ от 01.01.2001 г. «О гос-

ударственной гражданской службе Российской Федерации».1 

При поступлении на службу, после прохождения определенных про-

цедур в виде прохождения тестирования, а также устного собеседова-

ния, принятый на должность секретарь судебного заседания обязан ру-

 
1 Федеральный закон №79-ФЗ от 01.01.2001 г. «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» 
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ководствоваться в своей работе должностным регламентом, подписан-

ным председателем суда.  

Должностной регламент включает в себя полный перечень обязан-

ностей, предъявляемых к должности секретаря судебного заседания.  

Кроме того, обязанности секретаря судебного заседания подробно 

изложены в уголовно-процессуальном кодексе РФ, в частности в ст. 254 

УПК РФ. 2 

Секретари судебных заседаний, круг обязанностей которых доста-

точно широк, играют важную роль в деятельности судей и в целом, в 

работе судебных заседаний. 

Во многих судебных участках секретари судебных заседаний рабо-

тают длительное время и имеют определенный опыт работы, в то же 

время периодически происходит ротация кадров, в аппарат судей при-

ходят новые работники, не имеющие практического опыта работы в су-

дах. На наш взгляд, это приводит к нарушениям в деятельности судеб-

ной системы.  

В настоящее время участились случаи ротации кадров аппарата су-

да, а именно секретарей судебных заседаний. Остановимся на данной 

проблеме более подробно, а также рассмотрим пути решения данной 

проблемы.  

Секретарь суда, наряду с судьей, прокурором, адвокатом и другими 

участниками судебного заседания, является участником процесса, важ-

ным и значимым, поскольку он ведет протокол судебного заседания, а 

так же аудиозапись судебного заседания, что является особо ответ-

ственной и значимой работой. Протокол имеет важное значение, поэто-

му его содержание, порядок составления и форма должны точно соот-

 
2 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 18.02.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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ветствовать требованиям закона. Однако не всем известно, какими обя-

занностями дополнительно наделен секретарь суда. Представляется, что 

в обязанности секретаря судебного заседания должна быть сосредото-

чена исключительно на организацию максимально точного и своевре-

менного изготовления протокола судебного заседания, что представляет 

очень сложную, весьма важную задачу.  

Некоторые граждане даже не задумываются, что от секретаря су-

дебного заседания зависит вся организация процесса, от начала его, то 

есть с вызова на судебное заседание участников процесса, и оканчивая 

оформлением дела после всех судебных заседаний и сдачей его в кан-

целярию суда. Перечень обязанностей, как говорилось выше, устанавли-

вает регламент суда. Таким образом, не сложно понять, что вклад секре-

таря судебного заседания в деятельность суда незаменим. То есть, об-

разно говоря, можно представить, что секретарь суда является цен-

тральным звеном в организации процесса судебного заседания, без ко-

торого невозможен процесс судебной системы. Между тем, наряду с мно-

гочисленными обязанностями у секретаря отсутствует мотивационный 

стимул к работе, что проявляется в низком уровне оплаты труда и несо-

ответствии нагрузки и ответственности. Заработная плата секретаря су-

да составляет около 13 000 рублей, в то время как пособие по безрабо-

тице в настоящее время находится в этих же пределах. 

Таким образом, происходит постоянное обновление кадров в долж-

ности секретаря судебного заседания, сотрудник, который имеет жела-

ние к работе и проявляет ответственность в работе, не имея дополни-

тельной материальной поддержки со стороны, вынуждены увольняться и 

находить более оплачиваемый труд. Получается, что самая ответствен-
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ная должность постоянно обновляется, не имея постоянного сотрудника, 

образует пробелы и дефекты в работе судебной системы.  

Мы предлагаем возможное решение данной проблемы, которое 

необходимо решать с момента трудоустройства. В частности, мы полага-

ем возможным приема на вакантную должность секретаря судебного за-

седания гражданина РФ, не обязательно имеющего высшее юридическое 

образование, но имеющего среднее специальное юридическое образова-

ние и поступившего в высшее образовательное учреждение для получе-

ния юридического образования.  

Кроме того, на наш взгляд представляется важным повышать оплату 

труда таких специалистов, поскольку от их квалификации зависит гра-

мотное и оперативное ведение дел в суде. В результате на конкурс будут 

заявляться компетентные и трудоспособные граждане, имеющие стимул 

к профессиональному росту.  
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Аннотация. Устойчивое и поступательное развитие Российской Фе-

дерации возможно только в условиях внутреннего единства общества, 

сохранения в нем социальной стабильности и укрепления религиозной 

терпимости к гражданам любой национальности. В России еще сохраня-

ется этноконфликтный и религиозно-конфликтный потенциал, который 

используется отдельными экстремистки настроенными социальными 

группами для эскалации напряженности, национализма и сепаратизма в 

обществе, формирования идеологии экстремизма.  

Ключевые слова: экстремизм, государство, угрозы, безопасность, 

государственный механизм, пропаганда, исламизация, терроризм, ми-

грационные процессы. 

Деликатность религиозного аспекта проблемы ставит вопросы наци-

ональной безопасности на первый план. Достижения безопасного состо-

яния религиозной среды предусматривают сбалансированное продвиже-

ние и актуализацию интересов, своевременное предотвращение, преду-

преждение и нейтрализацию угроз, существующих в данной сфере. 

Иными словами, это не просто противостояние интересов человека, а 

противостояние его сознаний, ведь именно сознание выступает основной 
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движущей силой человеческих действий и поступков. Противодействие 

религиозному экстремизму должны осуществлять не только правоохра-

нительные органы. Формирование в обществе культуры взаимоотноше-

ний между представителями различных национальностей и религий так-

же выступает условием уменьшения риска конфликтов на национальной 

и религиозной почве. Стабильность развития той или иной страны во 

многом зависит от того, могут ли в ней сосуществовать представители 

разных национальностей, которые одновременно являются носителями 

разных культур и вероисповеданий. Право на этнокультурное выделение 

должно быть таким же, как и право на вхождение, ассимиляцию лица в 

чужую культуру. 

Рассматриваемое явление представляет собой сложный, многослой-

ный феномен, который содержит в себе не только религиозную, но и 

правовую, идеологическую составляющую, сочетает воздействие факто-

ров социально-экономического, социально-политического и социально-

идеологического характера. Более того, его социопсихологическая со-

ставляющая не менее важна. Реальное действие всего комплекса таких 

факторов, вместе с особенностями внутренней эволюции фундамента-

листского движения, спецификой его развития в разных регионах мира, 

обусловливающих разнообразие подходов к его пониманию и интерпре-

тации в современных условиях, дополняются и политико-

идеологическими интерпретациями его сущности, которые являются ре-

альным фактом межцивилизационного противостояния различных куль-

тур в условиях глобализации. В этих условиях принципиальное значение 

приобретает дальнейшее развитие категориального аппарата современ-

ного религиозного фундаментализма, установление смысла и разграни-

чение различных значений всех понятий, которыми он обозначается в 

современной научной, религиоведческой и политологической литерату-
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ре. В современных условиях религия с целью выживания вынуждена 

«идти в мир», а не избегать его, как это было ранее. В итоге такой про-

цесс приводит к разнообразию институализированных проявлений рели-

гиозной жизни. В свою очередь функциональность религии не может вы-

ступать как независимая переменная, поскольку обусловлено историче-

ски, социально и конфессионально. Рассмотрение функций религии в та-

ком контексте позволяет выявить их динамическую специфику и систем-

ные отношения в обществе. Поэтому возникновение новых религий мож-

но рассматривать как реакцию на то, что «прежняя» религия в условиях 

объективно модифицированного общества больше не способна удовле-

творять его новые духовные потребности. Естественно, что здесь необ-

ходимо сказать о том, что это в решающей степени касается также край-

них форм религиозного фундаментализма, а именно экстремизма, для 

которого характерно приверженность к крайним мерам в попытке пре-

образовать мир согласно религиозным фундаменталистским взглядам. 

Зачастую можно наблюдать реакцию «активного» фундаментализма, ко-

торый выбирает путь сопротивления и сражений и только его надо рас-

сматривать как идеологию на том основании, что только он занимает 

политическую позицию. Однако, определение политики, которое он при-

нимает, явно условное. Религиозные фундаменталисты рассматривают 

политику как стратегию управления и действия государства. Они обычно 

хотят захватить или повлиять на современное государство, не считая 

политику заведомо аморальным делом, более того, видя в нем инстру-

мент нравственного возрождения. Вот почему религиозный фундамента-

лизм неизменно характеризуется признаками харизматичного лидерства, 

которое наделяет его скрытым авторитарным характером. Большое раз-

нообразие движений фундаментализма с конца ХХ века подтверждает 

способность к выработке политической активности его членов и объеди-

нению верующих для достижения общественной цели. 
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Экстремизм, нередко выступающий под лозунгами религиозного 

фундаментализма, зачастую становится орудием негативного воздей-

ствия на национальную безопасность страны и ее территориальное 

единство. Экстремистская и террористическая деятельность подрывает 

основы цивилизационного развития стран и обществ, ставя их перед 

необходимостью изыскивать методы и способы противодействия ей, тем 

самым отвлекаясь от решения острых, злободневных политических, эко-

номических, экологических и других мировых и внутринациональных 

проблем [2]. Понимание сущности экстремистской деятельности крайне 

важно для эффективного противодействия данному явлению и на наш 

взгляд в этом направлении в первую очередь необходим полноценный 

научно-практический анализ данных социальных феноменов [3]. Си-

стемный анализ состояния борьбы с экстремизмом в России показывает, 

что наиболее эффективное противодействие этому социальному явле-

нию достигается в ходе комплексного применения: предупредительных 

мер, мер пресечения противоправного проявления экстремизма, исполь-

зуемых правоохранительными органами и действий по нейтрализации 

последствий проявлений псевдорелигиозного экстремизма [4]. Следует 

уделить больше внимания вопросам прозрачности власти, что будет спо-

собствовать формированию положительного имиджа силовых структур, а 

не дистанцированность от населения в свете происходящих событий [5]. 
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В ОВД 

 

Аннотация. На сегодняшний день, в любой сфере, очень важно 

устанавливать и налаживать эффективные связи с общественностью. 

Связи с общественностью являются обязательной частью стиля управле-

ния в органах государственной власти и местного самоуправления. В 

данной работе предполагается – сформировать у читателя понимание 

самого явления PR, особенностей его появления и развития, а также 

роль в деятельности органов внутренних дел. 

Annotation. Today, in any field, it is very important to establish and es-

tablish effective public relations. Public relations are an indispensable part of 

the management style in government and local governments. In this paper, it 

is assumed that the reader should form an understanding of the very phe-

nomenon of PR, the features of its appearance and development, as well as 

its role in the activities of internal affairs bodies. 
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Рассматривая феномен общественных связей и управления обще-

ственным мнением, необходимо отметить, что явление не ново, совре-

менным его не назовешь в силу того, что корни его уходят глубоко в ис-

торию. Воздействие на сознание граждан существовало во времена Шу-

мерского государства, Китайского, Вавилона, Древней Греции, этот спи-

сок можно продолжать. Граждан во все времена убеждали в необходи-

мости соблюдения определенных ном, правил и стандартов, необходи-

мости признания определенной религии, определенной власти прави-

тельства. Естественно, что использовались при этом самые примитивные 

методы, в том числе и обман. В частности, в Древнерусском государстве 

для трансляции необходимой идеологии и воззрения использовали не-

оспоримые каналы, это конечно: светский государственный аппарат и 

церковные структуры. Системный PR (с англ. Public Relations - связи с 

общественностью), первой страной, где он появился, стали Соединенные 

Штаты Америки. Считается, что и сам термин «паблик рилейшинз» ро-

дился в США, а его автором стал Томас Деферсон - третий американский 

президент, который употребил это словосочетание в 1807 году в черно-

вике своего «Седьмого обращения к конгрессу» [1].  

Способы коммуникации ОВД с внешней средой сегодня объективно 

вызывают повышенный интерес специалистов. В перспективе они долж-

ны превратиться в развитые стратегии и социальные технологии. Для 

повышения эффективности функционирования ОВД, в том числе побуж-

дения общественности к сотрудничеству и общественному доверию, ру-

ководителям необходимо применять на практике методы и технологии 
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организации общественных связей. В этом смысле связи с общественно-

стью как проблема объективно начинает актуализироваться. Сотрудник 

полиции должен выступать от имени общенационального, общегосудар-

ственного интереса, возвышающегося над всеми различиями существу-

ющих в обществе идеологий [2]. В этой связи среди профессионально 

значимых качеств личности сотрудника органов внутренних дел особое 

место занимает такое качество как умение контактировать с гражданами 

[3].  

Актуальность проблематики PR стала возрастать в связи с возраста-

нием технологических требований и ростом коммуникационных элемен-

тов в рамках глобализации. В современной России значительной про-

блемой остаются нехватка высококвалифицированных специалистов в 

области PR и высокий уровень конформизма населения. Главным для 

специалистов в области связей с общественностью является научиться, 

используя «чистые» технологии, создавать благоприятнее организаци-

онные контексты для деятельности государственных служб, в том числе 

- правоохранительных органов. Прежде, чем определить, что такое 

«связи с общественностью», следует сформулировать ряд базовых кате-

горий, относящихся к самому этому термину. Дефиниции понятия «связи 

с общественностью» крайне разнообразны. В настоящее время насчиты-

вается около пятисот определений PR. Известный отечественный иссле-

дователь в области PR А.Н. Чумиков считает, что таких дефиниций много 

в связи с тем, что связи с общественностью- это постоянно развивающа-

яся система, а разнообразие их описаний свидетельствует лишь о воз-

никновении или доминировании каких-либо тенденций в определенные 

периоды либо у определенных групп ученых и практиков.  

Таким образом, развитие и совершенствование связей с обществен-

ностью можно признать одним из основных условий, фундаментальных 

принципов деятельности МВД России и органов внутренних дел в целом, 
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призванного гарантировать успех достижения поставленных масштабных 

целей их развития, направленного на обеспечение соответствия дея-

тельности всех подразделений и служб реалиям дня, интересам лично-

сти, общества и государства, адекватное реагирование на социальные 

процессы, связанные с обострением криминальной ситуации. Без устой-

чивой развитой системы связей с общественностью все проведенные и 

планируемые реформы ОВД могут остаться лишь благими пожеланиями.  

Способы коммуникации ОВД с внешней средой сегодня объективно 

вызывают повышенный интерес специалистов. В перспективе они долж-

ны превратиться в развитые стратегии и социальные технологии. Для 

повышения эффективности функционирования [3] ОВД, в том числе по-

буждения общественности к сотрудничеству и общественному доверию, 

руководителям необходимо применять на практике методы и технологии 

организации общественных связей. 
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Аннотация. В формате дистанционного обучения очень актуально 

умение организации учебного, рабочего и свободного периодов времени. 

Поэтому знание технологий «управления временем» - тайм-менеджмента 

очень актуально. В статье приведены результаты ученых по технологиям 

тайм-менеджмента, используемых в учебном процессе. 

Ключевые слова: управление временем, тайм-менеджмент, пла-

нирование, статистический анализ, многомерный анализ, построение 

прогноза. 

В современном обществе вопрос получения высшего образования 

играет важнейшую роль в определении развития личности и ее профес-

сионального становления. Перед всеми высшими учебными заведениями 

стоит задача подготовить студентов, способных адаптироваться к раз-

личным жизненным ситуациям в динамично меняющихся экономических, 

политических, социальных условиях, готовых самостоятельно приобре-

тать знания и навыки, умело применять их на практике, организовывать 

свою учебную деятельность и благоразумно распределять свое время [7, 

с. 34].  

Отечественные и зарубежные ученые [1-15] считают, что руково-

дить временем – это значит рационально и осознанно распределять объ-
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ем работы, необходимый для учебной и профессиональной деятельно-

сти, учитывать последовательно и трудоемкость выполняемых заданий. 

Как свидетельствует практика, многие студенты испытывают ситуа-

цию «цейтнота», когда на выполнение заданий выделено ограниченное 

количество времени. Именно в таких обстоятельствах эффективной по-

мощью может стать использование технологии «тайм-менеджмент», изу-

чением которой занимались многие ученые и публицисты [1-15]. Анализ 

трудностей при самоорганизации студентов свидетельствует, что глав-

ная из них – неумение дифференцировать первостепенные и второсте-

пенные дела с объяснением этого нехваткой времени. Поэтому следует 

отметить, что необходимой является систематизация жизни студентов, 

введение практики тайм–менеджмента в их учебный процесс с увеличе-

нием учебной и общественной нагрузки [3, с. 84] 

Приобщение студентов к практике тайм-менеджмента способствует 

повышению профессиональных компетенций специалистов, что позволя-

ет им стать конкурентно способными личностями [10]. Овладение техно-

логией оказывает оптимизирующее влияние на характер выработки ме-

ханизмов психологической защиты личности, способствуя использова-

нию более продуктивных защитных механизмов для преодоления эмоци-

онального выгорания [1-2, 5]. 

Применение технологий тайм-менеджмента позволяет избавиться от 

нехватки времени и постоянной спешки в учебном процессе, что нега-

тивно влияет на качество усвоения учебных дисциплин, ухудшает здоро-

вье и эмоциональное состояние студентов. Высшее образование выдви-

гает ряд требований: высокий уровень самоорганизации, умение плани-

ровать свой день в зависимости от важности и срочности дел. В этих 
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условиях методы тайм-менеджмента становятся незаменимыми помощ-

никами студентов в улучшении их показателей в вузе [13]. 

Тайм-менеджмент обладает своей особенностью и уникальностью, 

проявляющимися на подсознательном уровне – при постоянном приме-

нении технологий управления временем уровень самоорганизации сту-

дента повышается: появляется объективная картина времени, новая ин-

формация о себе и о личных резервах роста. Все процессы, связанные с 

организацией учебной и повседневной деятельности студента, становят-

ся автоматизированными, вырабатывается «чувство времени». Исполь-

зование технологий тайм-менеджмента позволит студентам вузов вы-

полнять работы с меньшими затратами, уменьшит воздействие стресс-

факторов, повысит мотивацию студента и степень его удовлетворенно-

сти учебным процессом. Следовательно, успеваемость студента повысит-

ся и в образовательном процессе будут достигнуты новые высоты. При-

менение технологий тайм-менеджмента будет необходимо и в професси-

ональной карьере будущего специалиста: ускорится процесс адаптации и 

обучения на рабочем месте, сведется к минимуму загруженность на ра-

боте и влияние стресс-факторов, все поставленные задачи будут выпол-

няться в порядке их приоритетности и в точно назначенный срок. Таким 

образом, формирование и развитие навыков управления временем явля-

ется важнейшим элементом современного образовательного процесса [7, 

С. 38]. 

Элементы тайм-менеджмента повсеместно вводятся в учебный про-

цесс. Так, например, Трейси Б. в своей работе предложил программу се-

минаров-тренингов, а также рабочую тетрадь по тайм-менеджменту, 

разработанную на основе своей методики [12]. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=332318815&fam=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8&init=%D0%91
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Обучающиеся первого курса Тихоокеанского государственного уни-

верситета (ТОГУ, г. Хабаровск) в первом семестре согласно учебному 

плану изучают дисциплину «Тайм-менеджмент». Целью изучения данной 

дисциплины является решение перечисленных выше проблем. Согласно 

учебному плану на изучение дисциплины «Тайм-менеджмент» выделяет-

ся 9 часов лекций, 9 часов практических занятий и 16 часов самостоя-

тельной работы. В этот временной период студентам даются основные 

положения «управления временем»: целеполагание, хронометраж, кон-

текстное планирование, расстановка приоритетов, матрица Эйзенхауэра, 

Правило Парето, АВС-хронометраж. Лекции проводились в традицион-

ной форме протяжённостью в 90 минут. На практических занятиях сту-

дентам предлагались тесты для определения сформированности навыков 

во времени, таких как «развитие чувства времени», «жизненные ценно-

сти личности», «хронометраж», «поглотители времени» и т.д. Также на 

занятиях предлагались кейсовые задачи, тренинги для отработки приоб-

ретенных временных навыков.  

Результаты показывают, что после проведения спецкурса «Тайм-

менеджмент студента университета», использования приемов тайм-

менеджмента, самоменеджмента и майнд-менеджмента в организации 

учебной деятельности, а также принятия во внимание стилей деятельно-

сти студентов, уровень самоорганизации студентов в целом улучшается 

на 19,5% [8-9]. 

Обучающиеся, освоившие технику управления собственным време-

нем, успевают получать кроме основной специальности, еще и дополни-

тельное образование, активное участие в различных общественно-

культурных мероприятиях дает возможность развивать лидерские и ком-

муникативные навыки [3, C. 88]. 



Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

183 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Архангельский Г.А. Организация времени от личной эффективности к развитию 

фирмы. – СПб.: Питер. – 2005. – 441 с.  

2. Архангельский Г.А., Лукашенко М.А., Телегина Т.В., Бехтеров С.В. Тайм-

менеджмент: полный курс. – М.: Альпина Паблишер. – 2012. – 312 с.  

3. Горячева С.А., Сироткин А.С., Жукова В.Б. Тайм-менеджмент как средство успеш-

ного обучения студентов // Управление устойчивым развитием. – 2018. – № 1 (14). – 

С. 83-89. 

4. Дырина Е.Н., Тонеева А.В. Проблема отсутствия способности рационального ис-

пользования времени студентов//Экономика России в XXI веке: сборник научных 

трудов. – Томск: Изд-во ТПУ, 014. – Т. 2. – С. 181-188. 

5. Калинин С. И. Тайм-менеджмент: Практикум по управлению временем. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.docme.ru/doc/89375/kalinin-s-tajm-

menedzhment.praktikum-po-upravleniyu-vremenem 

6. Леснянская Ж.А. Временная компетентность и временная перспектива студентов 

вуза, будущих социальных работников // Ученые записки ЗабГУ. Серия: Педагогиче-

ские науки. – 2015. – №5 (64). – С. 104-109.  

