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ИННОВАЦИОННАЯ РОЛЬ БЛОКЧЕЙНА 
В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Блокчейн - одна из наиболее активно развивающихся сегодня технологий с 

большим потенциалом в финансовой отрасли. Блокчейн (англ. blockchain - «цепь 
блоков») представляет собой распределённый список всех транзакций в сети. Сам 
блокчейн устроен так, что любая информация, внесённая в цепь, не может быть из-
менена без нарушения целостности всей цепи. Как только в цепь вносится новая 
запись, об этом сразу же узнают все её участники. Это делает всю систему прозрач-
ной и устойчивой к стороннему влиянию, а также исключает необходимость цен-
трального органа, следящего за достоверностью системы - её достоверность гаран-
тирована математически. Блокчейн приобрёл популярность как технология, лежащая 
в основе большинства криптовалют, в частности Bitcoin, в рамках которой блокчейн 
как таковой был впервые представлен миру в 2009 году. Однако с тех пор блокчейн 
показал себя способным на большее, и многие фирмы уже работают над демон-
страционными и тестовыми проектами по внедрению блокчейна в повседневные 
функции финансового сектора. 

 
Рис. Схема работы блокчейна 
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Можно выделить несколько ключевых направлений деятельности финансового 
сектора, которые блокчейн способен изменить особенно сильно. Одним из таких направ-
лений является торговля ценными бумагами. Блокчейн может изменить биржевую тор-
говлю в двух главных направлениях: он способен исключить из процесса торговли боль-
шое количество посредников, а также сделать процесс более устойчивым, в том числе 
посредством защиты от постороннего вмешательства. Внедрение блокчейна уменьшает 
роль брокеров в процессе торговли на бирже, что в свою очередь делает его более про-
зрачным - использование принципов открытого аудита и механизмов поддержания це-
лостности блокчейна делает практически невозможным реализацию многих мошенниче-
ских схем, широко встречаемых на практике сегодня. Внедрение блокчейна также позво-
лит значительно повысить скорость выполнения торговых операций, которые сейчас 
могут занимать до нескольких дней, а также сократить финансовые затраты на транзак-
ции. Полностью заменить традиционный рынок ценных бумаг на основанный на техноло-
гии блокчейна невозможно и не нужно, однако такой рынок «криптоакций» может высту-
пить как очень привлекательная для игроков альтернатива [1]. 

Другим не менее важным направлением использования блокчейна является его 
применение в банковской сфере. Природа технологии блокчейна, её децентрализован-
ность и отсутствие необходимости в ограничении доступа, не совместимы с принципами 
работы банковской сферы в том виде, в каком она существует сегодня. Именно из-за 
этого некоторые из крупнейших международных банков (J. P. Morgan, Goldman Sachs, и 
т.д.) уже с 2015 года работают над проектами, связанными с внедрением блокчейна в 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

В РЕГИОНАХ ЦФО 
 

Одним из индикаторов социально-экономического развития региона выступает 
качество жизни населения. Данное понятие само по себе является интегральным, 
поскольку характеризуется множеством показателей: уровнем доходов и социально-
го обеспечения, потреблением товаров и услуг, удовлетворенностью материальны-
ми, культурными и духовными потребностями. Первостепенными потребностями 
человека, как известно, являются еда и жилище. При этом с одной стороны их каче-
ство зависит от экономического положения региона, а с другой стороны само оказы-
вает влияние на эффективность труда. Перечисленными обстоятельствами опреде-
ляется актуальность исследования жилищных условий населения. 