7. Микова Д.Д. Технология тайм-менеджмента для студентов вузов // Тенденции раз-

вития науки и образования. – 2018. – № 37-1. – С. 33-38. 

8. Реунова М.А. Самоорганизация времени как элемент развития успешной личности 

студента // III Международная научно-практическая конференция молодых ученых: 

сборник научных трудов / Под науч. ред. д-ра пед. наук, проф. И.А. Рудаковой. – М.: 

Издательство «Спутник», 2011. – С. 110-112.  

9. Реунова М.А. Аксиологический аспект самоорганизации времени студента универ-

ситета // Вестник ОГУ. – 2012. – №2 (138). – С. 237-242. 

11. Середа Н.А. Обучение студентов управлению временем – отражение запросов 

личности и общества // В сборнике: Образовательная деятельность вуза в современ-

ных условиях Материалы международной научно-методической конференции. – 

2019. – С. 217-221. 

12. Трейси Б. Результативный тайм-менеджмент: эффективная методика управления 

собственным временем. – М.: СмартБук. – 2007. – 79 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35590285
https://elibrary.ru/item.asp?id=35590285
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35590271
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35590271&selid=35590285
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=555124031&fam=%D0%94%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=555124031&fam=%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=592986456&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD&init=%D0%A1+%D0%98
http://http/www.docme.ru/doc/89375/kalinin-s-tajm-menedzhment.praktikum-po-upravleniyu-vremenem
http://http/www.docme.ru/doc/89375/kalinin-s-tajm-menedzhment.praktikum-po-upravleniyu-vremenem
https://elibrary.ru/item.asp?id=35093339
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35093324
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35093324
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35093324&selid=35093339
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=625039251&fam=%D0%A0%D0%B5%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%90
https://elibrary.ru/item.asp?id=37620451
https://elibrary.ru/item.asp?id=37620451
https://elibrary.ru/item.asp?id=37620404
https://elibrary.ru/item.asp?id=37620404
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=332318815&fam=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8&init=%D0%91


Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

184 

13. Шабашова В. О. Организация тайм-менеджмента для участников образовательно-

го процесса // Политехнический молодежный журнал. – 2019. – № 03. – С. 1-10. 

14. Bennis, W.G. Organization Development its nature origins and prospects / W.G. Ben-

nis. – N.Y. – 1969. – P. 45-51. 

15. Buchberger, F. Teacher Education in Europe - diversity verses uniformity / F. 

Buchberger // Maurice Galton, Bob Moon (eds.) Handbook of Teacher Training in Europe. 

– London: David Fulton Publishers. – 1994. – P. 14-50. 

 

Арсаланова Регина Александровна, 

студент 5 курса, 

ФГБОУ ВО «ТОГУ», 

г. Хабаровск; 

Жулидова Юлия Владимировна, 

старший преподаватель кафедры математики 

и информационных технологий, 

ФГБОУ ВО «ТОГУ», 

г. Хабаровск 

 

ОНЛАЙН КУРС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ STEPIK 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА 

«ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ» 

 

Аннотация. В статье рассмотрено использование онлайн ресурса 

Stepik для изучения раздела: «Построение графиков функций в школь-

ном курсе». Представлено описание данного курса, а также продемон-

стрированы возможности использования Stepik для решения некоторых 

задач. 

Ключевые слова: онлайн сервисы и ресурсы, курс, образователь-

ная платформа, конструктор, stepik, построение графиков функции. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=660025274&fam=Bennis&init=W+G
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=660025274&fam=Bennis&init=W+G
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=660025276&fam=Buchberger&init=F
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=660025276&fam=Buchberger&init=F


Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

185 

В настоящее время из большого многообразия современных онлайн 

сервисов и ресурсов, очень трудно найти открытую и удобную в исполь-

зовании деятельности учителя образовательную платформу. Значимость 

онлайн-ресурсов обуславливается тем, что их использование в учебном 

процессе порождает лучшее усвоение материала и продуктивность рабо-

ты учащихся. Разнообразие различных вариантов информации позволяет 

сформировать у обучающихся навыки поисковой деятельности, развива-

ет критическое мышление, повышает познавательную деятельность и 

мотивацию учащихся. Рациональность использования онлайн-ресурса в 

обучении связана с тем, что интернет-сервисы создают желательные 

условия для обучения. [1, 2] 

Stepik — является многофункциональной и гибкой платформой для 

создания образовательных материалов (Рис. 1). 

 

Рис.1. Онлайн-сервис Stepik 

 

В данном сервисе можно создавать онлайн курсы, интерактивные 

уроки с видео и различными типами заданий для учащихся, приватные 

курсы для ограниченной аудитории, проводить олимпиады и конкурсы, 
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запускать программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. [3]  

С помощью данного сервиса был разработан курс по математиче-

скому разделу: «Построение графиков функций в школьном курсе», ко-

торый можно просмотреть по ссылке: 

https://stepik.org/course/61029/syllabus?module=3. 

Курс состоит из пяти взаимосвязанных модулей, раскрывающих тео-

ретический и задачный материал (Рис. 2). Данный курс предназначен 

для учащихся 7-11 классов и содержит следующие модули: 

1. Основные элементарные функции, 

2. Свойства графиков функций, 

3. Исследование графиков функций, 

4. Построение графиков функций. 

В данный курс на каждый модуль разработаны лекции по всем ос-

новным вопросам темы. Рассмотрен ряд лекций таких как: функция; 

свойства функции; способы задания функции; основные элементарные 

функции (лекция о каждой функции); виды преобразований функций. 

https://stepik.org/course/61029/syllabus?module=3
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Рис.2. Курс по теме: «Построение графиков функций 

в школьном курсе» 

 

С помощью добавления шага «видео» после урока лекции были 

созданы интересные видео уроки. Так, например, в урок по теме 

функции после изучения теоретического материала представлен видео 

ролик на тему: «Понятие функции в математике» (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Видео-урок на тему: «Понятие функции в математике». 
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После изучения урока-лекции для закрепления пройденного 

материала добавлен шаг «тест». Тест можно создавать как с одним так и 

с несколькими вариантами ответов. Устанавливать различную 

разбаловку теста можно в режиме редактирования курса. Так в теме: 

«Способы задания функции» представлено 9 вопросов теста с 

возможностю выбора ответа и 1 вопрос со свободным ответом, в 

котором ученик должен ответить с помощью текстового варианта ответа 

(Рис. 4). К примеру вопрос: «Функция - это», ответ можно найти изучив 

лекции, к ним во время прохождения теста можно вернуться. 

 

Рис. 4. Вопрос из теста по теме «Способы задания функции» 

 

С помощью шага «математическая задача» можно добавлять 

различные виды задач. Ответ ученик вводит в ввиде математического 

выражения, то есть само решение мы увидеть не сможем. Так в уроке на 

тему: «Линейная функция» представлена задача на выражение 

переменной y через x (Рис. 5).  
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Рис. 5. Математическая задача 

 

Если необходима проверка решения, тогда добавляем шаг 

«текстовая задача», в котором можно как добавить просто ответ, так и 

прикрипить файл с решением данной задачи. 

При построении данного курса были рассмотрены все основные 

вопросы по теме «Построения графика функции в школьном курсе 

математики» начиная с 7 класса, где вводится данная тема, и завершая 

11 классом. Данный курс будет очень интересно проходить учащимся, он 

нагляден и удобен в использования. Находясь на уроке, учитель может 

открыть данный курс и пройти его вместе с учениками. Применив его как 

на уроке изучения нового материала, рассмотрев лекции или видео 

фрагменты, так и на уроке закрепления материала, прорешав различные 

типы задач. При подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ можно рассмотреть 

типовые задания, прорешав их совместно. Курс очень мобилен в 

использовании, так как в нём есть вся необходимая информация для 

изучения темы: «Построение графика функции в школьном курсе 

матеатики». 
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Одним из важнейших условий успешной профессиональной дея-

тельности специалиста в условиях глобальной дигитализации является 

умение применять в работе современные цифровые технологии. Но, од-

ни лишь знания цифровых технологий не гарантируют успешное их при-

менение, для эффективного использования этих навыков и знаний тре-

буются и такие специфические навыки как: понимание цифровой среды, 

умение быстрой адаптации к незнакомому окружению, создавать новый 

цифровой контент во взаимодействии с другими специалистами сети Ин-

тернет. Цифровая грамотность включает личностные, технические, ин-

теллектуальные навыки, которые необходимы для того, чтобы жить в 

цифровом мире [1]. Все эти реалии современного мира должны учиты-

ваться учебными заведениями при обучении своих студентов. Задача ву-

за состоит не только в том, чтобы дать некий набор технических знаний, 

но в воспитании «цифровых граждан» со всеми вытекающими из поня-

тия «Гражданин» правами и обязанностями, но применительно к цифро-

вому пространству, включая этические аспекты, умение в каждом кон-

кретном случае выбирать нужный инструментарий для достижения оп-

тимальных результатов в учебе и решении различных проблем. Посколь-

ку наличие (или отсутствие) цифровых компетенций оказывает непо-

средственное влияние на качество образовательного процесса, то циф-

ровой грамотности требуется обучать всех участников образовательного 

процесса [2]. 

Приведем несколько аргументов в пользу необходимости обучения 

цифровым навыкам и компетенциям как студентов, так и преподавате-

лей вузов: 

– Современные цифровые технологии меняют методы и способы 

обучения. Все элементы современной жизни постоянно изменяются под 
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напором современных цифровых технологий. Образовательный процесс 

не является исключением, и потому обязана трансформироваться в ногу 

со временем, а иногда и опережать происходящие метаморфозы в по-

вседневной жизни и учебном процессе. Только так можно удовлетворить 

потребности современного студента Интернет поколения. Современный 

студент имеет постоянный доступ к огромным объёмам информации, ба-

зам данных, что коренным образом меняет способы и методы обучения 

[3]. Современный студент имеет возможность обучаться без привязки к 

месту и времени, применение игровых методов способствует эмоцио-

нальной вовлеченности студента в процесс обучения, улучшая результа-

ты. Масса цифровых платформ развивают учебный контент и ведут вза-

имоотношения студента и преподавателя в сторону сотрудничества. 

Анализ цифрового следа способствует индивидуализации обучения. 

Цифровая среда способствует уменьшению социального разрыва в обла-

сти доступности образования. 

– Цифровые компетенции становятся основными в дистанционном 

обучении.  

Как уже говорилось ранее, цифровизация влияет на все аспекты со-

временной жизни: бытовые, коммуникационные, учебные… Соответ-

ственно цифровые навыки приобретают главенствующее значение, а об-

разование призвано стать фундаментом для дальнейшего роста и разви-

тия специалиста, способного с максимальной эффективность функцио-

нировать в постоянно меняющемся глобальном мире. Образование при-

звано дать студенту инструменты для увеличения собственного потенци-

ала и успешности в цифровом обществе [4]. 

Цифровая грамотность изменяет само мышление человека, позволяя 

эффективно находить и обрабатывать требуемую информацию в любом 
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формате цифровой среды (текстовом, аудиальном, визуальном). Кроме 

того, она требует критического мышления, усвоения определенных 

стандартных поведенческих правил в цифровой среде, твердого ориен-

тирования в потоке проблем, генерируемых цифровыми технологиями 

[5]. 

- Для эффективности процесса обучения преподаватели сами обяза-

ны свободно ориентироваться в цифровой среде. Ранее преподаватели 

являлись основным источником получения знаний и на этой аксиоме ба-

зировался весь процесс обучения. В современных условиях любую ин-

формацию, любой объем знаний по любой дисциплине можно черпать из 

цифрового пространства. Тем не менее преподаватель должен оставать-

ся ведущим звеном системы образования, развивая способности студен-

тов в решении коммуникационных и информационных вопросов, предо-

ставляя в распоряжение студентов концепций по изучаемым предметам, 

базовых педагогических критериев учебной деятельности.  

Способность преподавателя осуществлять учебный процесс в циф-

ровой среде можно определить как «знания, навыки и отношение пре-

подавателя к разработке, организации, руководству и оценки результа-

тов с целью развития компетенций у студентов в решении информаци-

онно-коммуникационных вопросов в цифровой среде» [6]. 

Для осуществления профессиональной деятельности в цифровой 

среде преподаватель должен обладать некоторыми цифровыми навыка-

ми: 

1. Навыки в области информационно-коммуникационных технологи-

ях (ИКТ); 
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2. Квалификационные критерии – способность преподавателя при-

менять соответствующие знания для организации процесса обучения в 

цифровой среде.  

Мировая тенденция развития учебных учреждений связана с ис-

пользованием цифрового инструментария в обучении, выделять те циф-

ровые инструменты, которые пойдут на пользу студентам [7]. Глобаль-

ная цифровизация дает огромные возможности в обмене накопленными 

знаниями, позволяя пользователям узнавать больше, принимать более 

адекватные решения в повседневной жизни. 

Преподаватели образовательных учреждений должны уметь жить в 

цифровом мире сами и научить этому своих студентов. Одним из глав-

ных знаний, востребованных современным миром – цифровая грамот-

ность, поскольку именно она способствует формированию вычислитель-

ного мышления [8], без которого в современном цифровом мире эффек-

тивно осуществлять свою профессиональную деятельность, да и просто 

жить практически невозможно. 
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Аннотация. Рассматривается проблема становления профессио-

нального мастерства педагога с точки зрения акмеологического подхо-

да. 

Ключевые слова: педагогическая акмеология, аксиология, про-

фессиональные и общечеловеческие ценности, профессиональный рост 

педагога. 

Одним из необходимых условий стабильного развития любого обще-

ства является эффективная система образования. Исторически сложилось 

так, что система образования в нашем обществе практически всегда нахо-

дится в процессе реформ и модернизации. Но какие бы изменения не пре-

терпевала система, в конечном итоге, все замыкается на конкретном ис-

полнителе – педагоге. Именно высококвалифицированный, свободно 

мыслящий, активно действующей педагог способен воплотить в жизнь 

идеи преобразований. Сегодня как никогда актуальными являются слова 
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выдающегося педагога К.Д. Ушинского: «Учитель учит до тех пор, пока 

учится сам. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель. 

Мир не стоит на месте, и педагогика подвержена обновлениям и «пере-

грузкам»».  

В этой ситуации педагогу нужна конкретная психолого-

педагогическая помощь и поддержка, которая может быть оказана через 

современные достижения науки в контексте акмеологического подхода.  

Акмеология – наука, изучающая закономерности (пути) достижения 

специалистом максимального совершенства во всех видах его професси-

ональной деятельности. В переводе с древнегреческого акме – высшая 

точка, острие, расцвет, зрелость, лучшая пора и логия – учение, наука. 

Таким образом, акмеология изучает феноменологию, закономерности и 

механизмы развития человека на ступени его профессиональной зрело-

сти.  

Опираясь на данные жизни и культуры, акмеология ищет закономер-

ности проявления максимальных возможностей человека, ставит насущ-

ные для культуры (в том числе и для образования) вопросы об изменении 

жизни, успешное решение которых способствует максимальной реализа-

ции изначально присущих ему способностей. 

Анализ исследований по данной проблеме (Б.Г. Ананьев, Л.В. Бли-

нов, А.А. Бодалев, Р.С. Димухаметов, Г. М. Соломина, А. С. Франц и др.) 

позволяет сделать вывод, что акмеологический подход в системе повы-

шения квалификации предполагает: 

− ориентацию педагога на высшие достижения в профессионально-

педагогической деятельности, теории и практике образования; 

− признание педагогом общечеловеческих ценностей свободы, пра-

ва, достоинства и самоценности каждой личности;  
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− разработку стратегии построения жизни, предполагающей посто-

янное движение к осуществлению новых, более трудных, чем прежде, 

замыслов, способствующих достижению профессиональных высот; 

− создание среды для выработки «акмического поведения», предпо-

лагающего готовность к саморазвитию, жизнестойкость, вклад в общече-

ловеческую культуру в рамках профессии и др. 

Ученые-акмеологи утверждают, что развитие взрослого человека, и 

вершины его достижений напрямую зависят от того, как складывалось 

его развитие в детстве. Отсюда важно осознание педагогом «малого» 

акме – развитие ребенка должно идти через выход на вершины, типич-

ные для каждого возраста. По утверждению А.А. Бодалева, на каждом 

этапе возрастного развития у ребенка складывается ядро личности – 

образ себя. Автор анализирует несколько вариантов «образов себя»: ак-

тивный созидатель, неразмышляющий исполнитель, агрессивный раз-

рушитель, трусливый приспособленец и объясняет связь этих типичных 

характеристик с целями и способами воспитания [1]. 

В настоящее время развивается научное направление – педагоги-

ческая акмеологпя, идеи которой разработаны в трудах А.К. Марко-

вой, Н.В. Кузьминой, A.З. Рахимова и др. «Педагогическая акмеология, – 

по определению А.З. Рахимова, – это наука о проникновении в законо-

мерности самодвижения педагога к вершинам профессионального ма-

стерства. Предметом педагогической акмеологии являются моделирова-

ние вершин индивидуальной, групповой и коллективной деятельности, 

связанной с решением педагогических задач, направленных на поэтап-

ное становление учителя-акмеолога» [2, с. 14-15]. 

Акмеология неразрывно связана с аксиологией, предметом исследо-

вания которой является общечеловеческие, национальные, профессио-
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нально-образовательные ценности и др. В связи с этим, понимание и 

утверждение в образовательном процессе повышения квалификации 

ценностей свободы, прав, достоинства, чести человека будут служить 

возвышению аксиологических составляющих в развитии личности педа-

гога. Ценности связаны со смыслом жизни человека. По убеждению В. 

Франкла, есть «смыслы, которые разделяются множеством людей на про-

тяжении истории. Эти смыслы и есть то, что понимается под ценностями. 

Обладание ценностями облегчает для человека поиск смысла» [3, с. 144]. 

Экстраполируя данный вывод на процесс повышения квалификации педа-

гогов, следует сказать, что активный процесс движения педагога к верши-

нам профессионального мастерства во многом будет зависеть от того, ка-

кие профессионально-образовательные ценности составляют основу такого 

движения.  

Согласно исследованию Л.Ф. Вязниковой освоение педагогом в системе 

повышения квалификации современных профессионально-

образовательных ценностей должно быть связано с развитием у него спо-

собностей к творческой активности, рефлексии, свободному и ответствен-

ному ценностному выбору, профессиональному авторству, готовности к са-

моразвитию и самоопределению [4].  

«Исторический переход от традиционной культуры к культуре иннова-

ционной, личностно-креативной, изменил соотношение ценностного и нор-

мативного механизмов управления поведением членов общества - от доми-

нирования нормативного, к безусловному преобладанию ценностного» [5, 

с.165]. Это особенно важно учитывать в системе повышения квалификации 

педагогов, результаты деятельности которых во многом определяют буду-

щее каждого человека и всего нашего общества.  
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Педагогическая практика показывает, что кризис профессионально-

образовательных ценностей педагога ведет к кризису идентичности. Мно-

гие педагоги оказались в состоянии «аксиологической депрессии» (термин 

А. Маслоу). Наш опыт многолетнего общения с педагогами образователь-

ных учреждений позволяет сделать вывод, что проблема собственных цен-

ностей вообще не была предметом их осмысления. Так, рассматривая ре-

флексию как ценность, механизм, способ и результат организации образо-

вательного процесса следует сделать вывод о том, что процесс повышения 

квалификации педагогов должен стать институтом культивирования ре-

флексивного мышления.  

Для успешного движения к акме в системе повышения квалифика-

ции требуется не простой профессиональный рост педагога, а такой, ко-

торый сочетается с сохранением свежести восприятия и чувства новизны. 

Такие условия создают интерактивные организационные формы и методы 

обучения и фасилитирующее управление образовательной деятельностью. 

По мнению Л.Л. Деркача, Е.С. Машоковой, Г.И. Марасанова и др., 

одной из эффективных форм раскрепощения внутреннего потенциала 

личности педагога в системе повышения квалификации выступает пси-

холого-акмеологическое консультирование, которое способствует пре-

одолению негативных явлений в профессиональном становлении и само-

актуализации педагога в личностных и социально значимых ценностях [6].  

Таким образом, акмеологический подход в системе повышения ква-

лификации педагогов предусматривает:  

−создание креативной образовательной среды; 

−оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

интерактивных форм и методов подачи изучаемого материала; 
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−проблемность и диалогичность содержания и характера взаимо-

действия в образовательном процессе;  

−совместное обсуждение успехов и неудач по формированию цен-

ностных отношений слушателей; 

−развитие мотивации профессионального роста слушателей;  

−проведение диагностики профессионального роста слушателя; 

−развитие способностей слушателей к рефлексии, которая позво-

ляет произвести «ревизию» современных профессионально-

образовательных ценностей;  

−увеличение объема социально-психологической и коммуникативной 

компетентности как ценности путем создания ситуаций личной ответ-

ственности за принятые решения и др. 

Таким образом, проблема становления профессионального мастер-

ства как наивысшей ценности педагога становится центральной в си-

стеме повышения квалификации. Вместе с тем, достижение настоящего 

акме – труднейшая задача и лишь немногим сегодня она оказывается под 

силу, но это не значит, что ее не надо решать. 

Успех в достижении педагогом вершин профессионального мастер-

ства становится возможным только через переосмысление традиционных 

ценностей образования, смещение акцента со знаний на компетенции в 

образовании, введение интерактивных, консультативных, групповых и 

индивидуальных форм и методов работы, предусматривающих позицию 

слушателя как активного субъекта своего саморазвития.  
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Аннотация. Для успешной творческой деятельности учащихся на 

занятиях по композиции в системе дополнительного образования, необ-

ходимо применить современные методы работы с учащимися, включаю-

щие в себя элементы интерактивных технологий обучения. Информаци-

онные технологии как вид дополнительного взаимодействия с учащими-

ся позволяют усовершенствовать учебный процесс, а также помогают 

усилить интерес к творческой деятельности и качественно повышают 

уровень их художественного образования. 

Ключевые слова: композиция, образное мышление, интерес, са-

мостоятельность, интерактивные технологии. 

В современных условиях развития системы дополнительного обра-

зования остро встаёт проблема развития образного мышления, эстетиче-
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ской культуры, мировоззренческих позиций учащихся. В её решении 

важная роль отводится предмету композиция, включающая в себя ком-

плекс художественно эстетических отношений личности к окружающей 

действительности. 

Композиция является базовой дисциплиной, которая напрямую спо-

собствует развитию образного мышления учащихся и включает в себя 

разные виды деятельности: сбор материала, наблюдение, натурное ри-

сование, композиционный поиск, анализ произведений великих масте-

ров. Данные виды деятельности, предполагают, не только работу в клас-

се под руководством преподавателя, но и большую самостоятельную 

мыслительную и творческую работу учащихся. 

В системе дополнительного художественного образования созданы 

наиболее благоприятные условия для развития образного мышления 

учащихся, особенно на занятиях по композиции. Однако практика пока-

зывает, что композиция остаётся наиболее проблемным предметом во 

всех художественных учебных заведениях, так, как до сих пор не полу-

чила должного методического обоснования. Нами установлено, что ряд 

аспектов, связанных с построением системы обучения композиции в до-

полнительном образовании требует новых подходов, повышающих эф-

фективность обучения учащихся.  

В этом контексте сложились противоречия между потребностью 

учащихся в творческом самовыражении и отсутствием образного содер-

жания в их работах; между возможностями художественной графики 

композиционно-творческой деятельности, направленной на развитие об-

разного мышления учащихся, и отсутствием необходимых методических 

разработок учебных программ по композиции. 
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Эти противоречия определили проблему исследования применения 

интерактивных технологий как средства активизации образного мышле-

ния учащихся на занятиях по композиции. Решение данной проблемы 

позволит преподавателю, применяя новые формы взаимодействия с 

учащимися, повысить художественный уровень их работ. Для достиже-

ния результата необходимо научить детей самостоятельно ставить и ре-

шать творческие задачи. При этом все творческие знания, получаемые в 

процессе обучения, учащиеся должны уметь реализовывать на практике. 

Определим ключевые для нашего исследования понятия: «компози-

ция», «образное мышление», «интерес», «самостоятельность», «интер-

активные технологии». 

Определение понятия «композиция», в словаре русского языка зву-

чит так: «Композиция - строение, соотношение и взаимное расположе-

ние частей» [4, с. 248]. Так же Шорохов Е. В. о композиции пишет сле-

дующее, что «композиция – это творческий процесс создания произве-

дения искусства от начала до конца, от появления замысла до его за-

вершения». [6, с. 7]. Мы рассматриваем композиционную деятельность, 

как творческий процесс, а создание выразительного художественного 

образа, предполагает самостоятельную мыслительную и практическую 

деятельность учащихся. 

Развитие мышления как ведущего психического процесса и высшего 

способа познания происходит неодинаково в каждый возрастной период. 

Для нашего исследования мы рассматриваем процесс развития образно-

го мышления подростков на занятиях композиции, без которого невоз-

можно освоение композиционных приёмов и навыков. Мышление – ак-

тивная форма творческого отражения и преобразования человеком дей-

ствительности. Так Р. С. Немов пишет о том, что «мышление почти все-
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гда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно 

решить, и активным изменением условий, в которых эта задача задана» 

[3, с. 275]. Художественные образы, создаваемые во время целенаправ-

ленной мыслительной деятельности, всегда индивидуальны. Это можно 

объяснить тем, что процесс мышления у каждого учащегося, определя-

ется его жизненным опытом, личными наблюдениями, уровнем художе-

ственной подготовки. Образное мышление – это (мышление в виде об-

разов) путём их создания, формирования, поддержки, передачи, опери-

рования, видоизменения с помощью мыслительных процессов. Образы 

мышления – средство интеллектуально-творческой деятельности. Таким 

образом, художественный образ, это творческое отражение действи-

тельности в сознании субъекта и его реализации в произведении искус-

ства.  

Мы полагаем, что развитый интерес к самостоятельной композици-

онной деятельности, знания, умения и практика позволяют сформиро-

вать видение художника. Интерес- одна из форм направленности лично-

сти, заключающаяся в сосредоточении внимания, мыслей, помыслов на 

определённом предмете [5, с.208]. Известно, что настойчивость учаще-

гося в познании определённой области, преодоление трудностей под 

влиянием интереса способствует успешному получению знаний и овла-

дению необходимыми навыками. Так В. С. Кузин замечает, что «интере-

сы формируются на основе потребностей и имеют между собой тесную 

связь» [2, c. 46]. Например, если у учащихся в детской школе искусств 

не сформировать потребность в накоплении знаний, наблюдениям, ри-

сованию с натуры, то подростки не смогут успешно вести работу над 

композицией, композиционным поиском. 
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Следовательно, для того чтобы подростки могли успешно занимать-

ся изобразительной деятельностью и развивать свои творческие способ-

ности, необходимо научить их наблюдать и изучать окружающую дей-

ствительность не только под руководством преподавателя, но и самосто-

ятельно. Деятельность учащихся должна быть направлена на изучение 

окружающего мира и самостоятельную творческую активность. Большая 

современная энциклопедия содержит следующее определение самостоя-

тельности: «самостоятельность одно из ведущих качеств личности, вы-

ражающееся в умении поставить определённую цель, настойчиво доби-

ваться её выполнения собственными силами, ответственно относиться к 

своей деятельности» [5, с. 515]. Навык самостоятельного натурного ри-

сования и сбора творческого материала способствуют активизации об-

разного мышления, и позволяют учащимся почувствовать удовлетворе-

ние за результат своей работы на аттестационных просмотрах в художе-

ственных школах. 

С этой целью нами была разработана система заданий, направлен-

ная на активизацию образного мышления учащихся и освоение ими важ-

ных приёмов самостоятельной практической творческой работы по ком-

позиции. Как показывает наша педагогическая практика, применение 

компьютерных технологий является мощным стимулом в повышении ка-

чества учебного процесса. Посредством разработанной системы заданий 

активизируются психические процессы учащихся: мышление, наблюда-

тельность, память, восприятие, интерес. Так же важную роль играет за-

интересованность подростков в современных технологиях, что способ-

ствует мотивации к учебной творческой деятельности. Интерактивные 

технологии обучения – это обучение, погруженное в общение. Понятие 

«интерактив» происходит от английского слова interact и переводится 
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как взаимодействие. Интерактивный обозначает способность сотрудни-

чать. Данный метод способствует эффективному взаимодействию препо-

давателя и учащихся и формированию позитивной мотивации подрост-

ков к развитию интереса в самостоятельной работе над композицией, 

увеличению накопления знаний по предмету. 

На сегодняшний день компьютерные технологии в системе дополни-

тельного образования практически не применяются. Процесс обучения 

композиции должен быть выстроен с учетом быстро меняющегося мира, 

иметь качественную теоретическую основу, наглядность учебных мате-

риалов и упражнений. Для этого необходимо разработать электронное 

методическое пособие по композиции для учащихся в системе дополни-

тельного образования, представляющее собой эффективный инструмент 

для самостоятельного изучения. Применение электронного пособия по 

композиции поможет художнику-преподавателю, создать условия для 

погружения учащихся в мир искусства. Традиционная методика обучения 

композиции в комплексе с правильно разработанной методологической 

базой могут значительно повысить уровень художественной подготовки 

учащихся. Для этого нами разработана система упражнений, которая 

может-быть как в печатном, так и в электронном варианте.  

Мы предлагаем следующую методическую систему обучения 

учащихся на занятиях по композиции: 

1. Изучение теоретической основы композиции. 

Теоретический материал содержит основные композиционные 

законы и правила, наглядный пример композиционных схем, 

применяемых известными художниками в истории изобразительного 

искусства. Так же наглядное пособие может содержать примеры 

композиционного поиска, с применением различных графических техник 
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и выразительных средств, зарисовок элементов интерьера, пейзажа, с 

использованием различных материалов, сочетающих в себе живописные 

и графические приёмы. Данный визуальный ряд будет способствовать 

формированию четких представлений о правилах построения 

композиционных конструкций, ритмической организации объектов в 

листе и технических способах работы на натуре. Так же одним из 

важных аспектов электронного пособия является наличие в нём 

материалов, содержащих последовательность ведения творческой 

работы от идеи до законченной работы. Пособие по композиции должно 

быть снабжено словарём художественных терминов (глоссарием).  

Учащимся очень важно регулярно уделять внимание целенаправ-

ленным наблюдениям, рисованию с натуры. Систематическое изучение 

окружающей действительности способствует развитию наблюдательно-

сти учащихся.  

Также пособие содержит раздел: графические кратковременно-

тренировочные упражнения. Его актуальность определяется 

необходимостью приучить учащихся к самостоятельному, 

систематическому сбору изобразительного материала и способах работы 

различными графическими материалами: ручкой, маркером, цветными 

карандашами, тушью. 

Кратковременно-тренировочные упражнения способствуют активи-

зации подростков к самостоятельной творческой деятельности. В ходе 

выполнения данных упражнений необходимо выявить характерные осо-

бенности предметов и явлений; уметь видеть и образно передавать эмо-

циональное состояние в зарисовке; находить выразительное композици-

онное решение; создавать цветом, тоном и светом выразительный худо-

жественный образ, а также уметь работать графическими материалами. 
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Домашние самостоятельные задания включают в себя графические 

тональные зарисовки с натуры: фрагментов интерьеров, зарисовки горо-

да, элементов пейзажа, фиксирование интересных персонажей в окру-

жающей среде. Например, выполнение домашних зарисовок на темы: 

«Утро в городе», «Семейный ужин», «Вечер».  

Работа над композицией представляет собой процесс развития ком-

позиционной идеи, которая предполагает обязательное наличие сфор-

мированного художественного замысла.  

Любой образ начинается с замысла «на стадии формирования за-

мысла ученику необходимо актуализировать и обобщить имеющиеся у 

него знания и личный творческий опыт по заданной теме, стимулировать 

воображение и придать ему определённую направленность» [1, с. 44].  

Учащимся очень важно регулярно уделять максимум внимания 

целенаправленным наблюдениям: рисованию с натуры и переработку 

собранного материала в композиционный поиск. Систематическое 

изучение окружающей действительности способствует развитию у 

подростков наблюдательности. Цель упражнений – развить у учащихся 

образное мышление, композиционные практические навыки, навыки 

работы с натуры, совмещать их с графическими техниками. В данных 

упражнениях рекомендуется ставить следующие задачи: 

- уметь работать творчески самостоятельно; 

- уметь находить интересный мотив в окружающей среде; 

- уметь образно передавать эмоциональное состояние в эскизной 

зарисовке; 

- уметь применять разнообразные художественные средства в 

формировании художественного образа. 
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Приобретение учащимися определённых умений и навыков осу-

ществляется в учебно-творческом процессе на занятиях по композиции, 

через аудиторную и внеаудиторную творческую деятельность.  

Практика показывает, что не все учащиеся справляются успешно с 

сочинением композиционных схем. Приобретение уверенных 

практических навыков требует регулярной тренировки, которую может 

обеспечить только систематическое выполнение поисковых эскизов, 

кратковременно-тренировочных упражнений с применением различных 

пластических приёмов и средств. Предлагаемые учащимся упражнения 

для самостоятельной работы по композиции должны быть направлены 

на решение разных творческих композиционно-образных задач.  

В процессе выполнения данных заданий активно развивается 

наблюдательность, развитие которой напрямую связано с образным 

мышлением. Композиционная деятельность должна быть системна и 

приводить к изменениям в мыслительной деятельности учащихся, 

способствовать развитию их образного мышления. Введение новых 

методов работы с учащимися по композиции с применением 

электронного методического пособия способствует появлению новых 

возможностей для развития образного мышления учащихся.  
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения техно-

логий искусственного интеллекта в учебном процессе школьного образо-

вания. 
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Перед Российским образованием стоит вопрос подготовки учащихся 

к жизни в современном мире информации. Как отмечено в пояснитель-

ной записке Государственного стандарта общего образования: «Основ-

ные задачи модернизации российского образования – повышение его 

доступности, качества и эффективности. Это предполагает не только 

масштабные структурные, институциональные, организационно-

экономические изменения, но, в первую очередь, - значительное обнов-

ление содержания образования, прежде всего общего образования, при-
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ведение его в соответствие с современными требованиями». [10] Одним 

из основных направлений модернизации общего образования является 

«направление формирования ключевых компетенций – готовности уча-

щихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности 

в реальной жизни для решения практических задач». Из чего можно 

сделать вывод, что идет усиление практической направленности россий-

ского образования. 

Компьютер стал привычным явлением в образовательных учрежде-

ниях различного уровня. У каждого современного учителя появилась 

возможность использовать на своих занятиях электронные учебные ма-

териалы. Ученики могут самостоятельно изучать школьные предметы, 

используя средства Интернет и средства мультимедиа. 

До настоящего времени тема «Искусственный интеллект» не нашла 

отражения ни в Государственных образовательных стандартах (ГОС) по 

информатике и ИКТ для основной и полной средней школы, ни в Феде-

ральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) для об-

щеобразовательной школы, ни в Федеральных государственных образо-

вательных стандартах основного общего образования (ФГОС ООО) по 

информатике. Однако, тема искусственного интеллекта находит отраже-

ние в учебниках и учебных пособиях авторов и авторских коллективов 

(Д.А. Поспелов, К.К. Колин, В.А. Каймин, И.Г. Семакин и др.) [1]-[8] 

Вопросы важности и необходимости изучения основ искусственного 

интеллекта в общеобразовательной школе обсуждались в статье И.Г. 

Семакина и Л.Н. Ясницкого «О возможностях преподавания «Искус-

ственного интеллекта» в общеобразовательной школе». [8] В статье 

предложены несколько различных вариантов включения этого раздела в 
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школьный курс информатики в основной школе, в старших классах на 

углубленном (профильном) уровне. [11]-[13] 

В зависимости от дидактических целей урока выбираются формы 

обучения и виды учебной деятельности учащихся. Цели урока могут 

формулироваться в рамках одного из трех подходов: традиционного, 

технологического или компетентностного. 

При традиционном подходе основная роль принадлежит учителю, 

который ориентируется на нормативные требования программ по соот-

ветствующим дисциплинам и возрастные возможности «среднего» уче-

ника. Творчество учителя ограничивается разработкой тематического 

планирования или отдельных уроков, поскольку в рамках традиционного 

подхода существует единая система обучения, одинаковая во всех шко-

лах. Способы организации обучения направлены на запланированный 

учителем результат. Для достижения данного результата ученик должен 

четко выполнять указания учителя. Цель и результат имеют общую 

направленность – формирование у учащихся знаний, умений и навыков 

(дать определение, пересказать параграф, решить по образцу и т.д.).  

В рамках технологического подхода учитель может строить модель 

образования в своей школе. При проектировании процесса обучения в 

рамках технологического похода учитель должен учитывать уровень об-

разовательного потенциала конкретных учащихся конкретного класса и 

учитывать этот фактор при разработке процесса обучения. При традици-

онном подходе освоение материала происходит поэтапно. Для лучшего 

усвоения материала с целью учета индивидуальных потребностей уча-

щихся разрабатываются инструкции, алгоритмы, контрольно-

измерительные материалы. При технологическом подходе конкретизи-

руются цели в обучении. 
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В рамках компетентностного подхода содержанием деятельности 

учителя становится не разработка учебных заданий и алгоритмов, а со-

здание условий для самостоятельного принятия решений учащимися 

(выбор ими цели, объекта исследования, гипотез, выводов). 

Преобладают групповая и индивидуальная формы работы. Наличие 

элементов исследовательской деятельности. Изменяются позиции учите-

ля и ученика в обучении. Учитель – модератор, координатор, тьютор. 

Учащиеся – полноправные участники учебного процесса. Учитель созда-

ет условия для самостоятельной деятельности учащихся, поддерживая 

их инициативу. 

Тип коммуникации – критерий современности учебной разработки – 

повышение меры самостоятельной работы ученика, повышение его по-

знавательной активности. 

Становление профессиональной позиции учащихся строится на ос-

нове определения роли и места интеллектуальных информационных си-

стем и технологий в повседневной жизни, исследовательской самостоя-

тельной работы школьников по применению методов искусственного ин-

теллекта как источника профессионального развития учащихся. 

Образовательная деятельность в процессе изучения основ искус-

ственного интеллекта происходит в режимах индивидуальной и группо-

вой работы. Групповой метод работы – основной, наиболее эффектив-

ный метод организации взаимодействия участников образовательного 

процесса. Занятия, организованные групповым методом, повышают ак-

тивность учащихся, выявляют непонятные вопросы, способствуют обме-

ну мнениями.  

Чтобы получить новые образовательные результаты, такие как спо-

собность к исследовательской деятельности, умение работать в команде, 
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навыки оптимальной работы с информацией, необходимо использовать 

новые учебные практики, в том числе, основанные на проектной мето-

дике.  

Автор преподает в вузе дисциплину «Основы искусственного интел-

лекта» для студентов 4 курса направления подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: Мате-

матика, Информатика; Физика, Информатика и знает, с какими пробле-

мами сталкиваются студенты в процессе изучения данной дисциплины. 

При определении места «Искусственного интеллекта» в школьном курсе 

информатики автор ориентируется на существующие образовательные 

стандарты, в которых определены основные цели изучения информати-

ки. 

Данный стандарт реализуется через существующие программы и 

учебники по информатике. Одним из учебников, рекомендованных для 

использования на базовом уровне, является учебник И.Г. Семакина.[6] 

Вместе с учебником в комплекте идет задачник-практикум для учащихся 

и методическое пособие для учителя.[1]  

Заявленная тема соответствует текущему моменту времени, хотя 

изучение темы «Основы искусственного интеллекта» в школьном курсе 

информатики не отражено в обязательном минимуме образовательного 

стандарта по предметной области «Информатика». 

Курс «Основы искусственного интеллекта» в различных интерпрета-

циях может преподаваться слушателям Хабаровской заочной физико-

математической школы в период летней очной сессии, которыми явля-

ются учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений г. Хаба-

ровска и Хабаровского края. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

 

Аннотация. Рассматриваются особенности применения игровых 

технологий в обучении иноязычной продуктивной речевой деятельности. 

Разрабатывается подход, обеспечивающий развитие речевых и коммуни-

кативных умений. Раскрывается содержание обучения общению. Актуа-

лизируются средства и организационные формы учебного взаимодей-

ствия. В результате обосновывается эффективность игровых технологий 

обучения в контексте оптимальных организационно-педагогических 

условий. 

Ключевые слова: игровые технологии, речевая деятельность, со-

держание обучения, иноязычное общение, коммуникативные умения. 

В связи с коммуникативной парадигмой игровые технологии стано-

вятся эффективными и востребованными в образовании. Многие иссле-

дователи рассматривают учебную игру как способ мотивации, познания, 

развития умственных способностей ̆и творческого потенциала личности. 

Игры, обладая полифункциональностью, позволяют сделать качествен-

ным и быстрым изучение иностранного языка, преодолеть языковой ба-

рьер, способствуют созданию благоприятного психологического климата 

на уроке и речемыслительной активности учащихся. Мотивация игровой 

деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями вы-
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бора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в 

самоутверждении и самореализации. Как отмечает С.А. Шмаков, боль-

шинству игр присущи следующие основные характеристики: «процедур-

ное удовольствие» от самого процесса деятельности, а не только от ре-

зультата; творческий, в значительной мере импровизационный, очень 

активный характер («поле творчества»); эмоциональная приподнятость, 

аттракция («эмоциональное напряжение») [3]. В современной методике 

существуют различные виды игр. По форме проведения существуют иг-

ры предметные, подвижные с вербальным компонентом, сюжетные или 

ситуационные, ролевые, игры-соревнования, интеллектуальные игры, 

игры-взаимодействия. По характеру игровой методики игры бывают: 

предметные; сюжетные; ролевые; деловые; имитационные; игры-

драматизации. 

Вслед за Е.И. Пассовым хотелось бы выделить цели использования 

игр на уроках иностранного языка: формирование определенных навы-

ков; развитие определенных речевых умений; умение общаться; разви-

тие необходимых способностей и психических функций; познание; запо-

минание материала [2]. При таком подходе актуальной становится сле-

дующая классификация игр по характеру педагогического процесса: 

обучающие, тренировочные; репродуктивные, продуктивные; коммуни-

кативные, психотехнические; познавательные, развивающие.  

В связи с целью исследования особенно важное значение приобре-

тает развитие речевых продуктивных и коммуникативных умений. Цели 

обуславливают все базисные компоненты обучения и предопределяют 

основополагающие идеи, содержание, организационно-педагогические 

условия. Для того чтобы рационально организовать процесс обучения 

иноязычному общению с применением игровых технологий, необходимо 

определить оптимальную программу, содержание, построить систему 
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средств и разработать адекватные приемы и способы. На наш взгляд, 

при реализации игры в учебном процессе особого внимания заслужива-

ют следующие компоненты содержания: экспрессивный языковой мате-

риал, речевые средства, предметное содержание (темы, ситуации, про-

блемы). Предпочтение отдается моделированию естественных ситуаций 

общения. Главным условием при этом является соответствие привноси-

мого смыслового содержания системе когнитивных потребностей, лич-

ных интересов студентов, их субъектному опыту, внутреннему миру. 

В связи с проблемой нашего исследования в качестве основного 

средства обучения общению мы выдвигаем репродуктивно-продуктивные 

и продуктивные упражнения и задания, что оптимально соотносится с 

применением продуктивных и коммуникативных игр. Задание может 

быть составляющим компонентом упражнения. В этом случае после за-

дания следует языковой или речевой материал, который усваивается в 

процессе выполнения. Самостоятельное коммуникативное задание мо-

жет выполняться с опорой на экстралингвистический или вербальный 

материал (фотографии и воспринятый аутентичный текст), а иногда и 

без опор, оно обычно отражает ситуацию общения. При использовании 

учебных игр важным является привлечение внимания учащихся к со-

держанию самой игры, а, следовательно, к учебному материалу. В струк-

туру игры как упражнения обязательно входят определение цели, пла-

нирование, реализация цели, а также анализ результатов.  