Условия жизни в регионах Центрального федерального округа различны по 
местности проживания - в городах доля площади жилищного фонда, обеспеченного 
всеми видами благоустройства составляет 83%, в то время как в сельской местности 
только 38%, при этом доля ветхого и аварийного жилья в сельской местности выше 
чем в городской (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Показатели жилищных условий населения ЦФО 

 

Показатель 
всего  

по территории 
городская  
местность 

сельская 
местность 

Общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся в среднем на одного жителя, м2 25,1 23,7 31,3 
Доля площади жилищного фонда, обеспеченно-
го всеми видами благоустройства, % 73,3 83,4 37,8 
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда, % 1,5 1,3 2,4 

 

Не одинаковы жилищные условия и по областям. В своей работе мы провели 
группировку регионов ЦФО по двум показателям жилищных условий и по объему 
ВРП на душу населения. Разбиение регионов на группы проводилось методами кла-
стерного анализа. На первом этапе, используя методы агломеративно-
иерархического кластерного анализа, нами было определено число возможных 
групп. На втором этапе методами k-средних мы определили состав групп и средние 
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значения показателей по выделенным кластерам. Результаты кластеризации приве-
дены в таблице 2. 

Таблица 2 
Средние значения показателей по кластерам 

 

Состав кластера 

Доля площади  
жилищного фонда,  

обеспеченного  
всеми видами  

благоустройства, % 

Доля ветхого  
и аварийного  
жилищного  
фонда, % 

ВРП на душу  
населения, тыс. руб. 

Белгородская,  
Московская области 85,2 1,1 388,7 
Воронежская, Липецкая,  
Калужская, 
Ярославская области 80,1 1,9 318,4 
Курская, Рязанская,  
Тамбовская, Тульская  
области 74,8 2,2 263,8 
Брянская, Владимир- 
ская, Костромская,  
Орловская, Смоленская,  
Тверская области 70,3 1,8 227 
Ивановская область 68,1 2,5 142,5 

 

Результаты проведенного нами кластерного анализа указывает на наличие 
связи между жилищными условиями и выпуском регионального продукта на душу 
населения.  

Первый кластер представлен двумя регионами: Московской и Белгородской 
областями, в которых самая высокая доля площади жилищного фонда, обеспеченно-
го всеми видами благоустройства, сама низкая доля ветхого жилья и наибольшее 
значение ВРП на душу населения. 

Самым многочисленным является четвертый кластер, в регионах которого в 
среднем 70% жилищного фонда обеспечены всеми видами благоустройства, доля 
ветхого жилья составляет 1,8%. ВРП на душу населения значительно ниже, чем в 1-3 
кластерах. 

Ивановская область выделена в монокластер. В ней самые плохие жилищные 
условия и самое низкое значение объемов валового регионального продукта в рас-
чете на душу населения. 

Проведенная кластеризация регионов Центрального федерального округа поз-
волила решить две задачи. Первая - выделены однородные группы по уровню жи-
лищных условий. Вторая - показана связь жилищных условий с экономическим раз-
витием региона, индикатором которого в работе выступал объем ВРП на душу насе-
ления [1]. 

Как мы отметили в начале статьи, жилищные условия выступают и фактором 
экономического развития региона и его результатом. Чтобы привлечь квалифициро-
ванные кадры в регионы испытывающие недостаток трудовых ресурсов, необходимо 
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обеспечить их качественным жильем. Приток трудовой силы в свою очередь будет 
способствовать дальнейшему развитию региона. Поэтому вопросы качества жилищ-
ных условий, должны решаться одними из первых. 

 
Список литературы 

1. Единая межведомственная информационно-статистическая система. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do 
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Одним из основных показателей, определяющим общее состояние экономики и 
социальной сферы региона является безработица - социально-экономическое явле-
ние, при котором часть рабочей силы не занята в производстве товаров и услуг. Она 
негативно влияет как на самого безработного, так и на общество в целом. Потеря 
работы и долгий ее поиск ведет к утрате профессиональных навыков, соответствен-
но ухудшается качество рабочей силы, что в свою очередь влечет снижение произ-
водительности труда и объемов выпуска валового регионального продукта. 