 Творческие игры способствуют развитию речевых и коммуникатив-

ных умений. Каждый ученик самостоятельно принимает решение в ре-

чемыслительных задачах, учится быстро реагировать в ситуации обще-

ния. Именно в групповой игре происходит естественная коммуникация, 

приобретается индивидуально-речевой опыт и навыки межличностного 

общения. В игре осуществляется акт латентного обучения. Ошибка в ре-
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чевом действии приводит к проигрышу в игре, системы оценок не при-

меняются. Роль преподавателя заключается в организации форм обще-

ния и внешней стороны интерактивности. Нами выбраны такие формы 

речевой активности как дискуссия, обсуждение, диспут, аргументирую-

щий дискурс, интервью, пресс-конференция. Использование предложен-

ных таблиц и схем, разъяснительные комментарии преподавателя, по-

следовательные напоминания, использование ярких личных примеров и 

опровержение значимости примеров противника, оперирование аксио-

мами и аксиомоподобными жизненными сентенциями способствуют 

дальнейшему успешному ходу дискуссии [1, с. 117]. 

Такие разновидности группового диалога, ориентированные на ис-

пользование предпочитаемых организационных форм, мотивы и интере-

сы учащихся данной группы, их психологические особенности, создают 

благоприятные объективные (усложнение речемыслительной деятельно-

сти) и субъективные (высокая мотивация учащихся) условия для разви-

тия умений спонтанной, экспромтной речи.  

Таким образом, реализация игровых технологий в рамках оптималь-

но разработанных базовых компонентов обучения обеспечивает эффек-

тивное организованное взаимодействие педагога и учеников и интенси-

фицирует процесс овладения иноязычной продуктивной речевой дея-

тельностью. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

«ГИБКИХ НАВЫКОВ» У СТУДЕНТОВ РОССИЙСКОГО ВУЗА 

 

"Будущее принадлежит тем, кто приобретает больше навыков 

и сочетает их самым креативным образом». Роберт Грин. 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность формирования 

у студентов высшей школы гибких навыков. Исследовано содержание 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, включенных в 

перечень ФГОС 3 ++. Приведена классификация гибких навыков. Рас-

смотрены наиболее востребованные гибкие навыки, необходимые для 

успешного трудоустройства выпускника российской высшей школы. 

Обоснована необходимость изучения иностранного языка в вузе, как 

эффективного инструмента формирования гибких навыков.  

Ключевые слова: универсальные компетенции, общепрофессио-

нальные компетенции, гибкие навыки, жесткие навыки, классификация 

гибких навыков, владение иностранными языками, коммуникативная 

компетенция, межкультурная компетенция.  

FOREIGN LANGUAGE AS A TOOL FOR DEVELOPING 

RUSSIAN UNIVERSITYSTUDENTS' SOFT SKILLS 

The article considers the relevance of the developing students' soft skills. 

The content of universal and general professional competences included in 
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the list of Federal Educational Standard 3 ++ is studied. The classification of 

soft skills is considered. The popular soft skills required for successful em-

ployment of a Russian high school graduate are considered. The necessity of 

studying a foreign language at a University as an effective method for the 

formation of soft skills is substantiated. 

Keywords: universal competencies, general professional competencies, 

soft skills, hard skills, classification of soft skills, foreign language proficiency, 

communicative competence, cross-cultural competence. 

С позиций сегодняшнего дня становится очевидным, что в соответ-

ствии с новой версией федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по различным направлени-

ям подготовки – ФГОС ВО 3++, система высшего образования РФ нахо-

дится в стадии непрерывной модернизации. Деятельность Министерства 

науки и высшего образования России в области модернизации высшего 

образования, главным образом, направлена на содействие реализации 

государственной образовательной политики путем создания единого об-

разовательного пространства, в том числе внедрения инновационных 

образовательных технологий в высшее образование и включение в пе-

речень ФГОС ВО 3++ универсальных и общепрофессиональных компе-

тенций.  

В современной дидактике высшего образования «универсальные 

компетенции» есть компетенции надпрофессиональные, необходимые 

для любого вида деятельности, и не только профессиональной [8, с.14]. 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции характеризуют 

надпрофессиональные способности личности, обеспечивающие успеш-

ную деятельность человека в различных как профессиональных, так и 

социальных сферах [9, с.66–67].  
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При исследовании содержания универсальных компетенций, кото-

рыми руководствуется ФГОС ВО 3++, становится очевидным, что уни-

версальные компетенции отражают не сами знания, а скорее способ-

ность эффективно применять эти знания в профессиональной деятель-

ности. В этой связи преподаватель современной высшей школы в про-

цессе обучения передает студенту не только теоретические знания, ин-

формацию, но и прививает ему умение анализировать, критически и си-

стемно мыслить, способность работать в команде и брать на себя ответ-

ственность, что позволяет ему разрешать проблемы, возникающие в 

процессе постижения новых знаний и реальной действительности. Но в 

современном мире, где существует неопределённость в содержании пер-

спективных профессиональных умений и навыков актуальным является 

формирование у студентов таких универсальных навыков, которые бы 

способствовали их успешной адаптации к возникающим изменениям в 

профессиональной теоретической и практической деятельности. Такие 

навыки называют «soft skills» (англ.) [1]. В США еще в 1971-1991 годы 

проводились исследования профессиональных компетенций под руко-

водством Дэвида Макклэланда во время подбора сотрудников диплома-

тической информационной службы Госдепартамента [1]. Позже профес-

сиональные компетенции стали дифференцировать на soft-skills (мягкие 

навыки, надпрофессиональные навыки) и hard-skills (жесткие навыки, 

профессиональные навыки). Долгое время считалось, что hard skills 

должны доминировать в данной дифференциации, под их формирование 

была настроена вся система высшего профессионального образования. 

Сегодня, превалирует другая точка зрения – во многих исследованиях 

утверждается, что именно soft skills представляют собой набор личност-

ных характеристик, способствующих профессиональному успеху [9, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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с.68]. В России этот термин используется как на латинице «soft skills», 

так и встречается в переводе на русский язык как «мягкие навыки» или 

«мягкие компетенции». Чаще других встречается термин «мягкие навы-

ки» [4], и термин «гибкие навыки» [14], реже встречаются термин «мяг-

кие компетенции» [13]. В отечественной науке существует множество 

категорий «гибких навыков». Но, в основном, они подразделяются на: 

личностные качества (стрессоустойчивость, ответственность, самодис-

циплина и т.д.); социальные навыки (коммуникабельность, ораторское 

искусство, аргументация); управленческие (лидерство, управление про-

ектами и т.д.) [14].  

В российском научном сообществе выделяют и другие три основные 

(превалирующие в литературе) категории “soft skills”: 1) социально-

коммуникативные навыки (коммуникативные навыки, межличностные 

навыки, групповая работа, лидерство, социальный интеллект, ответ-

ственность, этика общения); 2) когнитивные навыки (критическое мыш-

ление, навыки решения проблем, новаторское (инновационное) мышле-

ние, управление интеллектуальными нагрузками, информационные 

навыки, таймменеджмент); 3) атрибуты личности и составляющие эмо-

ционального интеллекта (эмоциональный интеллект, честность, опти-

мизм, гибкость, креативность, мотивация, эмпатия) [11] .  

Исследуя множественные классификации «гибких навыков», можно 

их разделить на три главные категории:  

- ключевые эмоциональные качества человека, навыки управления 

эмоциями; 

- навыки, сформированные индивидуальными особенностями чело-

веческого мышления; 

- навыки взаимодействия с окружающим миром и в социуме. 
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Динамический темп развития современного общества за последние 

5 лет, развитие информационных технологий и искусственного интел-

лекта, коренным образом, изменили целые отрасли, и это вылилось в то, 

что к выпускнику российского вуза работодатели стали предъявлять бо-

лее высокие требования. В соответствие с этим, актуальным является 

наличие у выпускника новых категорий универсальных навыков, а имен-

но: 

- навык самообразовательной деятельности (навык к приобретению 

нового навыка, умение самостоятельно приобретать новые навыки). 

Студенты, еще обучаясь в вузе, должны для себя уяснить, что даже по-

сле окончания вуза они должны быть готовыми к получению непрерыв-

ного образования. В настоящее время человеку сложно разделить свою 

жизнь на две фазы: учебу и работу. Пополнять свой багаж знаний при-

ходиться всегда. А в эпоху Интернета понятие возраста и местонахожде-

ния субъекта, получающего образование, стирается, и люди могут полу-

чать знания на разных этапах своей жизни и находясь в любой точке 

планеты. Учитывая то, что в современном мире знания быстро устаре-

вают, необходимо научить студента мобильно реагировать на все эти 

изменения в будущем, чтобы после окончания вуза он продолжал добро-

совестно работать над своими профессиональными компетенциями (к 

примеру, активно участвовать в семинарах, тренингах и курсах повыше-

ния квалификации); 

- навык информационно-поисковой деятельности. В век информаци-

онных технологий, Интернета, когда информация на некоторых сайтах в 

сети Интернет подчас не является правдивой и полезной, студенту 

сложно определиться с выбором достоверных источников необходимой 

информации. Задача состоит в том, чтобы научить студентов работать с 
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огромным массивом информационных данных и развивать у них способ-

ность фильтровать информацию, необходимую для осуществления про-

фессиональной деятельности, а также необходимо рекомендовать сту-

дентам определенные сайты сети Интернет. 

- умение работать над проектами в команде и способность нести от-

ветственность за свою работу в проекте. Развитые навыки командной 

или групповой работы помогают в наиболее короткие сроки эффективно 

справиться как с поставленными учебными задачами в процессе обуче-

ния, так и с рабочими проектами в профессиональной деятельности. Все 

современные проекты выполняются командами специалистов, в которых 

каждый участник является экспертом в своей узкой области, и соответ-

ственно, каждый несет персональную ответственность за качественное 

выполнение своей роли в проекте. Поэтому выпускник высшей школы 

должен умело "встраиваться" в такую команду и не бояться ответствен-

ности. Как одно из средств формирования этого навыка во время обуче-

ния в высшей школе, можно обозначить «микрогрупповые формы обуче-

ния» и «коллективные средства обучения» [2, с.135]. 

 - умение управлять конфликтами при их возникновении в профес-

сиональной деятельности. В современном обществе избежать конфликт-

ных ситуаций в сфере профессиональной деятельности невозможно, но 

владея стратегией и тактикой поведения в конфликтной ситуации, мето-

дами анализа конфликтной ситуации и организации совместного поиска 

решений, можно эффективно разрешать и предупреждать производ-

ственные и трудовые конфликты. Студенты вуза должны уметь диффе-

ренцировать производственный конфликт на «деструктивный» и «пози-

тивный», первый из которых характеризуется негативными и разруши-

тельными действиями, которые приводит к резкому снижению эффек-
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тивности работы всего коллектива, а «позитивный», или так называемый 

«полезный» конфликт, наоборот, создает конструктивное напряжение, 

здоровую конкуренцию, полезные для организации. В целом, задача со-

стоит в том, чтобы научить студентов высшей школы управлению кон-

фликтами; 

- владение иностранными языками. Благодаря развитию современ-

ной экономической взаимозависимости стран вследствие интеграции 

национальных рынков, услуг, капиталов и активной международной тру-

довой миграции, увеличивается спрос на специалистов, владеющих ино-

странными языками, а особенно перспективными иностранными языками 

(преимущественно английским, китайским, французским, арабским, ис-

панским, немецким, хинди). Учитывая современные тенденции экономи-

ческого развития России, у будущих специалистов, обучающихся в рос-

сийских вузах, возникает необходимость в изучении иностранных язы-

ков.  

Стоит отметить, что последний из вышеперечисленных навыков - 

владение иностранными языками, формирует все предыдущие новые ка-

тегории универсальных навыков. Для этого рассмотрим данный универ-

сальный навык более подробно.  

Иностранный язык, как инструмент формирования гибких навыков, 

сегодня дополняет профессиональную подготовку в современной выс-

шей школе:  

- во-первых, иностранный язык формирует коммуникативную компе-

тенцию студентов. Термин «коммуникативная компетенция» впервые 

ввел Делл Хаймс, определяя его как навыки и умения адекватного ис-

пользования иностранного языка в конкретной ситуации общения [15]. 

Некоторые российские ученые определяют коммуникативную компетен-
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цию как «овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками ис-

пользования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения» [7, с. 39]. М.Р. Львов обозначает коммуникативную 

компетенцию, как «термин, обозначающий знание языка (родного и не-

родного), его фонетики, лексики, грамматики, стилистики, культуры ре-

чи, владение этими средствами языка и механизмами речи – говорения, 

аудирования, чтения, письма – в пределах социальных, профессиональ-

ных, культурных потребностей человека» » [8, с. 92-93]. И.А. Зимняя 

рассматривала коммуникативную компетенцию и как результат, и как 

цель обучения [13].  

Данные определения, с большей или меньшей конкретностью отра-

жают те или иные существенные стороны понятия «коммуникативная 

компетенция». Исходя из вышеуказанных определений, коммуникатив-

ная компетенция – комплекс навыков успешного общения и взаимодей-

ствия одного человека с другими, который формируется в процессе обу-

чения – и, следовательно, коммуникативная компетенция одновременно 

формирует универсальный навык командной или групповой работы. 

Формирование коммуникативной компетенции при обучении ино-

странному языку предусматривает формирование у студента навыков и 

умений, которые позволяют ему на практике пользоваться иностранным 

языком в ситуациях межнационального общения и приобщаться к куль-

туре и духовным ценностям страны изучаемого языка. Умение пользо-

ваться всеми видами речевой деятельности, а именно, говорение, чте-

ние, аудирование и письмо, является показателем уровня сформирован-

ности коммуникативной компетенции студента.  
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- во-вторых, иностранный язык формирует межкультурную компе-

тенцию студентов. Под этим термином подразумевается адекватное вза-

имопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих 

к разным национальным культурам [12, с. 14]. Также под межкультурной 

компетенцией понимается способность осуществлять общение на ино-

странном языке с учетом разницы культур и стереотипов мышления [3].  

Владение иностранным языком достаточно только для того, чтобы 

вступить с носителем этого языка в короткий диалог. Общение на ино-

странном языке в любом профессиональном формате требует освоения 

студентами культурно-национальной ментальности носителей изучаемо-

го иностранного языка, их культурных ценностей, традиций и обычаев, и 

даже истории и основ законодательства страны изучаемого языка, помо-

гая им тем самым принимать участие в диалоге культур. Взаимопонима-

нию в диалоге культур способствует высокий уровень сформированности 

межкультурной компетенции. Стимулирование мотивации студентов к 

изучению иностранного языка в вузе способствует развитию интереса 

студентов к пониманию других культур, что само собой будет 

способствовать формированию межкультурной компетенции. 

Углубленное изучение иностранного языка в вузе и вызванный у 

студентов интерес к стране изучаемого языка, стимулируют студентов к 

поиску новой актуальной информацию о стране изучаемого языка, 

которая погружает их в ее культуру, историю и географию, что 

паралельно способствует формированию у них навыка к самообразова-

тельной деятельности. А понимание и принятие новой культуры и куль-

турно-национальной ментальности носителей изучаемого иностранного 

языка формирует у студентов чувства толерантности и эмпатии, воспи-

тывающие в них уважительное отношение к иностранным гражданам, 
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препятствующие развитию межнациональных конфликтов. Исходя из 

этого, можно сказать, что чувство толерантности и эмпатии являются 

одними из ключевых факторов в формировании универсального навыка 

разрешения конфликтных ситуаций и управления конфликтами.  

- в-третьих, иностранный язык позволяет получать знания и инфор-

мацию из огромного числа аутентичных текстовых материалов, что осо-

бенно важно в случае, если часть книг, статей и других материалов мо-

жет вообще никогда не быть переведена на русский язык. Студенты ча-

сто используют информацию из открытых интернет-источников, которые 

доступны для всех, но не для всех доступны источники информации на 

иностранных языках. Кроме того, студенты, владеющие иностранными 

языками, одновременно получают необходимые для них информацию и 

знания о стране изучаемого языка от своих друзей-носителей этого ино-

странного языка. Поэтому преимущество перед другими имеет тот, кто 

владеет иностранными языками. Следовательно, у студентов, изучающих 

иностранный язык в вузе, одновременно формируется навык к информа-

ционно-поисковой деятельности, что немаловажно в эпоху Интернета и 

информационных технологий.  

Исследуя цель изучения иностранного языка сквозь призму влияния 

глобализации на человечество, можно отметить, что иностранный язык 

выступает не как самоцель, а как средство для коммуникации с носите-

лями изучаемого языка, средство приобщения к духовным ценностям и 

культуре страны изучаемого языка – и, не исключено, как эффективное 

средство, используемое для продвижения (лоббирования) определенных 

интересов. Тот, кто владеет в совершенстве иностранным языком, знает 

культуру, историю, географию страны изучаемого языка, тот, в первую 

очередь, вызывает интерес у носителей изучаемого языка. А затем, в 
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процессе длительного общения в формате деловых отношений, может 

заслужить у них уважение – и, следовательно, доверие, что очень по-

лезно при лоббировании и продвижении своих деловых интересов (биз-

нес-интересов).  

По признанию президента России В.В. Путина, «конкурентное пре-

имущество получат те специалисты, которые не только владеют профес-

сиональными навыками, но и обладают soft skills — креативным, и пла-

новым, и другими видами мышления» [6]. В.В. Путин отметил, что «важ-

но не только думать по-современному, но и накапливать знания из со-

вершенно разных областей науки, уметь их комбинировать и эффектив-

но применять для решения необходимых задач» [6].  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что гибкие навыки 

необходимо рассматривать как обязательную составляющую в системе 

современного российского высшего профессионального образования. 

Можно констатировать следующее, что именно, наличие дополнитель-

ных навыков и умений у выпускника современной высшей школы пред-

ставляет собой особую ценность при его трудоустройстве. В современ-

ных условиях глобализации мировой экономики наличие дополнитель-

ных универсальных навыков и умений у выпускника высшей школы, 

включая знание иностранных языков, и вовсе, повышает его конкурен-

тоспособность на мировом рынке труда.  
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Аннотация. Самообразовательная компетенция, как деятельность 

современного субъекта образовательного процесса, в условиях интен-

сивно развивающегося современного общества преобразовывается от 

сознательного выбора субъектом формы получения новых знаний, уме-

ний и навыков в необходимость осуществления постоянной самостоя-

тельной работы для поддержания и усовершенствования уровня имею-

щихся компетенций. 

Ключевые слова: самообразовательная компетенция, самообразо-

вание, принципы осуществления самообразовательной деятельности. 

Процессы интеграции, интенсивно происходящие в современной 

России, не позволяют оставаться в стороне от потока преобразований, 
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происходящих во всех отраслях общественной жизни. Стремительный 

процесс изменений, происходящих в социокультурной сфере обществен-

ной жизни, заставляет участников образовательного процесса быстро 

реагировать на все изменения. Современная экономика требует новых 

форм образовательной деятельности. Условия рынка труда сегодня дик-

туют свои требования относительно умений, навыков и способностей 

личности, претендующей на конкретные позиции, должности в иерархи-

ческой лестнице общества. В настоящее время уровень карьеры напря-

мую зависит от полученного образования. Нестабильность на рынке тру-

да, вопрос о востребованности профессий, стремительный рост инфор-

матизации во всех сферах общественной жизни способствует обращению 

участников учебного процесса к самообразовательной деятельности. На 

государственном уровне аспекты самообразовательной деятельности от-

ражены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 

04.10.2000 года № 751 «О национальной доктрине образования в Рос-

сийской Федерации». Согласно данному нормативно-правовому акту си-

стема образования призвана обеспечить:  

1) разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 

их творческих способностей, формирование навыков самообразования, 

самореализацию личности;  

2) формирование у детей, молодежи, других категорий граждан 

трудовой мотивации, активной жизненной и профессиональной пози-

ции, обучение основным принципам построения профессиональной ка-

рьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

3) организацию учебного процесса с учетом современных достиже-

ний науки, систематическое обновление всех аспектов образования, 
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отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники 

и технологий; 

4) непрерывность образования в течение всей жизни человека. 

В федеральном образовательном стандарте среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО) отдельным пунктом выделена спо-

собность заниматься самообразованием. 

Реалии сегодняшних дней выдвигают требования овладения мето-

дами, средствами и формой знаний, которые позволят в будущем до-

стичь поставленных целей и решения задач. Современный рынок труда 

предлагает большой выбор возможностей для самореализации индиви-

да. Однако на сегодняшний день условия конкуренции не позволяют 

субъекту данных отношений находиться в состоянии «стагнации». Быст-

роразвивающаяся современность требует от индивида постоянной дина-

мики. Человек со своими способностями не может себе позволить нахо-

диться в состоянии покоя. Конкурентоспособность индивида на совре-

менном рынке труда зависит от его умений приобретать новые знания и 

внедрять их в практическую деятельность. И с каждым новым витком 

времени необходимо уметь актуализировать усвоенную информацию и 

знания, использовать их в соответствии с новым шагом общественного 

прогресса.  

В периоды развития компетентностного подхода в содержании до-

кументов ЮНЕСКО определяются компетенции, которые должны рас-

сматриваться всеми как ожидаемые результаты образования. Кроме то-

го, устанавливается необходимость введения компетентностного подхо-

да в систему современного образования в связи с требованиями Болон-

ского процесса [3, с. 42]. Образовательный процесс современности 

предполагает способность обучающихся решать поставленные задачи и 
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нести ответственность за результаты, полученные при их выполнении. 

Мы подошли к пониманию необходимости самостоятельной познава-

тельной активности обучающегося. Самообразование должно стать для 

каждого субъекта образования той ступенью, которая поможет успешно 

преодолеть каждый уровень решения задач с наилучшим результатом. 

Система образования встала на такой путь функционирования, при ко-

тором самообразовательная деятельность, самообразовательная компе-

тенция станет реальной необходимостью каждого для достижения наме-

ченных целей.  