На государственном уровне информация о безработице формируется федераль-
ной службой государственной статистики на основе отчетов, предоставляемых предпри-
ятиями и территориальными органами службы занятости. К ним относятся: сведения о 
численности и заработной плате работников; сведения о неполной занятости и движении 
работников; сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых 
коллективов; сведения о содействии занятости граждан; сведения о предоставлении 
государственных услуг в области содействия занятости населения. 

Анализ динамики численности безработных в Тверской области за 2000-2016 гг по-
казывает, что рассматриваемый период можно разбить на три части, в каждой из которых 
наблюдается своя тенденция. При этом следует отметить, что динамика безработных по 
периодам хорошо согласуется с процессами, протекающими в экономике.  

Первый период: с 2000 по 2007 год - численность безработных постепенно 
уменьшается и на конец 2007 года составляет 30,4 тыс.чел. В это время экономика 
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региона на подъеме: предприятия укрепляют свое финансовое положение, наращи-
вают объемы производства, создаются новые рабочие места. 

Второй период: с 2008 по 2011 - характеризуется высоким уровнем безработи-
цы. В 2011 году численность безработных составила 43,3 тыс. чел. Экономика реги-
она испытывает последствия мирового финансового кризиса. Многие предприятия 
региона сокращают производства, а некоторые и вовсе закрываются. 

Третий период: с 2012 по 2016 год - в начале периода численность безработ-
ных значительно сократилась (36,5 тыс. чел.), но дальше наблюдается постепенный 
рост безработицы. К 2016 году число безработных достигло 39,9 тыс. чел. В начале 
данного периода экономика региона выходит из кризиса 2008 года, но в результате 
валютно-финансового кризиса 2014 года начинается новый спад [1]. 

Американский ученый Артур Оукен исследовал взаимосвязь безработицы и 
темпов роста экономики. Им была выявлена следующая закономерность: если фак-
тический уровень безработицы превышает естественный уровень на 1%, отставание 
фактического ВВП от потенциального составляет 2-2,5%. Мы в своей работе, осно-
вываясь на данных по регионам Центрального федерального округа, исследовали 
влияния уровня безработицы на объем ВРП в расчете на душу населения. 

Значение коэффициента корреляции между данными показателями составляет 
-0,67, т.е. можно говорить о наличии обратной средней силы зависимости между 
изучаемыми показателями. Связь между ними описывается следующим уравнением 
линейной регрессии: 

y = 527,795 - 53,003x. 
Построенное уравнение регрессии значимо по F-критерию Фишера, параметры 

уравнения значимы по t-критерию Стьюдента. 
Таким образом при увеличении уровня безработицы на 1% ВРП на душу насе-

ления снижается на 53 тыс.руб. 
В настоящее время в Тверской области уровень общей безработицы составля-

ет 5,1%. Это 12 место среди 17 регионов Центрального федерального округа. В 
среднем по Центральному федеральному округу уровень общей безработицы со-
ставляет 3,1%. По значению показателя ВРП на душу населения Тверская область 
занимает 13 место - 232,8 тыс. руб. (в среднем по ЦФО - 271,2 тыс. руб.).  

Сопоставляя ранги Тверской области по уровню безработицы и по объемам 
ВРП на душу населения можно сделать вывод, что задействованные в экономике 
трудовые ресурсы используются достаточно эффективно. Если уровень безработице 
в области снизится хотя бы на 1%, то это приведет к росту ВРП на 77,7 тыс. руб. А 
это уже выше среднего уровня по ЦФО. Поэтому одной из основных задач на регио-
нальном уровне является поддержка тех предприятий, которые способны создавать 
новые рабочие места. 

 
Список литературы 

1. Единая межведомственная информационно-статистическая система. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СФЕРОЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Одно из первых профильных исследований, посвященных ГЧП, было осуществле-

но Институтом государственно-политических исследований (IPRP) в 2001 году. В отчете 
Building Better Partnerships государственно-частное партнерство было определено 
как «отношения по разделению рисков, основанные на взаимной заинтересованно-
сти публичного сектора, с одной стороны, и одного или нескольких представителей 
частного сектора - с другой, и нацеленный на достижение согласованного матери-
ального результата и (или) на оказание общественно значимых услуг» [4]. 

Для определения термина системы управления ГЧП, рассмотрим термин «си-
стема управления». Общепринятое определение этого термина звучит так: «…Это 
совокупность объектов, субъектов управления, их взаимосвязей, а также определен-
ных процессов, которые обеспечивают заданное функционирование». Под системой 
управления сферой государственно-частного партнерства можно понимать содержа-
тельно представляющая система согласованных мер региональных органов управ-
ления, а также формы адаптации механизмов ГЧП к условиям хозяйствования в ре-
гионе и расширения сфер его использования по мере появления соответствующих 
предпосылок [3]. Объекты ГЧП прописываются в нормативно-правовых документах, 
законах страны или региона. Обычно - это производственная, транспортная, соци-
альная инфраструктура, предприятия, земля и т.д. Субъектами ГЧП могут быть: 
представители публичной власти (федеральные, региональные и муниципальные 
органы власти, министерства, ведомства), представители частного сектора (юриди-
ческие или физические), государственные и частные центры ГЧП, экспертные орга-
низации. Контролирующие организации, инвестиционные компании, фонды, коммер-
ческие банки, общественные организации, страховые организации. Также, исходя из 
целей и условий, разрабатываются модели ГЧП. Это может быть концессия, договор 
аренды, контракт жизненного цикла, совместные предприятия и т.д.  

Для эффективного функционирования механизма государственно-частного 
партнерства в управлении развитием экономики региона методы и инструменты 
должны быть взаимосвязанными с государственными задачами. 

Работа органов, отвечающих за сферу ГЧП, зависит от общей эффективности 
функционирования системы государственного управления в стране. Во всех уровнях 
государственного менеджмента должно осуществляться «эффективное управление».  

По-нашему мнению, управление сферой ГЧП процесс нелегкий процесс. Это 
обусловлено тем, что основные признаками ГЧП является долгосрочность, наличие 
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договора и разделение рисков. При реализации проектов во многих странах на по-
верхность выходят «слабые места» экономики.  

Долгосрочные проекты, как правило, связаны с огромными рисками. Долго-
срочные проекты требуют четких «правил игры», точных прогнозов и детального 
описания финансовых расчетов.  

Ядром системы управления ГЧП выступает специальное юридическое лицо, 
или структура, создаваемое самим правительством или при его содействии в форме 
агентства, государственно-частной компании, некоммерческой организации. Основ-
ная функция этой организации - сопровождение, консультация проектов ГЧП до ко-
нечной стадии 

Интересен опыт Австралии на региональном уровне [1]. В 2000 году в штате Викто-
рия в структуре департамента по коммерции министерства финансов и казначейства 
правительства страны создан специальный орган - Отдел ГЧП в штата Виктория (Part-
nership Victoria). Он разрабатывает основы политики в области ГЧП для всего штата, 
обеспечивает единые стандарты, выпускает руководства. Большое внимание уделяется 
распределению рисков, соотношению цены и качества, методическим вопросам. Мини-
стерства и ведомства провинции, заключающие контракты ГЧП, должны руководство-
ваться выпушенными отделом рекомендациями и требованиями. Любое отклонение 
требует серьезного обоснования. Отдел обеспечивает сопровождение проектов ГЧП, но 
ответственность за их осуществление несут профильные министерства и ведомства. 

Программа ГЧП штата Виктория считается одной из самых успешных в миро-
вой практике. За период ее функционирования реализовано не менее 10% инвести-
ций общественного назначения. Опыт штат послужил примером для создания анало-
гичных структур в других штатах страны - Южная Австралия, Новый Южный Уэльс.  