Современное общество требует от субъекта образовательного про-

цесса наличие таких качеств как оперативность, мобильность, инициа-

тивность и умение самостоятельно планировать свою деятельность. А 

объем материала, который обучающемуся необходимо усвоить, сегодня 

намного больше, чем имеющиеся возможности его усвоения в рамках 

урочной системы. В условиях современных образовательных стандартов 

актуальным становится увеличение удельного веса самостоятельной ра-

боты обучающегося. И непрерывный самообразовательный процесс по-

казывает неспособность многих быстро приспосабливаться к постоянно 

изменяющимся условиям. Серьезный подход со стороны учащегося к ре-

ализации самообразовательной компетенции – это залог качественной 

подготовки обучающегося к профессиональной деятельности. Решающая 

роль принадлежит такому качеству личности как умение самостоятельно 

планировать и осуществить организацию исполнения. К успешной реа-

лизации самообразовательной компетенции учащегося ведет его моти-

вационная составляющая, в которую включены такие качества личности 

как осознание значимости самообразования, самостоятельность, воля, 

настойчивость в достижении поставленных задач, уверенность в успеш-
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ном разрешении поставленных задач. Помимо данных качеств, субъект 

самообразовательной деятельности должен обладать необходимым объ-

емом и уровнем знаний (знания о видах, формах и способах действия, 

методах управления собственной деятельностью), которые способствуют 

достижению соответствующего результата. Кроме знаний необходимо 

обладать соответствующими навыками, способствующими осуществле-

нию определенных действий в отношении объекта самообразовательной 

деятельности. При самообразовательной деятельности также должен 

присутствовать контроль, который позволяет самостоятельно оценить и 

проанализировать проведенную работу, а в случае необходимости про-

вести устранение допущенных недостатков.  

Изучив и проанализировав определения по самообразованию, пред-

ставленные в русскоязычных педагогических справочных и энциклопе-

дических изданиях, был сделан вывод, что самообразование определя-

ется как целенаправленная, самостоятельная, познавательная, практи-

ко-ориентированная деятельность по расширению имеющихся знаний и 

компетенций, получению новых знаний и формированию современного 

опыта в одной или нескольких областях человеческой жизнедеятельно-

сти, по самосовершенствованию личности в течение всей жизни и спо-

собствует расширению научных знаний о самообразовательной деятель-

ности студентов [1, с. 67]. Современный уровень информатизации, до-

ступность информации в образовательном процессе, доступ к многочис-

ленным ресурсам, способных помочь обучающемуся, не требует сегодня 

от педагога такого уровня временных, моральных затрат, как это было 

до появления информационных технологий. Следовательно, главной за-

дачей современного педагога является оказание помощи в организации 

учебного процесса, необходимость донести до обучающегося необходи-
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мые приемы и методы работы с учебным материалом. Итогом данного 

аспекта взаимодействия педагога и обучающего должна стать самостоя-

тельно выстроенная обучающимся модель поведения, при которой он 

научится понимать и выстраивать свою собственную систему обретения 

новых знаний, искать источники этих знаний, и иметь возможность раз-

личать в огромном массиве информации главное и второстепенное. При 

реализации самообразовательной компетенции мотивационная состав-

ляющая переходит от внешней формы, когда к процессу обучения под-

талкивает педагог, к внутренней, при которой учащийся самостоятельно 

осознает, что самообразование – основа личностного роста. 

Современное образование должно формировать такое мышление 

субъектов образовательного процесса, которое способно предлагать ин-

новационные пути развития государства и общества.  

Подводя итог, самообразовательную компетенцию можно трактовать 

как сознательный выбор формы приобретения новых знаний, навыков и 

умений, который постепенно преобразуется для субъекта самообразова-

тельной компетенции в необходимость, которая обеспечит возможность 

поддержания прежнего уровня знаний и приобретения новых. Самообра-

зовательная компетенция является необходимым условием становления 

профессиональных кадров, обладающих необходимым уровнем знаний, 

позволяющим осуществлять профессиональную деятельность на благо 

государству и обществу. 
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САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СУБЪЕКТА  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены факторы, обуславливаю-

щие процесс функционирования самообразовательной компетенции и 

всех ее компонентов в деятельности субъекта образования при условии 

завершения образовательного процесса, участником которого он являл-

ся.  

Ключевые слова: самообразовательная компетенция, самообразо-

вание, самовоспитание, самоконтроль. 

Множество работ в отечественной и зарубежной литературе посвя-

щено понятию «самообразовательная компетенция», организации про-

цесса образования и самоорганизации субъекта данных общественных 

отношений. О возрастающем интересе к проблеме организации самооб-

разовательной деятельности свидетельствует тот факт, что в зарубеж-

ной научной литературе имеется множество вариантов обозначения это-
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го термина, к примеру, self-education – самообучение, learning projects – 

проектное образование, the autonomous learner – самоуправляемое обра-

зование, highly intentional learning – интернациональное, «нацеленное» 

обучение, self-adjustable training – саморегулируемое обучение и др. 

Анализ данных понятий в литературе позволил выявить неоднознач-

ность подходов исследователей к понятию «самообразование».  

Большое количество научных статей, книг написано по данной про-

блематике в ее различных аспектах. Процесс самообразовательной дея-

тельности субъекта начинает зарождаться на первых этапах получения 

субъектом каких-либо знаний. Но в начале образовательной деятельно-

сти опыт самостоятельного получения знаний достаточно ограничен, 

объем полученных знаний в виде самостоятельной работы не значите-

лен. Данное явление имеет место, когда учащийся только лишь начал 

свой путь в качестве субъекта образовательных отношений. С течением 

времени образовательная нагрузка на обучающегося возрастает, следо-

вательно, увеличивается объем самостоятельной работы и самостоя-

тельного изучения материала. На этапе получения высшего профессио-

нального образования самообразовательная деятельность становится 

преобладающей формой получения знаний. Однако нередко самообра-

зовательная деятельность субъекта завершается, либо форма самообра-

зовательной деятельности переходит от одной стадии к другой. Если 

обучающийся в ходе реализации образовательной деятельности достиг 

полученного результата, добился успеха в профессиональной либо 

научной деятельности за счет умелой организации самообразовательной 

деятельности, самообразование начинает занимать особое место в про-

цессе его жизнедеятельности. Знания – это движущая сила в любой от-

расли жизнедеятельности человека, и в условиях стремительных темпов 
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современного развития общества, уровень приобретенных знаний играет 

решающую роль при реализации жизненных задач. 

В педагогическом наследии великого чешского мыслителя и педаго-

га Я.А. Каменского содержится ядро мысли, которая воплощена в наши 

дни в концепции непрерывного образования: «… воспитание и образо-

вание человека не заканчивается после выхода из школы. Школьное 

воспитание и образование должно готовить юношество к будущему са-

мовоспитанию и самообразованию» [2, с.37]. 

Продолжительность процесса самообразования индивида зависит от 

множества факторов, таких как мотивация, воспитание, цели и задачи, 

которые стоят перед субъектом образовательных отношений. В услови-

ях, когда самообразовательная деятельность имеет под собой фунда-

мент в виде профессиональной, ежедневно осуществляемой деятельно-

сти, то процесс образования будет иметь место столь долго, сколько ин-

дивид будет находиться в профессии. Если же личность перестает быть 

субъектом трудовых отношений, но личностная мотивация не позволяет 

ему утратить уровень своей компетентности, следовательно, самообра-

зовательная деятельность не войдет в завершающую стадию.  

В условиях современного развития самообразование сталкивается с 

комплексом проблем, которые в настоящее время остаются нерешенны-

ми: 

1. При возрастающих требованиях к обучающимся, выявляется 

несоответствие этим требованиям в полном объеме системы образова-

ния. 

2. Недостаточная разработанность теоретической основы самообра-

зовательного процесса. 
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В процессе реализации самообразовательной компетенции имеют 

место два параллельно происходящих процесса, которые одинаково 

сильно оказывают влияние на обучающихся: это процесс самообразова-

ния и процесс самовоспитания. «Самовоспитание – это сознательная 

продолжительная работа человека над собой, в целях исключения фор-

мирования недостатков. Главное при этом – правильное понимание че-

ловеком своих гражданских обязанностей, вытекающих из интересов 

общества» [4, с.103]. 

Однако в свою очередь процесс самовоспитания, как и процесс са-

мообразования, включает в себя важный компонент – самоконтроль. В 

условиях жесткого контроля возможно достижение социально-значимого 

результата. Под самоконтролем понимается способность человека уста-

навливать степень соответствия между эталоном (образцом) деятельно-

сти и своей деятельностью или намерением совершить какие-то дей-

ствия [1, с. 49]. 

В образовательном процессе обучающихся происходит объединение 

процесса получения знаний как с помощью педагогического состава, так 

и с помощью самостоятельных усилий, также их воспроизведения, един-

ства развития и саморазвития субъекта, воспитания и самовоспитания. 

Для управления процессами воспитания и самовоспитания следует 

учитывать психологические закономерности возникновения и становле-

ния внутренних движущих сил, побуждающих воспитанников к созна-

тельному активному участию в саморазвитии собственной личности. 

Ближайшим родовым понятием по отношению к движущим силам высту-

пает, по мнению философов, причина, мотив [3, с.208]. В сознании 

субъекта самообразовательной деятельности должны присутствовать 

некие движущие силы, намерения, желания, которыми он должен руко-
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водствоваться для постоянного прогрессирующего процесса самообразо-

вательной деятельности. Некоторые авторы, рассматривающие вопросы 

самовоспитания и саморазвития личности, не согласны с мнением, что 

первоочередную роль в этом процессе играет мотив. Так, И.Я. Яковлева 

считает, что движущей силой саморазвития целостной системы является 

существующее в ее содержании определенное противоречие. К движу-

щим силам следует также отнести условия функционирования системы, 

которые приводят к возникновению противоречий, влияют на их разре-

шение и преобразуются в результате их разрешения. Деятельность 

субъекта, с одной стороны, приводит к возникновению противоречия, с 

другой, побуждается и направляется этим противоречием, обеспечивает 

его разрешение. Истинной движущей силой саморазвития личности как 

субъекта собственного преобразования является единство и борьба про-

тивоположных сил в самой личности. Осознание и переживание внут-

ренних противоречий, завершающиеся возникновением движущих сил 

(стремлением) их разрешить посредством практической деятельности, 

характеризуют суть процесса саморазвития личности. Противоположным 

выходом из ситуации внутреннего конфликта, ликвидирующим движу-

щие силы саморазвития, выступает использование личностью приемов 

психической самозащиты, таких как самообман, искажение восприятия, 

проекция, рационализация, вытеснение, компенсация, обесценивание [3, 

с.208]. 

Из вышеизложенного следует, что совокупность движущих субъек-

том сил, мотивационного фактора, наличие желания постоянного совер-

шенствования, соответствующего восприятия действительности и необ-

ходимости в интеллектуальном и творческом развитии является залогом 

успешного достижения результатов самообразовательной деятельности. 
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Наличие данных аспектов, и прежде всего самоконтроля, приведет к не-

ограниченному во времени процессу самообразовательной деятельности 

личности. При условии постоянного функционирования данных состав-

ляющих, будет достигнуто формирование профессиональной компетент-

ности, конкурентоспособности, личностного роста, и наконец, эффек-

тивного решения профессиональных задач. 
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Аннотация. В области технологического образования большое зна-

чение придается проблеме развития инженерно-технологической куль-
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туре и грамотности учащихся, с которыми непосредственно связывают 

устойчивость жизни и успешность деятельности человека. В статье пока-

зана актуальность развития инженерно-технологической культуры и 

грамотности школьников. 

Annotation. This article is devoted to the role of project activity as an in-

dependent structural unit of the educational process, the introduction of 

which in the educational process will lead to the correction of the educa-

tional environment in accordance with modern needs. 

Ключевые слова: предмет «Технология», техносфера, инженерно-

технологическое образование, культура личности, графическая культу-

ра. 

Keywords: subject "Technology", technosphere, engineering and techno-

logical education, personal culture, graphic culture. 

Общемировой кризис, с которым столкнулись практически все раз-

витые страны мира, подталкивает мировое сообщество искать новые 

подходы к подготовке специалистов. Главная проблема в подго-товке 

инженерных кадров сегодня – это приведение образовательных систем в 

соответствие с возрастающими требованиями инновационной экономики 

и нарастанием конкуренции, а также со стремительным развитием тех-

ники и технологий, информатизацией, компьютеризацией и поликульту-

ризацией общества. По результатам исследования, проведенного Ассо-

циацией инженерного образования России (АИОР), более половины экс-

пертов оценивают состояние инженерного дела в России как критиче-

ское (28%) или находящееся в глубоком системном кризисе (30%) [10].  

Очевидна связь между состоянием инженерного дела и инженерно-

технологическим образованием. В соответствии с современной парадиг-

мой образования одним из принципиальных положений является созда-



Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

245 

ние или обеспечение условий обучения, при которых активность обуча-

ющегося будет как минимум не менее интенсивной, чем активность пе-

дагога. В рамках мотивационно-деятельностной теории активного обуче-

ния активность личности рассматривается с позиции деятельностного 

подхода. Психологическая теория деятельности, рассматривая структуру 

деятельности, выделяет в ней составляющие: цель, мотив, способы и 

приемы, осознанность и эмоции [4].  

Одна из особенностей учебно-познавательной деятельности связана 

со спецификой восприятия визуальной и слуховой информации. Объемы 

информации за последние годы возросли многократно, но в учебном 

процессе мало что изменилось. Активное внедрение в образовательный 

процесс компьютерных технологий связывают с утверждением о его по-

ложительном влиянии на развитие у учащихся мышления и навыков пе-

реработки информации. Однако качества, которые формируются у де-

тей, далеко не всегда отвечают пожеланиям педагогов школ и вузов. 

Современная молодежь, по существу, постоянно находясь в интернете, 

перерабатывает огромный поток информации, важнейшими характери-

стиками которого являются текучесть, диффузность, хаотичность [3].  

Результаты исследований школьников 14-16 лет подтверждают за-

висимость эффективности и качественного своеобразия когнитивных 

способностей от стажа интернет-деятельности. С увеличением стажа ин-

тернет-деятельности (более 1,5 лет) эффективность мыслительных и ат-

тенционных способностей снижается, а мнемических способностей уве-

личивается [3]. 

В современном мире, наполненным техническими устройствами - 

техносфере - изучение «Технологии» важно для всех выпускников шко-

лы. Эта образовательная область формирует технологическую грамот-
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ность, технологическую компетентность, технологическую культуру уча-

щихся – культуру преобразующей деятельности, необходимую любому 

специалисту [8]. 

В исследованиях А.И. Арнольдова, М.В. Евдокимовой, В.М. Межуева 

культура выступает как процесс творческой деятельности личности, 

подчеркивается ее роль в изменении мира. При этом общая культура 

личности понимается как совокупность не только духовных, но также и 

материальных, практических достижений, которые являются отображе-

нием уровня развития человека и воплощаются в результатах его дея-

тельности [1,6].  

Понятие «графическая культура» широко и многогранно. Понятие 

графической культуры, ее сущность и специфика, а также методы обу-

чения графической деятельности рассмотрены в работах И.В. Чугуно-

вой, М.В. Лагуновой, А.В. Кострюкова, А.А. Ляминой, Г.В. Рубиной, И.М. 

Рубиной, О.П. Шабановой, М.Н. Шабановой, С.А. Смир¬нова [1,6]. 

Различные аспекты инженерно-технологической культуры молодежи 

анализировались в ряде публикаций и во многих докладах международ-

ных конференций по технологическому образованию школьников, еже-

годно проводимых в России с 1994 года [7]. 

Проведенный в последние годы анализ понятия технологической 

культуры позволил сделать следующий вывод - технологическая куль-

тура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе человек 

выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, 

потребителя и учащегося [8]: 

культура труда – включает планирование и организацию трудового 

процесса, как репродуктивного, так и творческого;  

графическая культура – знания, умения и готовность использовать 
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графические, в том числе чертежные средства для обеспечения техноло-

гического процесса; 

культура дизайна – знания, умения и готовность использовать прин-

ципы эргономики, эстетики, дизайна и художественной обработки мате-

риалов; 

- информационная культура – знания, умения и готовность исполь-

зовать принципы сбора, хранения, обработки и использования информа-

ции из различных источников для реализации трудовой деятельности; 

- предпринимательская культура – знания, умения и готовность ана-

лизировать потребности людей (рынка), организовывать и управлять не-

большим человеческим коллективом; 

- культура человеческих отношений – знания, умения и готовность 

осуществлять бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с 

людьми, как на производстве, так и в семье, на улице, в транспорте; 

- экологическая культура включает в себя экологические знания, 

понимание, что природа является источником жизни и красоты, богат-

ство нравственно-эстетических чувств и переживаний;  

- культура дома – знания и умения украшения дома, создание се-

мейного уюта, здорового образа жизни и продуманного ведения домаш-

него хозяйства;  

- потребительская культура - знания, умения и готовность проду-

манно вести себя на рынке товаров и услуг, выполняя социальные функ-

ции потребителя; 

- проектная и исследовательская культура – знания, умения и готов-

ность самостоятельного определения потребностей и возможностей дея-

тельности при выполнении проекта, получения, анализа и использова-

ния полезной для выполнения проекта информации [8]. 
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В качестве путей решения проблемы приобретения учащимися гра-

фических знаний и умений в процессе школьного образования предлага-

ется, во-первых, использовать структурно-логические схемы при изуче-

нии различных предметов. Во-вторых, включать графические дисципли-

ны в курсы по выбору, элективные курсы, в дополнительное образова-

ние школьников. В-третьих, уделить особое внимание графической под-

готовке на уроках технологии, целенаправленно формируя у школьников 

знания и умения чтения и выполнения чертежей, эски-зов, схем, а также 

эстетического восприятия объектов окружающего мира [5]. Графическая 

компетентность позволяет преодолеть стерео-тип одномерности при ис-

пользовании традиционных форм представления учебного материала, 

включить учащихся в активную познавательную деятельность по осо-

знанному применению графических знаний, умений и навыков, опираю-

щихся на знание функциональных и конструктивных особенностей тех-

нических объектов, опыт графической профессионально-

ориентированной деятельности, свободную ориентацию в среде графи-

ческих информационных технологий.  

Предметная область «Технология» является организующим ядром 

вхождения в мир технологий, в том числе: материальных, информацион-

ных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения 

предметной области «Технология» происходит приобретение базовых 

навыков работы с современным технологичным оборудованием, освое-

ние современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопре-

деление и ориентация обучающихся на деятельность в различных соци-

альных сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся 

от общего образования к среднему профессиональному, высшему обра-

зованию и трудовой деятельности. Для инновационной экономики оди-
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наково важны как высокий уровень владения современными технологи-

ями, так и способность осваивать новые и разрабатывать не существую-

щие еще сегодня технологии [11]. 

Из всех предметов школьного курса наиболее близким к черчению 

является технология. Поэтому если в учебном плане школы отсутствует 

черчение, то возможно в некоторой степени восполнить пробелы в гра-

фическом образовании школьников на уроках технологии. В примерной 

образовательной программе отмечается, что одной из целей изучения 

предмета «Технология» является «развитие у обучающихся техническо-

го мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей» [9]. 

В процессе изучения предмета «Технология» выпускник должен 

научиться «читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы, вы-

полнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эс-

кизы разрабатываемых объектов, грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической информацией, которые при-

меняются при разработке, создании и эксплуатации различных техниче-

ских объектов, составлять электрические схемы»[9].  

Разнообразие путей и методов формирования графической культуры 

на уроках технологии обусловлено большим числом различного вида 

творческих работ, которые содержатся практически во всех разделах 

учебного предмета «Технология» и выполняются учащимися за период 

обучения. Например, девочки изучают такие разделы, как «дизайн жи-

лья», «кулинария», «конструирование и моделирование одежды», где 

происходит формирование эстетического вкуса, приобретение умений 

графического оформления интерьера, стола, одежды. Мальчики, начи-

ная с пятого класса, изучают основные правила выполнения и чтения 
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чертежа, виды линий, способы разметки заготовок из дерева и металла. 

Учащиеся узнают и осваивают большое количество полезной информа-

ции о графическом изображении предметов и пробуют применять полу-

ченные знания на практике [5].  

Таким образом, изучение технологии, начиная с начальной школы, 

должно, с одной стороны, расширять политехнический кругозор школь-

ников и развивать их творческие способности, а с другой стороны фор-

мировать их инженерно-технологическую грамотность. Реализация этих 

целей технологии должна проходить в процессе трудового воспитания, 

формирование трудолюбия и уважения к труду, профориентации школь-

ников и подготовки их к будущей трудовой жизни. В настоящее время 

передовые страны мира, учитывая особую значимость инновационного и 

технологического развития, уделяют особое внимание технологическому 

образованию. Предмет «Технология» изучается в школах Великобрита-

нии, Франции, ФРГ, США, Австралии, Израиля, Южной Кореи, КНР [8]. 

Он включен в перечень обязательных предметов для всех учащихся. 

Наличие «Технологии» в учебном плане активно поддерживается про-

мышленностью и бизнесом этих стран, т.к. этот предмет направлен на 

развитие творческих интеллектуальных способностей учащихся и вклю-

чение их в созидательный труд. 
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современных образовательных технологий и интерактивных методов в 

обучении, выбор оптимальных систем дистанционного обучения и плат-

форм для систематизации и представления теоретического, задачного 

материала, для тестирования учащихся. В обозначенных контекстах об-

ращено внимание на такой математический раздел как геометрия. Выде-

лена модульная структура данного раздела, который входит в состав це-

лого комплекса дисциплин, изучаемых студентами направления подго-

товки «Педагогическое образование» в вузе. Подчеркивается, что ин-

терактивная составляющая изучения геометрии как математического 

раздела должна базироваться на использовании современных веб ресур-

сов, платформ и систем дистанционного обучения (Moodle, Quizizz, Geo-

Gebra). Ведущими методами исследования являются анализ источников 

и ресурсов об интерактивных методах обучения; анализ понятия «интер-

активные методы»; выбор и описание веб ресурсов, платформ и систем 

дистанционного обучения для внедрения интерактивных методов изуче-

ния геометрии в вузе. Материалы статьи могут быть использованы бака-

лаврами, преподавателями вузов и педагогами образовательных учре-

ждений, ведущих исследования в данной области. 