Основной государственный орган в России, отвечающий за развитие ГЧП - это 
департамент инвестиционной политики и развития частно-государственного парт-
нёрства, который осуществляет разработку предложений по совершенствованию и 
расширению форм государственно-частного партнерства в инвестиционной сфере, 
включая разработку нормативных правовых актов в развитие законодательства о 
концессионных соглашениях. Также при департаменте есть центр ГЧП, цель которо-
го - создание условий для ускоренного развития и модернизации общественной ин-
фраструктуры на территории РФ с применением механизмов государственно-
частного партнерства, посредством: 

По мнению Питанова В.А, эффективность механизма государственно-частного 
партнерства в управлении развитием экономики региона, находится в корреляцион-
ной зависимости от соблюдения интересов региона и субъектов предприниматель-
ской деятельности, так как реализация региональных приоритетов и эффективность 
обозначенных инструментов управления не смогут состояться без создания условий 
и обнародования экономических стимулов со стороны государства для активизации 
частного бизнеса [2]. 

В регионах России также ГЧП активно развивается. С каждым годом количе-
ство проектов увеличивается. В Татарстане уполномоченным органом в Республике 
Татарстан является Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан 
(ПКМ-789 от 27.10.2016г.).  
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Полномочия:  
1. Межведомственная координация деятельности органов исполнительной вла-

сти РТ; 
2. Предварительное рассмотрение предложений о реализации проекта; 
3. Оценка эффективности проекта; 
4. Согласование публичному партнеру конкурсной документации; 
5. Мониторинг реализации соглашений; 
6. Содействие в защите прав и законных интересов партнеров; 
7. Ведение реестра заключенных соглашений; 
8. Обеспечение открытости и доступности информации о заключенных согла-

шениях; 
9. Предоставление в федеральный орган исполнительной власти результатов 

мониторинга реализации соглашений. 
Также по предложению агентства инвестиционного развития создает акционер-

ное общество «Проекты Татарстана» со 100-процентным участием РТ и уставным 
капиталом в 10 млн. рублей.  

Также республике Башкортостан реализует проекты ГЧП. В министерстве эко-
номического развития существует отдел государственно-частного партнерства.  

Таким образом, структура и организация управления системой ГЧП находится 
на стадии становления в России. Сформированы структуры в государственных орга-
нах, функционируют центры, однако государственно-частное партнерство - это 
сложный механизм, где требуются и компетентные кадры в юридических, диплома-
тических и экономических вопросах, и соответствующие экономические, политиче-
ские условия, и также грамотная стратегия и политика. 

 
Список литературы 

1. Варнавский В.Г. Управление государственно-частными партнерствами за ру-
бежом // Вопросы государственного и муниципального управления. 2012. № 2. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-gosudarstvenno-chastnymi-partnerstvami-za-
rubezhom (дата обращения: 06.06.2017).  

2. Питанов В.А. Государственно-частное партнерство в регионах России: эко-
номическое содержание // Вестник ОГУ. 2014. №4 (165). URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-regionah-rossii-
ekonomicheskoe-soderzhanie (дата обращения: 08.06.2017).  

3. Фалалеев А.Н., Кузьмин Д.И. Механизм управления государственно-частным 
партнерством в регионе // Вестник СибГАУ. 2012. №2 (42). URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-upravleniya-gosudarstvenno-chastnym-
partnerstvom-v-regione (дата обращения: 17.06.2017).  

4. Швецов Ю.Г., Сунцова Н.В. Банк как участник государственно-частного парт-
нерства в инвестиционных процессах // Проблемы учета и финансов. 2013. №1 (9). 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/bank-kak-uchastnik-gosudarstvenno-chastnogo-part 
nerstva-v-investitsionnyh-protsessah (дата обращения: 10.06.2017).  

© З.С.Кашапова, А.А. Муртазин, 2017 





Теоретические и практические аспекты развития науки 

 13 

Таким образом, численность индивидуальных предпринимателей в России за 
2015 год составила 2791919, из них осуществлявших деятельность в 2015 году 2 082 
545, выручка от реализации товаров и услуг составила 7 599,1 млрд. руб., инвести-
ции в основной капитал составили 162,7 млрд. рублей. Наибольшая доля выручки от 
реализации товаров по категории- малые предприятия приходится на микропред-
приятия и составляет 68%.  

Рассмотрим численные характеристики малого и среднего бизнеса на примере 
Волгоградской области. (табл.2, рис.1)[2;3;4,c.147] 

 

Таблица 2 
Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей  

в Волгоградской области по видам экономической деятельности в 2014 - 2016 гг. 
 

 

Численность  
фактически  

действующих индиви-
дуальных предприни-

мателей, человек 

Объем выручки,  
млн. руб. 

 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

Всего 44 945 37521 41 425 139 487,5 105/�1,5

 

1/� /�1,5  
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Рис. 1. Структура распределения индивидуальных предпринимателей  
Волгоградской области по сферам деятельности в 2016 г. 

 

Таким образом, в Волгоградской области в 2016 году по сравнению с 2014 го-
дом, общая численность действующих предпринимателей сократилась на 7,8%. 
Объем выручки также уменьшился на 24 191 млн. руб.  

Однако, структурный анализ индивидуального предпринимательства по видам 
экономической деятельности показывает, что на конец 2016 года наметилась поло-
жительная динамика в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, добыче 
полезных ископаемых, сфере коммунальных услуг. В сфере оптовой и розничной 
торговле напротив, количество занятых предпринимателей уменьшилось. Это может 
свидетельствовать о том, что созданная с участием государства инфраструктура 
поддержки малого бизнеса и поддерживаемая администрацией Волгоградской обла-
сти способствует перераспределению предпринимательских усилий между сектора-
ми торговли, сельского хозяйства и производства. 

Несмотря на уменьшение количество предпринимателей розничной и оптовой 
торговли, основная доля в структуре предпринимателей приходится на данный вид 
деятельности. В целом количество индивидуальных предпринимателей в 2016 со-
кратилось. На это повлияло кризисные явления в стране, а также санкции. Согласно 
результатам опроса предпринимателей, прекративших осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, более половины индивидуальных предпринимателей сня-
лись с регистрации непосредственно из-за увеличения размера страховых взносов 
еще в 2013 году. С начала 2014 года произошла обратная реформа, которая частич-
но вернула действовавший ранее порядок исчисления страховых взносов. Это поз-
волило остановить резкое падение числа зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей.[5] 
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Российские предприниматели на современном этапе развития экономики стал-
киваются с несовершенством финансово-кредитной системы, жесткими требования-
ми банков при оформлении кредита и высоким процентом за пользование кредит-
ными ресурсами. В связи с этим важным вопросом является поддержка малого и 
среднего бизнеса со стороны государства.[6] 

В целях создания максимально комфортной среды для ведения предпринима-
тельской деятельности в Волгоградской области, на базе многофункционального 
центра предоставления муниципальных и государственных услуг, открыт и функцио-
нирует Центр развития бизнеса. В одном месте представители бизнеса могут полу-
чить консультационную, информационную, образовательную, финансовую и другие 
виды поддержки. 

Кроме того оказывается финансовая поддержка: субсидирование части затрат 
на приобретение оборудования в целях создания, развития и модернизации произ-
водства, а также субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой 
аренды (лизинга). 

В Волгоградской области сформирована эффективная система поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, реализуемая комитетом экономической поли-
тики и развития Волгоградской области: 

- Центр развития бизнеса; 
- Волгоградский областной бизнес-инкубатор; -Центр инжиниринга (технологи-

ческий и проектный инжиниринг), 
- Центр поддержки предпринимательства (консалтинговое сопровождение), 
- Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП 

(содействие внешнеэкономической деятельности); 
- Некоммерческое партнерство "Региональный гарантийный фонд" (предостав-

ление поручительств по банковским кредитам);  
- Государственный фонд "Региональный микрофинансовый центр" (предостав-

ление микрозаймов). 
Все субъекты Российской Федерации, руководствуясь общероссийской госу-

дарственной политикой в сфере малого и среднего предпринимательства, должны 
оценивать состояние каждого из структурных элементов, разрабатывать на основе 
федеральных законов собственные меры поддержки и определять эффективность 
экономического результата от принятых мер. 