Ключевые слова: геометрия как математический раздел, интерак-

тивные методы, Moodle, Quizizz, GeoGebra. 

В настоящее время в Федеральных государственных образователь-

ных стандартах высшего образования в рамках подготовки студентов по 

направлению «Педагогическое образование» выделяются универсаль-

ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Одной 

из категорий универсальных компетенций является системное и крити-

ческое мышление, развитие которого можно осуществлять в рамках изу-

чения студентами геометрии в вузе.  
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На сегодняшний день геометрия, как математический раздел, входит 

в состав целого комплекса дисциплин, изучаемых студентами направле-

ния подготовки «Педагогическое образование», профилей «Математика» 

и «Информатика», таких как «Математика», «Введение в профессию», 

«Научные основы школьного курса геометрии» и, собственно, дисципли-

на «Геометрия». 

В связи с этим, определение содержательной составляющей и ин-

терактивных методов изучения геометрии студентами направления под-

готовки «Педагогическое образование» является актуальным направле-

нием исследования. 

Рассмотрим содержательный аспект раздела геометрии «Основания 

геометрии. Неевклидовы геометрии», который является методологиче-

ским и базовым для изучения перечисленных выше дисциплин. Выделим 

его модульную структуру: 

Модуль 1. Исторический обзор обоснования евклидовой геометрии. 

Ее основные факты. 

Модуль 2. Аксиоматический метод в геометрии. 

Модуль 3. Теория измерений. 

Модуль 4. Возникновение неевклидовой геометрии Лобачевского. Ее 

основные факты. Математическое и философское значение исследова-

ний Лобачевского.  

Модуль 5. Сферическая геометрия. Понятие об эллиптической гео-

метрии Римана.  

Модуль 6. Элементы псевдоевклидовой геометрии и геометрии Га-

лилея. 
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Модуль 7. Псевдоевклидова геометрия и геометрия Галилея – как 

геометрическая основа специальной теории относительности. Физиче-

ская картина мира [6, 7]. 

Данная структура является динамичной, т.е. возможно варьировать 

ею, переставлять и делать акцент на том или ином модуле в рамках раз-

личных дисциплин. 

Интерактивная составляющая изучения геометрии как математиче-

ского раздела должна базироваться на использовании современных веб 

ресурсов, платформ и систем дистанционного обучения, где возможна 

организация взаимодействия «преподаватель-студент», «студент-

студент».  

Если говорить об интерактивных методах, то следует отметить, что 

формирующаяся новая парадигма существования человека в эпоху циф-

ровой трансформации отражается, в первую очередь, на системе, позво-

ляющей конструировать поле его жизненных возможностей, его челове-

ческий капитал, – на системе образования. На первый план выходит за-

дача обучить студента проектной работе в новом, быстро меняющемся 

пространстве, с новыми потоками информации. 

Преподаватель высшей школы должен выполнять не только функ-

цию транслятора научных знаний, но и уметь выбирать оптимальную 

стратегию преподавания, использовать интерактивные методы как спо-

собы достижения целей и задач обучения, базирующиеся на современ-

ных образовательных платформах. 

Интерактивные методы («inter» - это взаимный, «act» - действовать) 

– такая форма взаимодействия педагога и учащихся, при которой созда-

ются условия более тесного взаимодействия учащихся не только с педа-

гогом, но и друг с другом [3, 5].  
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Роль педагога кардинально изменяется при использовании интерак-

тивных форм. Он больше не является центральной фигурой в учебном 

процессе, а лишь осуществляет его регулирование. Его основными зада-

чами в рамках такого подхода являются: общая организация занятия, 

подготовка заданий, чаще всего групповых, консультации, контроль 

времени и порядка выполнения заданий [3, 5]. 

Для внедрения интерактивных методов изучения геометрии в вузе 

можно использовать такие платформы, как Moodle, Quizizz, GeoGebra. 

Moodle – это инструментальная среда для разработки онлайн-курсов 

для интерактивного обучения студентов, в которой представляется мо-

дульная структура курса, организуется серия заданий, чатов, форумов 

для взаимодействия педагога и студентов и студентов между собой [1]. 

Представим пример некоторых модулей дисциплины «Геометрия» в сре-

де Moodle, созданных нами как показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Некоторые модули дисциплины «Геометрия» в среде Moodle 

 

Quizizz как интернет-инструмент оценивания студентов содержит 

наборы готовых тестовых заданий по геометрии, которые можно вклю-

чать в среду Moodle. Представим примеры таких флеш-карточек в среде 

Quizizz [2] как показано на рис. 2, 3, 4. 
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Рис. 2. Флеш-карточка 1 в среде Quizizz 

 

Рис. 3. Флеш-карточка 2 в среде Quizizz 

 

Рис. 4. Флеш-карточка 3 в среде Quizizz 
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GeoGebra (Геогебра) – это динамическая математическая программа, 

которая объединяет геометрию, алгебру и исчисления [4] и представля-

ется на рис. 5. 

 

Рис. 5. Построение чертежей в GeoGebra 

 

Именно эти три среды объединяют в себе функционал интерактива 

при изучении геометрии в вузе. 

Таким образом, для внедрения интерактивных методов изучения 

геометрии студентами в вузе важно выделить модульную стуктуру и 

современные онлайн среды для систематизации и представления 

теоретического, задачного материала (Moodle), для тестирования 

студентов по модулям (Quizizz), для построения чертежей и проекцией, 

проведения вычислений (GeoGebra). 
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STEM- И STEAM-ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ ТЕХНОЛОГИИ К ИСКУССТВУ 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость введения в систе-

му подготовки будущих учителей концепции STEAM-образования, про-

должающей реализацию идей STEM, что вызвано переходом общества в 

цифровую эпоху. Автором отмечается важная роль гуманитарной со-
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ставляющей «Arts» в STEAM-образовании как основы подготовки учите-

лей, обладающих высоким уровнем развития творческих способностей, 

проектно-исследовательских навыков и социально-эмоционального ин-

теллекта. 

Ключевые слова: цифровое общество, STEAM-образование, под-

готовка STEAM-учителей. 

Осуществление прорыва в научно-техническом и социально-

экономическом развитии нашей страны предполагает обеспечение вхож-

дения России в число пяти крупнейших экономик мира. Для этого Прави-

тельством Российской Федерации поставлена задача достичь таких ре-

зультатов в образовании, чтобы войти в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. Одним из основных ориентиров для оцен-

ки качества общего образования в России могут служить образователь-

ные результаты, заданные в международном документе «Навыки 21 ве-

ка» 2.  

Наиболее востребованные в 21 веке навыки условно можно разде-

лить на три основные группы: 1) когнитивные навыки, главными из ко-

торых являются познавательные процессы, знания и творческий потен-

циал; 2) внутриличностные навыки, включающие в себя интеллектуаль-

ную открытость, трудовую этику и уверенность в себе; и 3) межличност-

ные навыки, предполагающие умение работать в команде, умение со-

трудничать и брать на себя роль лидера [4, с. 21]. 

Многими специалистами в области образования признается, что 

внедрение STEM (science – наука, technology – технология, engineering – 

инжиниринг, mathematics – математика), впервые появившееся как ин-

новация в США, способно дать хорошие результаты в подготовке специ-

алистов для цифровой экономики [6]. STEM-образование организуется 
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таким образом, чтобы обучающиеся имели возможность практически 

применять теоретические знания в процессе реализации своей учебно-

исследовательской и проектно-творческой деятельности, причем делая 

это осознанно [3].  

Однако, исследователями признается, что знаний в области матема-

тики, техники и естественных наук, получаемых детьми в школе, недо-

статочно для достижения успеха в будущей профессиональной деятель-

ности. Поэтому в уже существующую технологию STEM со временем бы-

ла добавлена гуманитарная составляющая «Arts» (искусства), которая 

значительно расширила и обогатила ее содержание креативным, творче-

ским компонентом. Таким образом появилось новое направление, полу-

чившее название STEAM-образование, которое представляет собой про-

должение концепции STEM [1].  

Отдельными исследователями STEAM-образования под категорией 

«Arts» понимается различный контент. Одни рассматривают данное по-

нятие как художественное образование, обучение искусству как отдель-

ной дисциплине. В некоторых исследованиях составляющая «Arts» в 

STEAM-образовании понимается как творчество и инновации в STEM, как 

дисциплина, изучающая категорию прекрасного в технологии создания 

различных продуктов. Другая часть исследователей отмечает, что «Arts» 

можно рассматривать как более научное, технологическое или практиче-

ское понятие, акцентирующее внимание на других, непривычных для 

данной области аспектах, таких как воображение и творческое мышле-

ние 7. 

В целом, ученые полагают, что STEAM является моделью обучения, 

целью которого является повышение креативности, развитие критиче-

ского мышления и других навыков творческой деятельности, однако по-
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ка имеется немного доказательств, подтверждающих это предположе-

ние. Нужны исследования, которые бы объяснили необходимость вклю-

чения элементов художественного образования в математическую и тех-

нологическую подготовку специалистов для цифровой экономики.  

Нам видится важным использовать элементы художественного обра-

зования в преподавании математических, естественнонаучных и инже-

нерных дисциплин, так как это позволяет совершенствовать вербальные 

и невербальные навыки обучающихся, развивать их критическое мыш-

ление, учить их открытости к восприятию других людей, понимать соци-

окультурную ситуацию, другими словами, развивать социально-

эмоциональный интеллект. Особенно это необходимо будущим учителям 

таких предметов как математика, физика, химия, информатика, техноло-

гия 5.  

Кроме элементов художественного образования в учебном процессе 

подготовки будущих педагогов необходимо активно использовать про-

ектные и исследовательские технологии. Формируемые у будущих учи-

телей метапредметные и проектно-исследовательские навыки позволят 

им в дальнейшем эффективно осуществлять руководство проектной, 

экспериментальной и творческой деятельностью школьников, что явля-

ется основой получения STEAM-образования.  

Уже сегодня, не дожидаясь открытия образовательных программ по 

подготовке STEAM-учителей, можно организовывать и проводить курсы 

повышения квалификации учителей, содержательно направленных на 

получение STEM- и STEAM-образования. При условии разработки каче-

ственных, практикоориентированных программ в тех организациях, ко-

торые осуществляют обучение и профессиональную переподготовку 

специалистов, наша система образования может получить не просто 

«предметников», а учителей новой формации. 
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Итак, для реализации идей комплексного обновления содержания 

подготовки обучающихся к успешной жизни и созидательному труду в 

цифровом обществе, необходим пересмотр содержания обучения буду-

щих педагогов, которые должны сегодня сочетать в себе способности не 

только учителя, но и ученого, конструктора, дизайнера, менеджера и 

психолога.  
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования 

уровня развития физических качеств и динамики показателей физиче-

ской подготовленности юных футболистов 8-10 и 11-13 лет, которые 

тренируются в одной группе спортивной секции по футболу в условиях 

общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: юные футболисты, физические качества, спор-

тивная секция, общеобразовательная школа, разновозрастная группа. 

Занятия футболом в условиях спортивной секции общеобразова-

тельной школы специалисты рассматривают как средство не только 

функционального и физического развития, повышения умственной рабо-

тоспособности, снятия утомления учащихся, возникающего в ходе учеб-

ных занятий по общеобразовательным дисциплинам, но и освоения тех-

нической и тактической стороны этой игры и физической подготовки [1, 

2]. 

Вместе с тем особенности адаптационных процессов и изменений в 

состоянии и подготовленности, протекающих у юных футболистов в 

процессе тренировочной деятельности, обусловлены не только биологи-
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ческими закономерностями развития организма, но и содержанием си-

стематических занятия футболом, а также условиями реализации их со-

держания, что в совокупности оказывает дополнительное и весьма су-

щественное влияние [3, 4, 5]. 

В связи с этим представляется актуальным исследование особенно-

стей физической подготовленности юных футболистов, которые трени-

руются в спортивных секциях общеобразовательных школ, где в составе 

одной группы занимаются дети разного возраста. 

С целью определения особенностей изменения показателей физиче-

ской подготовленности юных футболистов разного возраста, занимаю-

щихся в одной группе спортивной секции было проведено тестирование 

уровня развития физических качеств в начале учебного года и после его 

окончания. 

Так у юных футболистов 8-10 лет, тренирующихся в одной группе с 

более старшими школьниками, степень развития скоростных способно-

стей в беге на 30 метров в начале учебного года находилась на низком 

уровне. В течение годичного цикла совместных занятий у юных футбо-

листов 8-10 лет показатель максимальной быстроты пробегания 30-

метрового отрезка практически не изменился, оставаясь на низком 

уровне (p>0,05). 

У юных же футболистов 11-13 лет, тренирующихся в одной группе 

со школьниками 8-10 лет, степень развития скоростных способностей в 

беге на 30 метров в начале учебного года находилась на среднем 

уровне. В результате совместных с младшими по возрасту школьниками 

тренировок в составе единой разновозрастной группы школьной спор-

тивной секции у юных футболистов 11-13 лет к окончанию учебного года 

статистически достоверно улучшился показатель быстроты пробегания 
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30-метровонго отрезка (p<0,05), оставаясь на прежнем среднем уровне. 

Показатель степени развития координационных способностей в чел-

ночном беге 3х10 метров у юных футболистов 8-10 лет, тренирующихся 

в составе разновозрастной группы спортивной секции, в начале учебно-

го года находился на среднем уровне. В процессе совместных трениро-

вок с более старшими школьниками у юных футболистов 8-10 лет к 

окончанию учебного года показатель развития координационных спо-

собностей статистически достоверно улучшился (p<0,05), приблизив-

шись к верхней границе среднего уровня. 

В начале учебного года показатель развития координационных спо-

собностей в челночном беге 3х10 метров у юных футболистов 11-13 лет, 

тренирующихся в школьной спортивной секции с более младшими 

школьниками, находился на высоком уровне. В результате годичного 

цикла тренировок в этой разновозрастной группе показатель степени 

развития координационных способностей у них статистически достовер-

но улучшился (p<0,01) в границах высокого нормативного уровня. 

Общая выносливость в беге на 1500 метров у юных футболистов 8-

10 лет из состава разновозрастной группы школьной спортивной секции 

в начале учебного года находилась на высоком уровне. Совместные тре-

нировки с более старшими занимающимися школьной спортивной секции 

в течение года позволили юным футболистам 8-10 лет сохранить высо-

кий уровень развития общей выносливости, хотя и без статистически до-

стоверного изменения ее величины (p>0,05). 

У юных футболистов 11-13 лет из состава этой же разновозрастной 

группы степень развития общей выносливости в начале учебного года 

также находилась на высоком уровне. Однако совместные тренировки с 

юными футболистами 8-10 лет позволили 11-13-летним школьникам к 
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окончанию учебного года статистически достоверно улучшить показа-

тель общей выносливости (p<0,01) в границах высокого уровня разви-

тия. 

Исследование скоростно-силовых способностей, оцениваемых по 

дальности прыжка в длину с места толчком двух ног, юных футболистов 

8-10 лет из состава разновозрастной группы школьной спортивной сек-

ции позволило установить, что в начале учебного года взрывная сила 

мышц нижних конечностей у них находилась на среднем уровне. За пе-

риод годичных тренировок совместно с более старшими школьниками 

степень развития скоростно-силовых способностей у них практически не 

изменилась (p>0,05) и осталась на прежнем среднем уровне. 

Скоростно-силовые способности юных футболистов 11-13 лет, вхо-

дящих в состав этой же разновозрастной группы школьной спортивной 

секции, в начале учебного года находились на высоком уровне. К окон-

чанию учебного года совместные тренировки со школьниками меньшего 

возраста позволили статистически достоверно улучшить показатель ско-

ростно-силовых способностей у юных футболистов 11-13 лет (p<0,05) и 

сохранить прежний высокий нормативный уровень. 

Силовые способности юных футболистов 8-10 лет из состава разно-

возрастной группы школьной спортивной секции, определяемые по ко-

личеству сгибаний и разгибаний рук из виса на высокой перекладине, в 

начале учебного года находились на среднем уровне. К окончанию учеб-

ного года в результате совместных тренировок с более старшими школь-

никами степень развития силовых способностей практически не измени-

лась (p>0,05) и осталась на прежнем среднем уровне. 

В начале учебного года у юных футболистов 11-13 лет из этой же 

разновозрастной группы школьной спортивной секции степень развития 
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силовых способностей находился на высоком уровне. К окончанию го-

дичного цикла совместных с младшими школьниками тренировок пока-

затель развития силовых способностей у юных футболистов 11-13 лет 

практически не изменился (p>0,05) и остался на прежнем высоком 

уровне. 

Сравнительный анализ динамики и показателей физической подго-

товленности, зарегистрированных у юных футболистов 8-10 и 11-13 лет 

в конце годичного тренировочного цикла позволил выявить, что сов-

местные занятия в составе одной разновозрастной группы школьной 

спортивной секции создают наиболее благоприятные условия для эф-

фективного развития практически всех физических качеств преимуще-

ственно у юных футболистов 11-13 лет по сравнению со школьниками 8-

10 лет. 

Таким образом, представляется очевидным, что совместные трени-

ровки юных футболистов разного возраста в одной группе спортивной 

секции в условиях общеобразовательной школы способствует более эф-

фективному развитию физических качеств, прежде всего, у более стар-

ших по возрасту юных футболистов и в меньшей степени у младших по 

возрасту юных футболистов. 
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ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ДЕТСКОГО САДА: ЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДИКИ 

 

Аннотация. Влияние воспитателей на психологическое здоровье 

детей. Необходимость развития эмоционального интеллекта. Работа с 

эмоциональным состоянием воспитателей как одна из первоочередных 

задач педагога-психолога. Этапы психологической работы. Применение 

арт-терапевтических методов для снижения сопротивления сознания. 

Комплекс методов диагностики эмоционального состояния. Рисуночно-

цветовой тест "Домики" Ореховой О.А., тест для выявления соматиче-

ских проявлений и нарушений "Гомункулюс" Семенович А.В., набор ме-

тафорических материалов для психологической работы с внутренним со-

стоянием "Тело проектор" Симоненко А.М.  

Ключевые слова: воспитатели (педагоги), значимые взрослые, 

воспитанники (дети), психологическое здоровье, эмоциональный интел-

лект, благоприятная атмосфера, этапы психологической работы, диагно-

стика, методы арт-терапии. 

Для детей дошкольного возраста значимые взрослые играют очень 

большую роль в формировании их характера, внутренних установок, по-

веденческих паттернов. Самые значимые взрослые для ребенка – это 
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родители. На втором месте часто оказываются именно воспитатели. Так 

как с воспитателями дети проводят в этом возрасте гораздо больше вре-

мени, чем даже с родителями. Мы много времени уделяем физическому 

здоровью детей, их умственным способностям и мало времени посвяща-

ем психологическому здоровью воспитанников. Здоровый образ воспита-

теля рядом – залог психологического здоровья детей. Эмоциональный 

интеллект сейчас становится очень популярным направлением. Однако 

педагоги практически не владеют сами навыками эмоционального ин-

теллекта и соответственно не могут дать эти навыки детям. 

Именно поэтому работа с эмоциональным состоянием воспитателей 

должна стать одной из первоочередных задач педагога-психолога дет-

ского сада. Этим мы сможем достигнуть сразу двух целей: 

• Создание благоприятной атмосферы в группе. 

• Овладение педагогами навыками эмоционального интеллекта, а в 

последствии и воспитанниками ДОУ. 

Психологическая работа с эмоциональным состоянием воспитателей 

включает несколько этапов: 

1. Диагностический 

2. Коррекционный 

3. Просветительский 

4. Профилактический 

На этапе диагностики появляется сразу несколько ограничений:  

• Немного времени для работы как со стороны педагогов, так и со 

стороны психолога, так как основное их внимание и мысли посвящены 

детям.  

• Вопрос о " сохранении лица", что характерно для многих работни-

ков образования (почти как издержка профессии).  
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• В процессе работы может подниматься внутреннее сопротивление.  

Поэтому применение текстовых тестов для диагностики эмоциональ-

ного состояния и наличия эмоционального выгорания педагогов занима-

ет много времени. При этом данные такого тестирования не всегда до-

стоверны, поскольку в процессе педагоги чаще думают, как правильно 

ответить на вопрос, чем честно отвечают. Применение арт-терапии поз-

воляет снизить сопротивление сознания и провести диагностику быстро 

и эффективно. Не напрягает человека, а даже может и расслабить (не-

которые педагоги с удовольствие раскрашивают, наслаждаясь процес-

сом). 

Из методов арт-терапии для диагностики эмоционального состояния 

педагогов ДОУ предлагается использовать комплекс методик:  

1. Рисуночно-цветовой тест для определения эмоционального состо-

яния. Один из расширенных вариантов методики "домики" О.А. Ореховой 

[1] позволяет: составить восьми-цветовую шкалу (красный, жёлтый, зе-

лёный, синий, фиолетовый, черный, коричневый, серый), приоритетных 

для человека цветов, определить цветовую гамму чувств и эмоций, обо-

значить эмоционально-чувственное наполнение основных сфер жизни 

педагогов, рассчитать вегетативный коэффициент, характеризующий 

энергетический баланс организма (рисунок 1). 
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Рис.1 Рисуночный тест "Домики" 

 

Обязательно обращается внимание на процедуру раскрашивания: 

как выбирает цвета (быстро не задумываясь, обдумывает, меняет реше-

ния, другие варианты), закрашивает домики целиком или делает помет-

ки, закрашивает все в одном стиле или меняет направление штриховок, 

какими комментариями сопровождается раскрашивание и.т.д. При этом 

первый ряд (ранжирование цветов) будет жестко фиксированным по ко-

личеству – 8 позиций, а второй и третий ряды в процессе диагностики 

предлагаем расширять по мере необходимости. Так, например, если вос-

питатель, заполняя предложенные психологом варианты чувств и эмо-

ций, не отразил какой-то из цветов, то начинается поиск эмоций 

(чувств), которые могли бы соответствовать этому цвету путем подбора: 

предлагаем варианты и смотрим, какой цвет используется. Так до мо-

мента попадания. При этом клиент в процессе диагностики должен быть 

уверен, что все идет по регламенту, чтобы избежать тревожности. А вот 

в третий ряд, отражающий жизненные сферы, можно помимо интересу-

ющих нас сфер, связанных с ДОУ, добавлять любые сферы важные для 

педагога, открыто спрашивая его. Сферы раскрашивать допустимо сразу 
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несколькими карандашами, но опять же по запросу и интуиции самого 

педагога. Таким образом, в диагностике идем за клиентом, не навязыва-

ем жестких рамок. Интересно выявить связки чувств и эмоций, обозна-

ченных одним цветом. Они могут быть достаточно противоречивы, что 

объясняется, как правило, детскими установками.  

2. Рисуночно-цветовое обозначение зон тела. Диагностическая ме-

тодика "Гомункулюс" проективная методика А.В. Семенович [2], разра-

ботанная для выявления соматических проявлений и нарушений. При 

этом мы предлагаем использовать ее в дополнение к "домикам" в каче-

стве второй части диагностики с использованием тех же восьми цветов 

для раскрашивания. И это уже будет диагностикой соматического состо-

яния, а точнее эмоциональной наполненности тела, что в дальнейшем 

может привести к появлению соматических проблем (рисунок 2).  

 

Рис. 2. Рисуночный тест "Гомункулюс" 

 

При закрашивании обращаем внимание на процедуру: какие части 

тела, в каком порядке раскрашивались, были ли сомнения или останов-
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ки. Какими высказываниями сопровождался процесс. Есть ли четко отсе-

ченные зоны, свидетельствующие о блоках в теле, или наблюдаются 

плавные переходы. Сопоставляем раскраску рисунка 2 с диагностикой 

«Домики». Получаем картину наполненности тела различными эмоцио-

нальными состояниями, связанными с разными сторонами жизни челове-

ка. При этом рисунок тела свидетельствует о наиболее актуальных со-

стояниях, влияющих на соматическое здоровье. Таким образом, если те-

ло переполнено «негативными» эмоциями, которые сдерживаются (не 

доходят до переферии, не находят выхода), то риск заболеваний значи-

тельно повышается. 

Обязательно знакомим педагога с результатами диагностики (рас-

ширяем виденье ситуации). Делаем акценты на ресурсные стороны, по-

сле чего обозначаем выявленные вопросы. Дальнейшая коррекционная 

работа после этого идёт по желанию педагога. Любая коррекционная 

работа предполагает собственное желание клиента и его готовность. Мы 

не можем навязывать свое видение об обязательной необходимости. По-

ка человек сам не готов менять что-то в своей жизни, любые рекомен-

дации просто бессмысленны. Поэтому мы предлагаем варианты, а клиент 

уже сам делает выбор о готовности к коррекционной работе. 

3. Для более глубинной проработки: при желании педагога прора-

ботать какие-то ситуации, либо в кризисных эмоциональных состояниях, 

- предлагаем расширить наш диагностический комплекс набором мета-

форических материалов для психологической работы с внутренним со-

стоянием "Тело Проектор" автора Симоненко А.М [3]. Карточки созданы 

на основе методики Психокатализа Ермошина А.Ф. Последовательность: 

выкладывается из составных частей картинка тела, подбираются карточ-

ки с подходящими эмоциональными состояниями, выбираются картинки 



Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

276 

с образами, образы выкладываются по телу, определяются ощущения в 

теле в местах расположения картинок (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Работа с метафорическими материалами "ТелоПроектор" 

 

Не ограничиваем творческую инициативу педагогов, если у них воз-

никает желание вырезать из бумаги дополнительно какие-то части тела 

для человечка, написать дополнительные карточки с состояниями или 

дорисовать свою картинку с подходящим образом. На этом кончается 

диагностический этап с использованием этих материалов и начинается 

коррекционная работа (этап, на котором определяются ощущения в теле 

и запускаются процессы, требующие корректировки для высвобождения 

блоков и получения ресурса). 

Качественно проведенная диагностика является отправной точкой 

для всей последующей коррекционной работы. К арт-терапевтическим 

методам ещё можно добавить наблюдение за работой воспитателей в 

группах, сравнение образа тела со структурами характера из метода Бо-

динамики Лиз Марчер для выявления внутренних противоречий, кото-
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рые не всегда озвучиваются вслух. Чем более точный образ эмоцио-

нальных состояний воспитателя мы получаем в процессе диагностики, 

тем более корректную траекторию дальнейшего взаимодействия с кли-

ентом мы можем выстраивать. 
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дентов. 

Ключевые слова: эмоции, обучение, эмоционально-

познавательное взаимодействие, мотивация, межличностные отношения, 

когнитивные навыки. 

Эмоциональные переживания являются повсеместными по своей 

природе, невозможно представить жизнь без эмоций. Эмоции важны и в 
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образовательном процессе, поскольку они сопровождают практически 

все аспекты познания. Экзамены, тесты, выступления на семинарах и 

конференциях, домашние задания и сроки их выполнения, связаны с 

различными эмоциональными состояниями, которые включают беспо-

койство, удовольствие от обучения, разочарование, растерянность, скуку 

и т. д. Исследования российских и зарубежных ученых показали, что на 

когнитивные процессы человека влияют эмоции, включая внимание, 

мышление, память, восприятие, рассуждения и обучение [1, 2, 3, 4]. Эти 

факторы имеют решающее значение в образовательном процессе. Не-

случайно, успешность в обучении и в профессиональной деятельности 

зависит от способности распознавать, понимать и управлять своими 

эмоциями эффективным и позитивным способом, а также понимать 

намерения, мотивацию и желания других людей [5]. 

Хотя эмоции давно изучены, они не имеют единого определения. 

Эмоции описывают сложный набор взаимодействий между субъективны-

ми и объективными переменными, которые опосредованы нервной и 

гормональной системами, которые могут:  

1. вызывать аффективные переживания эмоциональной валентности 

(удовольствие-неудовольствие) и эмоционального возбуждения (высо-

кая-низкая активация / успокаивающий- возбуждающий); 

2. генерировать когнитивные процессы, такие как эмоциональное 

восприятие, оценки, процессы распознавания;  

3. активизировать широко распространенные психологические и фи-

зиологические изменения;  

4. мотивировать поведение, которое часто, но не всегда, является 

выразительным, целенаправленным и адаптивным [6]. 
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Панксепп Дж. предложил семь первичных эмоциональных систем 

(прототипов) эмоциональных состояний, а именно поиск, ярость, страх, 

влечение, заботу, панику (горе) и игру, которые представляют собой ба-

зовые основы для жизни и обучения [7]. 

Настроения длятся дольше эмоций, которые также характеризуются 

позитивным и негативным аспектом. Напротив, чувства относятся к пси-

хическим переживаниям, которые обязательно являются валентными 

(хорошими или плохими), а также сопровождаются внутренними физио-

логическими изменениями в организме. Аффекты – это субъективные 

переживания эмоциональных чувств, которые трудно описать, но они 

связаны с физическими состояниями, такими как гомеостатические по-

буждения (голод и жажда) и внешними стимулами (зрительные, слухо-

вые, вкусовые, осязательные, обоняние). Таким образом, важнейшей ха-

рактеристикой, разделяемой эмоциями, настроением, чувствами, аффек-

тами и побуждениями, является их внутренняя валентность, которая ле-

жит в спектре положительной и отрицательной валентности (удоволь-

ствие-неудовольствие / добро-зло). Термин «эмоция» иллюстрирует 

концепцию «зонтика», которая включает аффективные, когнитивные, 

поведенческие, экспрессивные и физиологические изменения; эмоция 

вызывается внешними стимулами и связана с сочетанием чувств и моти-

вации. 

Эмоции оказывают существенное влияние на когнитивные процессы 

у человека, включая восприятие, внимание, обучение, память, мышле-

ние. Эмоции могут заставить человека действовать и влиять на его ре-

шения. Чтобы понимать эмоции, нужно знать три компонента эмоции: 

субъективный компонент (как человек испытывает эмоции); физиологи-

ческий компонент (как тело реагирует на эмоции); выразительный ком-
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понент (как человек ведет себя в ответ на эмоции). От этих компонентов 

эмоций зависят функции и назначении эмоциональных реакций [8]. Эмо-

ции выполняют важные функции: внутриличностные (относятся к той 

роли, которую эмоции играют в каждом из нас в отдельности), межлич-

ностные(относятся к роли эмоций, которые играют отдельные люди в 

группе), социальные и культурные (относятся к той роли, которую эмо-

ции играют в поддержании социального порядка в обществе). Эмоции 

придают смысл событиям; без эмоций эти события были бы просто фак-

тами. Эмоции помогают координировать межличностные отношения. 

Эмоции играют важную роль в культуре, поскольку одной из основных 

функций культуры является поддержание социального порядка для 

обеспечения эффективности группы и, следовательно, выживания. Куль-

тура создает мировоззрения, правила, руководящие принципы и нормы, 

касающиеся эмоций, поэтому эмоции выполняют важные внутри- и меж-

личностные функции и являются важными мотиваторами поведения. 

Нормы, касающиеся эмоций и их регулирования во всех культурах, слу-

жат цели поддержания общественного порядка. Культурные мировоз-

зрения и нормы помогают нам управлять и изменять наши эмоциональ-

ные реакции (поведение), помогая получать определенные виды эмоци-

ональных переживаний и управлять реакциями и последующим поведе-

нием. 

На обучение эмоции влияют четырьмя способами. Они влияют на 

уровень мотивации (мотивационное воздействие). Позитивные эмоции 

могут помочь студенту дольше заниматься учебой, потому что он остает-

ся мотивированным. С положительными эмоциями к обучению приходит 

внутренняя мотивация или желание учиться. Эмоции во время обучения 

также влияют на наши чувства к образованию (психологическое воздей-
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ствие). Если есть положительный опыт, то с большей вероятностью сту-

дент получит удовольствие от обучения и развития любопытства и увле-

чения учебой. Эмоции также могут сделать групповую работу более эф-

фективной (социальное воздействие). Однако мы должны помнить, что 

обучение иногда требует усилий и разочарования, когда изучаются 

сложные, но необходимые понятия (когнитивное воздействие). 

Эмоции, которые напрямую связаны с процессами обучения и ре-

зультатами достижений, классифицируются как эмоции достижений. По-

зитивные эмоции достижения являются источником энергии и мотивации 

[9], оказывают влияние на обучение и достижения, опосредованные 

вниманием, саморегуляцией и мотивацией [10]. Среда обучения (онлайн 

или оффлайн), мобильные и сетевые технологии оказывают влияние не 

только на когнитивные, но и на эмоциональные и мотивационные аспек-

ты обучения [11]. 

Студенты испытывают самые разнообразные эмоции, которые могут 

оказать благотворное влияние на их обучение, развитие личности и здо-

ровье. Эффекты этих эмоций могут быть сложными. Позитивные эмоции 

не всегда приносят пользу обучению, а неприятные эмоции не всегда 

мешают обучению. Тем не менее, для подавляющего большинства сту-

дентов в ходе образовательного процесса удовольствие от обучения яв-

ляется благотворным, а тревога, беспокойство, разочарование и скука 

вредны. Кроме того, эмоции являются ключевыми элементами идентич-

ности и благосостояния студентов, подразумевая, что эмоции также 

важны сами по себе, помимо своих функций для академического обуче-

ния. По этим причинам преподаватели должны учитывать эмоции обу-

чающихся. Существует разные способы помочь студентам увеличить по-

ложительные эмоции и уменьшить отрицательные эмоции. Что наиболее 

важно, преподаватели могут помочь учащимся развить уверенность в 
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себе, заинтересованность и внутреннюю ценность образования, которая 

способствует вовлечению в обучение и уменьшает отрицательные эмо-

ции. Кроме того, преподаватели могут способствовать достижению обра-

зовательных целей, связанных с эмоциями, помогая эмоционально и ра-

ционально организовать учебный процесс, целенаправленно вызывая 

нужные эмоции и побуждая к познавательной деятельности. 
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В связи с развитием ситуации с Covid-19, следует отметить, что ма-

лый и средний бизнес в России сегодня оказался в очень непростой си-

туации. Республику Татарстан пандемия тоже коснулась. Эксперты схо-

дятся в одном: как бы не развивалась ситуация, ожидать быстрого вос-

становления экономики и потребительского спроса не приходится. В 

первую очередь, необходимо дождаться конкретных нормативных актов 

от Министерства финансов и Федеральной налоговой службы (ФНС), где 
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будут подробно расписаны меры по поддержке бизнеса, а также то, на 

кого они распространяются и как ими можно воспользоваться. Следую-

щим шагом для бизнеса должно стать попадание в критерии малых и 

микропредприятий путем внутренней реорганизации. По возможности, 

предприниматели должны выделить направления бизнеса, которые мо-

гут быть признаны пострадавшими. 

Малое предпринимательство – это существенная составляющая ци-

вилизованного рыночного хозяйства, неотъемлемый элемент присущего 

ему конкурентного механизма. Во многих развитых странах на долю ма-

лого бизнеса приходится 60–70% ВНП. Этот предпринимательский уклад 

придает рыночной экономике должную гибкость, мобилизует крупные 

финансовые и производственные ресурсы населения, несет в себе мощ-

ный антимонопольный потенциал, служит серьезным фактором струк-

турной перестройки и обеспечения прорывов по ряду направлений науч-

но–технического прогресса, во многом решает проблему занятости и 

другие социальные проблемы рыночного хозяйства. 

Значимость изучения проблематики малого предпринимательства 

усиливается тем, что именно малому бизнесу, пожалуй, менее всего по-

везло в отношении государственной и иной поддержки. Недооценка ма-

лого предпринимательства, игнорирование его экономических и соци-

альных возможностей могут быть квалифицированы как крупный, стра-

тегический просчет, чреватый многочисленными народнохозяйственны-

ми негативами, усугублением кризиса российской экономики в целом. 

Без поддержки государства и без собственного внутригруппового взаи-

модействия малый бизнес не всегда способен успешно противостоять в 

конкурентной борьбе крупному капиталу, отстаивать свои экономиче-

ские, политические и социальные интересы. 
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Правительство Российской Федерации всячески старается выйти из 

сложившейся ситуации, предлагая некоторую помощь малому предпри-

нимательству. Для оказания первоочередной поддержки бизнесу был 

выделен список сфер деятельности, которые наиболее пострадали в тя-

желой эпидемиологической ситуации, – пока что это 9 сфер, которые 

охватывают 22 отрасли и 4 млн. работающих в них человек. Туда вошли 

организации, которые ведут деятельность в сфере культуры, спорта, до-

полнительного образования. 

Ниже перечислены меры, предлагаемые правительством Российской 

Федерации в помощь малому предпринимательству во время пандемии 

CОVID-19: 

1. Вводится отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС и НДФЛ. 

Пока отсрочку дают не всем – ее могут получить только организации и 

ИП, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, 

которые зафиксированы в списке; 

2. Кредитные каникулы. Данная мера также касается субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, которые входят в список наибо-

лее пострадавших от коронавируса. Ее суть заключается в том, что 

предприниматели могут в течение шести месяцев не платить две трети 

процентов по уже выданным кредитам, а также получить отсрочку на 

уплату платежей по основному долгу. Оставшиеся 33% суммы процентов 

заемщик может погашать в соответствии с обычным графиком или вклю-

чить в основной долг с выплатой после окончания периода отсрочки; 

3. Приостанавливается прием заявлений о банкротстве должника со 

стороны кредиторов. Также суды приостанавливают и производства по 

принятым делам, по которым процедура банкротства еще не начата. С 

должника снимается обязанность обращаться в суд при наличии призна-
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ков банкротства, но сохраняется право это сделать. Должник не сможет 

выплачивать дивиденды, производить зачет встречных требований, если 

это приведет к нарушению очередности удовлетворения требований 

кредиторов. А все сделки предприятия, не касающиеся его обычной хо-

зяйственной деятельности, будут считаться ничтожными, если в течение 

3 месяцев после окончания моратория процедура банкротства все-таки 

будет инициирована.  

4. Малые и микропредприятия могут взять в банке беспроцентный 

кредит на шесть месяцев для выплаты зарплаты сотрудникам. Компания 

должна быть включена в реестр МСП, вести деятельность не менее 1 го-

да. Необходимо, чтобы предприятие не находилось под процедурой 

банкротства, а его владельцы хотя бы раз уплачивали налоги. Обяза-

тельным условием является сохранение численности сотрудников на 

весь период кредитования или сокращение персонала не более чем на 

10% в месяц. Максимальный размер кредита определяется как число со-

трудников х МРОТ х 6 месяцев. 

Первыми такие кредиты начали выдавать «Сбербанк» и «ВТБ». С 8 

апреля выдачу малому бизнесу кредитов на зарплаты под 0 % годовых 

начинают также «МСП Банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Аль-

фа-Банк», «Открытие». В настоящее время Минэкономразвития прово-

дит дополнительный отбор банков на получение субсидии. Деньги необ-

ходимо вернуть по окончании кредитного договора или с 1 октября 2020 

года – в соответствии с графиком. Банки также могут предложить про-

длить срок кредитования – но уже под 4%. Это льготная ставка, которую 

Банк России предоставляет на эти цели коммерческим банкам. Общий 

объем этой программы – 150 млрд. рублей. Она рассчитана на охват 1,5 

млн. занятых. Многие крупные компании взяли на себя помощь различ-

ным сферам предпринимательства. Например, «Mail.ru» создала опера-

тивный штаб и выделила различные ресурсы на сумму 1 млрд. рублей. 
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Государство приняло Национальный проект «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», по которому в 2019 году доля малого и среднего бизнеса в 

российской экономике должна составить 22,9%. В 2024 году число заня-

тых в малом и среднем бизнесе (включая индивидуальных предпринима-

телей) до пандемии должно было составить 25 млн. человек, подняв-

шись со значения 19,2 млн. человек [1]. 

Республика Татарстан является одним из веду щих регионов в деле 

разв ития малого предприним  ательства. В Респу блике рассматриваются и 

принимаются соответс твующие нормативные ак  ты, создаются фон ды 

поддержки субъе  ктов малого предприним  ательства, открываются тех-

но парки и дру  гие структуры подде  ржки. Динамика колич  ества зареги-

стрированных субъе ктов малого п редпринимательства з  а период с 2017 

г. – 9 мес. 2019 года отражена н  а диаграмме 1. 

Диагр амма 1 – Динамика колич ества зарегистрированных субъе  ктов 

 малого предприним  ательства в РТ [2, С. 2] 

 

Количество зарегистр  ированных малых предприн имателей (МП) з  а 9 

мес. 2019 г. по сравн  ению с 2017 год  ом увеличилось н  а 6% и соста вило 
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39340 единиц. Колич  ество индивидуальных предприн имателей (ИП) з а 9 

месяцев 20019г. снизилось н  а 40% и соста вило 79 325 единиц. Зна-

чит ельное снижение колич  ества ИП связ ано с те м, что бол ее 50 тысяч 

И П не про шли обязательную перереги  страцию. В т о же вре  мя количе-

ство эконом ически активных М П за 9 меся цев 2019 года увелич  илось на 

10,5% п о сравнению с 2018 годом и составило 25682 еди  ниц. 

По дан ным Территориального орг  ана Федеральный слу  жбы государ-

ственной ст  атистики п о Республике Татар стан на диагр аммах 2 и 3 

предст авлено долевое распред еление числа И  П и М П по от раслям эко-

но мики за 9 меся цев 2019 года. 

 

Диагр амма 2 – Долевое распред  еление числа индивид  уальных предпринимателей 

 п о отраслям эконо  мики за 9 меся цев 2019 года [2] 

 
 

Доле вое распределение чис  ла ИП п  о отраслям эконо  мики Респуб-

ли  ки Татарстан з а 9 месяцев 2019 го  да отражает традиц  ионно сложив-

шуюся тенде нцию значительного преобл адания ИП в оптовой и рознич-

ной торг  овле, а та к же ремо нте – 75 % от общ его числа заре-

гистр ированных ИП. 
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Диагр амма 3 – Долевое распред  еление числа мал  ых предприятий  

п о отраслям эконо  мики за 9 меся цев 2019 года [2] 

 
 

Доле вое распределение чис ла МП п  о отраслям эконо  мики Респуб-

ли  ки Татарстан з а 9 месяцев 2019 го да по сра внению с предыдущими 

перио дами 2017–2018гг. факти чески не измен  илось. Наибо льшее коли-

чество традиц ионно функционирует в торговле и общественном пи-

та нии, услуги п о ремонту. В т  о же вре  мя в 1,3 ра за увеличилось ко-

лич ество предприятий в сельском хозяй  стве, добыче поле  зных ископае-

мых, произв  одстве. В остал ьных отраслях произ  ошло незначительное 

увели чение числа малых предпринимателей. 

К институци ональным факторам разв  ития предпринимательства 

мож но отнести созд ание институтов подде  ржки развития предпри-

ним ательства и инновац  ионной активности, в том чис  ле различных 

Цент  ров, Фондов подде  ржки предпринимательства и инноваций, СЭ З и 

Терри торий опережающего разв  ития. Финансовая, имущест  венная и 

консульт ационная инфраструктура в РТ довольно развита. Сего  дня в 

г.Казань боль  шое внимание уделя ется Центрам молоде  жного инноваци-

онного творч  ества, которые стимул  ируют интерес моло  дежи к высоко-

техн ологичным решениям в сфере инновац  ионного развития нау ки и 

техн ики, способствует выявл ению талантливой моло  дежи, формирует 
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ба зу для буду щих инженерно–технич еских кадров, созд  ание которой 

опред елено Стратегией – 2030. Потен циал г.Каз ань крайне выс ок, так 

ка к продолжается раб  ота по вовле чению недозагруженных произ-

вод ственных мощностей, неэффек  тивного используемых произ-

вод ственных площадей в производственный проц  есс малых предпр  иятий 

в рам ках инновационно–акти вных образова ний, открытие биз  нес – инку-

баторов и развитие Прог  рамм поддержки мал  ого и сред  него предприни-

мательства. 