Таким образом, развитие малого и среднего бизнеса в России - сложный и про-
тиворечивый процесс, имеющий ряд специфических особенностей, которые необхо-
димо учитывать. Предпринимательство действительно является незаменимой силой 
хозяйственной динамики, конкурентоспособности и общественного процветания. 
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Эффективность деятельности органов государственной власти в основном 

определяется качеством кадров, их готовностью и способностью к решению сложных 
задач в активно развивающихся и затрудняющихся условиях реформирования си-
стемы публичной власти. Особенности требований к государственным служащим 
заключаются не только в их правовом статусе, но и в тех требованиях, которые 
предъявляются к ним для эффективного исполнения профессиональных обязанно-
стей. Поэтому формирование компетентного кадрового состава государственной 
службы является одним из главнейших условий управления страной в целом. 

В современных условиях преобразования экономической, социальной и поли-
тической сфер российского общества, наиболее актуальное значение приобретает 
результативность любой профессиональной деятельности и ее зависимость от внут-
ренних потенциальных возможностей личности служащего. Таким образом, актуаль-
ность темы исследования определяется: особой ролью государственных аудиторов 
в повышении эффективности управления национальными ресурсами.; необходимо-
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стью создания научно обоснованной и эффективно действующей системы управле-
ния профессиональным развитием аудиторов для обеспечения оптимальных усло-
вий функционирования государственной службы. 

Проблема развития профессиональной компетентности и роста профессиона-
лизма государственных служащих является основным мотивом реформирования 
государственной службы. В первую очередь нужно обратить внимание на формиро-
вание высококвалифицированного кадрового состава государственного аудита, 
обеспечивающих эффективность управления и использования государственных фи-
нансов, собственности, природных богатств, интеллектуального капитала, а также на 
повышение эффективности государственной службы и результативности професси-
ональной служебной деятельности государственных аудиторов.  

Компетенция относится к профессии и выявляет требования, которые должны 
предъявляться ею к работнику. Компетенция еще указывает на то, какие профессио-
нальные знания, навыки, умения, способы деятельности нужны для реализации 
профессиональной деятельности.  

Государственный аудитор, в рамках своей профессиональной компетенции, 
должен обладать следующими качествами: 

- иметь высшее экономическое образование; 
- стаж работы в области аудита или в подразделениях внутреннего аудита не 

менее одного года; 
- не иметь судимости; 
- знать работу подразделений, проверку которых осуществляют; 
- периодически посещать курсы повышения квалификации; 
- своевременно узнавать новости, обновления в законодательстве; 
- действовать в общественных интересах; 
- должен соблюдать и подчиняться требованиям профессиональной этики 

аудитора. 
Компетентность является конечным результатом, свидетельствующем о спо-

собности аудитора достигать цели. Она содержит следующие составляющие: пред-
метные и операциональные знания; умения, навыки; способность и готовность к их 
использованию в деятельности, а так же ответственность за результаты этой дея-
тельности». Еще компетентность включает личностное отношение человека к ней и 
предмету деятельности. 

Под профессиональной компетентностью мы понимаем личностные возможно-
сти государственного аудитора, позволяющие ему действовать плодотворно и ре-
зультативно в рамках своей компетенции. 

К личным способностям следует, в первую очередь, отнести общие и специ-
альные возможности человека к выполнению определенной профессиональной дея-
тельности, а также его профессиональные знания, навыки, умения и накопленный 
опыт [1-4]. 