В данном социологическом исследовании для опреде  ления сложно-

стей и проблем созд  ания и разв  ития малого бизн еса в Р Т мы проинтер-

вьюировали студе  нтов КНИТУ–КХ ТИ. Это особенно важно, поскольку 

«молодежь, особенно студенчество, являет собой специфический слой 

общества, выступает динамичной силой в развитии и продвижении но-

вых идей, освоения новых видов профессиональной деятельности, соци-

альных практик, демографического развития страны, обладает склонно-

стью к максимализму в требованиях в стиле «здесь и сейчас» [3, С. 1]. В 

своих предыдущих статьях мы уже подчеркивали, что человеческий ка-

питал молодежи способствует поддержке имиджа территории (РТ) и 

оценивали значимость человеческого интеллектуального капитала в 

формировании национального богатства РТ и РФ [4, С. 2]. П о данным 

инте рвью, взятых у молодых предпринимателей в г.Каз  ань (студентов 

КНИТУ), можно пр  ивести множество показательных примеров то  го, как 

т  е или ин ые проблемы дост  упа к рын ку влияют н а результаты дея-

тел ьности малых комп аний. Для совершенс твования доступа к некото-

рым важ  ным для пр омышленности ресу рсам или обор  удованию РТ ил и 

ассоциации фи  рм могут со здавать собств енных импортеров, кото рые бу-

дут препятс твовать деятельности посред  ников–монополистов в от-
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расл ях. Дополнительной мер  ой развития внеш  ней торговли явля ется от-

мена пош лин на имп орт оборудования, а в Респу  блике Татарстан по-

до  бные компании мог  ут обслуживать в том чис  ле и торг  овые связи 

меж ду разными регио  нами.  

Согласно данным социологического исследования, для облег  чения 

доступа мал ых и ср  едних фи рм города Каз  ани к рын ку сбыта сво ей про-

дукции молодежь предлагает следу  ющие рекомендации:  

− реализовывать больше программ льготного кредитования МСП, в 

частности, в условиях пандемии разработать дополнительные програм-

мы;  

− стимулирова ть создание отрас левых ассоциац  ий или аген  тств-

импортеров и экспортеров проду кции;  

− совершенствовать национ альную политику в област и качества, со-

вершенствовать прав  ила маркировки и механиз мы отбора проду кции. 

Отметим значимость для молодых предпринимателей прогр  аммы 

льготного кредит  ования субъектов МСП, реализ  ующих проекты в прио-

ритетных отра слях экономики, кото  рая начала рабо тать в Респу  блике 

Татарстан с 2006 го да. Кредит ование субъектов мал  ого предпринима-

тельства, осуществ  ляющееся на льго тных условиях с компенсацией со-

ответс твующей разницы креди тным организациям з  а счет сред ств фон-

дов подде  ржки малого предприним  ательства. Для е  е реализации в горо-

де Каз ань на начал  ьном этапе бы л отобран «А к Барс» Ба нк. Первона-

чально н а эту прогр амму было выде лено 450 миллионов руб лей, из ко-

то рых 150 миллионов руб  лей – лимит ИВ Ф РТ, а 300 миллионов рублей – 

собств енные ресурсы А О «Ак Ба рс» Банка. Ес  ли посмотреть стати стику 

реализации дан ной программы п о состоянию н а 30 января 2018 го  да, то 

мож но отметить, чт  о в общ ей сложности посту пило 336 заявок н а общую 
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сум  му 743,5 млн. ру б. Информация п о данным заяв кам и одобр  енным 

проектам п о каждому бан  ку предст авлены в табл  ице 1. 

Таблица 1. 

 Одобр енные проекты п  о программе среднес  рочного кредитования субъе  ктов 

малого предприним  ательства в г. Казань [5] 

№ п о 

п/п 

Наименование 

бан ка 

Поступило 

креди тных 

заявок 

Отк аз по 

креди тным 

заявкам 

Одоб рено 

кредитных 

зая вок 

Сумма 

одобр енных 

кредитных 

зая вок (тыс. 

руб лей) 

1 АКБ «А к Барс» 

ба  нк 

222 26 196 442535 

2 АО «Инве-

сти ционный Ко-

оперативный 

Ба  нк» 

10 – 10 20700 

3 ООО «Кам-

ко мбанк» 

7 – 7 14850 

4 АО «Ав-

тогр адбанк» 

14 4 10 23200 

5 АО АК ИБ 

«Акибанк» 

10 1 9 18420 

 

В городе Каз ань уделяется боль  шое внимание разв  итию малого 

предприним ательства. Одним и з важнейших инсти  тутов поддержки и 

развития предприним  ательства стало Агент  ство по разв итию предпри-

нимательства Респу  блики Татарстан, созда  нное Указом Прези  дента Рес-

публики Татар стан от 5 янв аря 2002 г. и с 1 янв  аря 2008 г. преоб-

раз ованное в Коми тет по разв итию малого и среднего предпри-

ним ательства Республики Татар  стан. Создание технолог ического парка 

«Ид ея» помогло разме  стить в не м бизнес – инкуб аторы для пом  ощи и 
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разв ития идей, кото  рый в дальн ейшем могут перер  асти в мал ое пред-

принимательство. 

Если созд ать соответствующие усло  вия, обеспечиваю  щие комплекс-

ную подде ржку малому предприним ательству на общегосуда  рственном и 

регион альном уровнях, и возможности дл  я его относит  ельного безриско-

вого финанси рования (кредитования), извле  чения нормальной нор  мы 

прибыли, т о денежные сред ства инвесторов, в том чис  ле и банков ского 

секто ра, неизбежно устре  мятся в мал ое предпринимательство, со-

дей ствуя тем сам ым не тол ько восстановлению после  днего после панде-

мии, но и повышению н  а этой осн ове эффективности росси  йской эконо-

мики в целом. 
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http://mert.tatarstan.ru/rus/programmi-lgotnogo-kreditovaniya-subektov-msp.htm
http://mert.tatarstan.ru/rus/programmi-lgotnogo-kreditovaniya-subektov-msp.htm
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В результате появления новых акторов на мировой политической 

арене и роста количества взаимосвязей и взаимозависимостей между 

ними природа международных отношений и глобальное мироустройство 

в целом претерпевают значительную трансформацию, которая, по мне-

нию исследователей, «охватывает три уровня: 1) эрозия Вестфальской 

системы; 2) распад биполярной системы межгосударственных отноше-
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ний; 3) изменение политических систем многих государств.»3 Одновре-

менное протекание всех трех процессов, их взаимное усиление и синер-

гия определяют уникальность современной политической реорганизации 

мира, именно эти процессы образуют собой «идеальный шторм»4. Без-

условно, такие глобальные трансформации не могли не оказать влияние 

на публичную дипломатию, которая определяется большинством иссле-

дователей и зарубежных организаций как «процесс коммуникации с ино-

странными аудиториями при поддержке правительства с целью продви-

жения идеалов, институтов и культуры, так же как политического воз-

действия».5 Публичная дипломатия служит реализации «мягкой силы» - 

инструмента, который, согласно концепции Дж. Ная, направлен в первую 

очередь на создание привлекательности.6 И одним из важных ресурсов 

использования «мягкой силы» становится образование, которое в совре-

менном мире наращивает свой потенциал как политикообразующий фак-

тор.7 Образование как инструмент публичной дипломатии может реали-

зовываться в разных формах, в частности в форме международных обра-

зовательных обменных программ, которые будут рассмотрены в рамках 

данного исследования. 

Актуальность темы исследовательской работы определяется актуа-

лизацией проблематики публичной дипломатии как среди исследовате-

лей в научных кругах, так и в среде практиков. Сегодня «завоевывание 

сердец и умов» по-прежнему представляется одной из важнейших задач 

 
3 Лебедева М.М. Публичная дипломатия: исчезновение или новые горизонты?// Публичная дипломатия: Теория и практика: 

Научное издание / Под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. с. 8 
4 Лебедева М.М. Система политической организации мира: "идеальный шторм" // Вестник МГИМО-Университета 2016, N 2 

(47). с.125-133 
5 New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations / Ed. by Jan Melissen. New York: Palgrave Macmillan, 2005. URL: 

www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf  

(дата обращения: 27.05.2019). 
6 Nye J. S. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone. Oxford University Press, 2002. 
7 Nye J. Soft power and higher education. 2006. URL: https://library.educause.edu/~/media/ files/library/2005/1/ffp0502s-pdf.pdf 

(дата обращения: 27.05.2019). 

http://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
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международного высшего образования.8 Как отмечал бывший президент 

США Эйзенхауэр, «как война, так и мир начинается в умах людей».9 А 

образовательный обмен относится к сфере «мягкой силы», т.к. взаимо-

связи между образовательными институтами обладают стабилизирую-

щим и цивилизующим воздействием.10 

Объектом исследования выступают образовательные обменные про-

граммы. Предметом исследования выступает роль образовательных об-

менных программ в рамках реализации задач публичной дипломатии. 

Целью данного исследования является анализ международной куль-

турно-политической роли образовательных программ обмена на основа-

нии изучения одной из программ, реализуемых в России. 

Опираясь на данную целевую установку, автор ставит перед собой 

следующие задачи исследования: 

• Рассмотреть современные глобальные тренды, которые привели к 

наращиванию потенциала в целом высшего образования в качестве «по-

литикообразующего» фактора, инструмента «мягкой силы»;  

• Изучить формы реализации возможностей образования в рамках 

публичной дипломатии; 

• Проанализировать роль образовательных обменных программ в 

качестве одного из средств публичной дипломатии; 

• Рассмотреть пример образовательной программы обмена, реализу-

емой в рамках публичной дипломатии Российской Федерации. 

1. Образование как инструмент публичной дипломатии 

1.1. Влияние образования как инструмента «мягкой силы» 

в современном мире 
 

8 Nye, J. 2004. Soft power: The means to success in world politics. New York: Public Affairs. 
9 Eisenhower, D. 1958. Remarks at ceremony marking the 10th anniversary of the SmithMundt Act. URL: 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11196. (дата обращения: 27.05.2019). 
10 Yang, Rui(2010) 'Soft power and higher education: an examination of China's Confucius Institutes', Globalisation, Societies and 

Education, 8: 2, 237 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11196
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В условиях современного мира, ориентированного на новый формат 

экономики – «экономику знаний» и базирующуюся на современных 

научно-технических достижениях, роль образования значительно воз-

растает. Эффективность и конкурентоспособность национальных обра-

зовательных систем обладают потенциалом для того, чтобы обеспечить 

лидирующие позиции на международной арене. Являясь необходимым 

условием развития, образование не просто увеличивает свое влияние в 

цифровом мире, но и приобретает значение фактора политического раз-

вития.11 «В этом смысле роль самого образования и предоставление об-

разовательных услуг иностранным учащимся резко возрастает, становясь 

не только статьей доходов, средством поддержания имиджа страны за 

рубежом, но и фактором, определяющим тенденции развития мира и 

мировой политики. Подготовка студентов по тем направлениям, которые 

в будущем станут ведущими, означает во многом определение и лиди-

рующих позиций этого государства в мире».12 

Начиная с 80-90-х гг. XX в. усиливается тенденция интернационали-

зации высшего образования, которая превращается в один из наиболее 

значимых факторов развития национальных систем образования 

и образовательных организаций в мире. Соответственно университеты 

все более интенсивно внедряют международное измерение в свои стра-

тегии развития: «в качестве органической составляющей всех сфер уни-

верситетской жизни, в формате отдельных принципов или как комплекс 

мер».13 

В условиях того, что конкуренция в современном мире приобретает 

культурно-цивилизационное измерение, внешняя политика России бази-

 
11 Лебедева М.М. Политикообразующаяфункциявысшегообразованиявсовременноммире//МЭиМО.2006. №10.С.69—75. 
12 Лебедева М.М. Фор. Ж. Высшее образование как потенциал «мягкой силы» России // Вестник МГИМО-Университета. 

2009.  № (6)9. С. 203. 
13 Краснова Г. А. Интернационализация образования в России и в мире. Аккредитация в образовании. 2016;8(92):68–70. 
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руется на идее о том, что «между основными игроками на международ-

ной арене усиливается борьба за культурное влияние, причем в нее ши-

роко вовлекаются появляющиеся в мире новые центры силы»14 и «для 

обретения лидирующих позиций критически важно опережающее разви-

тие человеческого потенциала как основы формирования новой эконо-

мики знаний, информационного общества».15 Исключительно развитая 

система образования, которая отвечала бы требованиям инновационной 

высокотехнологичной экономики и была бы органично интегрирована в 

международное научно-образовательное пространство, обладает доста-

точным потенциалом для обеспечения конкурентных преимуществ со-

временной России в «мировой борьбе за умы». 16 Важно помнить о том, 

что оказание образовательных услуг иностранным студентам представ-

ляет собой один из наиболее эффективных инструментов «мягкой силы» 

государства, поскольку именно в студенческий период у молодых людей 

формируется мировоззрение, устанавливаются базовые жизненные цен-

ности и взгляды. Изучая язык принимающей страны и узнавая больше о 

достижениях науки и культуры, иностранные студенты приобретают 

определенный социальный капитал, с помощью которого, вернувшись в 

свою родную страну, они могут стать проводниками языка и культуры 

той страны, где учились. «В итоге эффективность воздействия на внеш-

ний мир с помощью национального образования как инструмента «мяг-

кой силы» оказывается в конечном счете гораздо выше, чем с помощью 

 
14 Приложение № 1 к Концепции внешней политики Российской Федерации. Основные направления политики Российской 

Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества (2010 г.).  
15 Подберезкин А.И., Большова Н.Н., Подберезкина О.А. Современные университеты - кузница идей, технологий и креатив-

ного класса // Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 2. С. 231. 
16 Торкунов Анатолий Васильевич Образование как инструмент «Мягкой силы» во внешней политике России // Вестник 

МГИМО. 2012. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-kak-instrument-myagkoy-sily-vo-vneshney-politike-rossii 

(дата обращения: 27.05.2019).  
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военных или иных рычагов давления»17.  

Международная мобильность студентов может реализовываться в 

различных формах: посредством как программ полного цикла обучения в 

зарубежных вузах, так и программ языковой практики. Благодаря дея-

тельности специализированных служб содействия экспорту образова-

тельных услуг и академическому обмену преподавателей и студентов, 

возрастает не только студенческая мобильность, но и международная 

академическая мобильность. За последние десятилетия, помимо между-

народной студенческой и академической мобильности успели возникнуть 

и начать активное развитие новые формы интернационализации, кото-

рые характеризуются трансграничной мобильностью вузов или вузовских 

программ. «Программная мобильность, например, может включать в се-

бя дистанционные курсы обучения, предлагаемые зарубежными вузами. 

Мобильность самих вузов предполагает открытие университетами зару-

бежных кампусов или учреждение совершенно нового вуза с привлече-

нием капитала зарубежного университета». 18 

1.2. Культурно-политическое влияние образовательных 

программ обмена 

Несмотря на то, что термины «обменные программы» и «междуна-

родные обмены» находятся в широком употреблении как в научных, так 

и в практико-экспертных кругах, четкого определения они так и не полу-

чили. Во многих исследованиях, посвященных вопросам международного 

сотрудничества в области высшего образования, термин «международ-

ная академическая мобильность» используется авторами в качестве си-

нонима и может быть интерпретирован как «перемещение лиц из одной 

 
17 Лебедева М.М. Фор. Ж. Высшее образование как потенциал «мягкой силы» России // Вестник МГИМО-Университета. 

2009. № (6)9. С. 201. 
18 Тремблэй К. Интернационализация: формирование стратегий в национальном контексте // Вестник международных орга-

низаций. 2010. № 3 (29). C. 116. 
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страны в другую с целью обучения, проведения исследований, научной 

стажировки и иной академической деятельности». Наряду с образова-

тельными программами существуют и программы культурного обмена, 

молодежные программы сезонной занятости, волонтерское движение и 

др.19 

В существующих исследованиях, посвященных проблематике обмен-

ных образовательных программ, отмечают четыре их основных эффекта 

в качестве инструмента «мягкой силы»: сигнализация, изменение отно-

шения, формирование межкультурной компетенции, формирование сети 

взаимосвязей. Однако, как отмечается исследователями, потенциал дан-

ного воздействия на данный момент использован не в полной мере.20 

Помимо этого остается неизученным значительный пласт информации, в 

частности долгосрочное влияние международной студенческой мобиль-

ности на международные отношения. И изучение данного аспекта воз-

можно позволило бы раскрыть возможности «обменных программ» в 

полной мере, тем самым убедив в необходимости более активного инве-

стирования в их развитие и распространение, нежели в наращивание 

военной мощи.  

Одна из крупнейших европейских обменных программ в сфере выс-

шего образования Erasmus изначально нацелена на прививание участ-

никам европейской идентичности и гражданственности. 21 Интересно, что 

некоторые исследователи, анализируя эмпирические данные, отмечают, 

что студенты, получающие высшее образование, заведомо в большей 

степени демонстрируют европейскую идентичность, а студенты, вовле-

 
19 Фоминых А. "Мягкая мощь" обменных программ // Международные процессы. 2008. Т. 6. № 16. С. 76-85. 
20 Wilson, I. (2015). 'Exchanges and Peacemaking: counterfactuals and unexplored possibilities' All Azimuth 4(2) 6 

URL:http://hdl.handle.net/1807/73698 (дата обращения: 27.05.2019). 

21 Papatsiba, Vassiliki. 2006. “Making Higher Education More European through Student Mobility? Revisiting EU Initiatives in the 

Context of the Bologna Process.” Comparative Education 42 (1): 97 

http://hdl.handle.net/1807/73698


Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

301 

каемые в программы обмена, более склонны к тому, чтобы быть пози-

тивно расположенными к Европе.22 

Россия начинает усиливать свою вовлеченность в процессы между-

народной мобильности, в частности участие России в Болонском процес-

се, направленном на сближение стандартов образования в странах-

участницах, способно оказать благоприятный эффект на «мягкую силу» 

страны, в частности стимулировать увеличение потоков иностранных 

студентов и преподавателей, приезжающих в Россию, соответственно 

позволяя обеспечить формирование долгосрочных связей, которые бы 

способствовали распространению благоприятного имиджа страны.  

2. Кейс-стади: МГИМО и CIEE 

Сотрудничество МГИМО и CIEE (Совета по международному образо-

вательному обмену) - некоммерческой организации, содействующей 

международному образованию и обмену, началось с реализации летней 

образовательной программы для преподавателей из университетов США 

в 2014 году. За пять лет обучение на базе МГИМО прошли более 120 

студентов и преподавателей ведущих американских вузов — University 

of Pennsylvania, Middlebury Institute of International Studies at Monterey, 

Georgetown University, Rhodes College, Howard University и др.23  

Студенты, которые прошли предварительный отбор, получают воз-

можность, принять участие в долгосрочной образовательной программе 

обмена в течение весеннего/осеннего семестра или в краткосрочной 

программе в течение одного месяца летом.24 В рамках образовательной 

 
22 Christof Van Mol (2018) Becoming Europeans: the relationship between student exchanges in higher education, European citizen-

ship and a sense of European identity, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 31:4, 457, 

URL:https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1495064 (дата обращения: 27.05.2019). 
23 МГИМО и Совет по международным образовательным обменам США. Пять лет сотрудничества//Портал МГИМО. URL: 

https://mgimo.ru/about/news/main/mgimo-i-sovet-po-mezhdunarodnym-obrazovatelnym-obmenam-ssha/ (дата обращения: 

27.05.2019). 
24 Study Abroad in Russia//CIEE website. URL: https://www.ciee.org/go-abroad/college-study-abroad/locations/europe/russia (дата 

обращения: 27.05.2019). 

https://mgimo.ru/about/news/main/mgimo-i-sovet-po-mezhdunarodnym-obrazovatelnym-obmenam-ssha/
https://www.ciee.org/go-abroad/college-study-abroad/locations/europe/russia
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программы студенты изучают модуль «Бизнес и международные отноше-

ния», а также отдельно занимаются изучением русского языка. Особое 

внимание организаторами программы уделяется интеграции студентов в 

реалии жизни российского общества, знакомство с культурными и науч-

ными достижениями России. В частности, автор данного исследования 

был вовлечен принимающей стороной в качестве волонтера, главная за-

дача которого – облегчить процесс адаптации и интеграции иностранно-

го студента посредством как неформального общения, так и участия в 

социально-культурных мероприятиях – посещении театров, музеев, 

крупных российских и международных бизнес-организаций. По наблюде-

ниям автора, сделанным за время участия в программе в течение июня 

2018 года, многим студентам опыт международного образовательного 

обмена позволил сформировать личное представление о стране пребы-

вания, которое не зависит от идей, транслируемых в СМИ и Интернете, 

установить личные контакты с российскими студентами, укрепить инте-

рес к российскому культурно-научному наследию. 

Заключение  

По мнению автора, образовательные обменные программы - ресурс, 

который обладает значительным потенциалом для реализации целей и 

задач публичной дипломатии. Развитие образования в целом как ин-

струмента «мягкой силы» способно обеспечить конкурентные преимуще-

ства для страны в условиях трансформирующегося миропорядка. Инве-

стирование в образование, а в частности в развитие международного 

образовательного обмена, должно восприниматься государством как ре-

альная альтернатива возрастающим военным расходам в силу их значи-

тельной политикообразующей роли. Для того, чтобы занимать лидирую-

щие позиции на мировой арене в условиях цифрового мира, России 
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необходимо уделять больше внимания стратегическому развитию обра-

зовательного потенциала. 
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