На основе приведенных сведений можно сделать вывод, что компетенции - это 
знания, умения, навыки и качества личности в определенной сфере профессиональ-
ной деятельности, а компетентность - это талант личности самостоятельно и ответ-
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ственно применять компетенции в профессиональной деятельности. Каждый работ-
ник в сфере государственного управления, в сфере государственного аудита должен 
обладать всеми вышеперечисленными требованиями. Таким образом, процесс госу-
дарственного аудита будет реализован в полном объеме, со всеми предъявляемыми 
к нему требованиями. В современном развивающем мире ничто не стоит на месте, и 
государственные служащие постоянно должны проводить работу над своим самооб-
разованием, чтобы их работа приносила максимальный эффект на благо государ-
ства.  

 
Список литературы 

1. Зинченко Я.Г. Профессионализация государственной гражданской службы в россий-
ском обществе [Текст] / Я.Г. Зинченко // Диссертация кандидата социологических наук. - Ро-
стов-на-Дону, 2009 - 168 с. 

2. Кодекс профессиональной этики аудиторов [Электронный ресурс] // Справочная си-
стема «Консультант плюс» 

3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции. Технология конструирования [Текст] / А. Ху-
торской // Народное образование. - 2013. - №5 

4. Федеральный закон. Об аудиторской деятельности: федеральный закон от 30.12.2008 г. 
№ 307 ФЗ // СПС Консультант Плюс 

© Е.А. Кощаева, 2017 
 
 

УДК 330.8 
Д.А. Слюняев 

студент 
М.А. Александренко 

студент 
Сибирский Федеральный Университет 

г. Красноярск, Россия 
 

АНАЛИЗ МАРЖИНАЛИСТСКОЙ ТЕОРИИ 
 

Экономическая мысль традиционно разделяется на два направления - на нор-
мативную и позитивную отрасли. Оба направления существуют совершенно равно-
правно, хотя между ними и существует весьма резкие принципиальные отличия.  

Суть позитивного направления состоит в том, чтобы описывать экономические 
законы такими, какие они есть. Безоценочное изложение и анализ фактов - на этом и 
основывается позитивная экономика. По сути, она представляет собой описатель-
ную часть экономики. В ней практически нет места неоднозначностям, разным тол-
кованиям и дискуссиям. 

Если позитивное направление экономики отвечает на вопрос «что происхо-
дит?», то её нормативная часть даёт нам ответ на вопрос «Что стоит в той или иной 
ситуации предпринимать?». Собственно, именно в этой отрасли науки может возник-
нуть такое понятие, как «справедливость». Дискуссии на тему разумности или спра-



Теоретические и практические аспекты развития науки 

 19 

ведливости того или иного шага в тех или иных экономических условиях нередко 
встречаются в области нормативной экономики. 

В своей работе учёные-экономисты в равной степени пользуются инструмен-
тами как нормативной, так и позитивной отрасли. Обе они равноправны, и, напри-
мер, для глубокого анализа такой системы, как рынок, требуется знание обоих 
направлений. 

В данной работе мы попытаемся классифицировать и отнести к области пози-
тивной либо нормативной экономики такое достижение экономической мысли, как 
маржиналистскую теорию распределения общественного продукта. Разумеется, в 
таком деле присутствует своя определённая специфика, отдельных черт которой мы 
сейчас коснёмся. [1, с 38] 

Как различать позитивную и нормативную теории? 
Грань между этими двумя отраслями экономической науки в определённой ме-

ре является острым вопросом экономики. Какое-то время в научных кругах шла дис-
куссия о том, как отличить истинно научные, описательные экономические суждения 
от нормативных, проникнутых субъективизмом знаний, которые можно даже охарак-
теризовать как предписания. Предположений было выдвинуто много, в том числе и о 
том, возможна ли в принципе свободная от оценочных суждений экономическая 
наука. Так, например, Вебер, выдвинувший предположение о потенциальной воз-
можности «Wertfreiheit», «свободы от ценностей», был подвергнут критике таких учё-
ных, как Роберт Хейлбронер и Гуннар Мюрдаль, каждый из которых предлагал свой 
способ действия в условиях невозможности отделить субъективные суждения от 
объективного описания действительности. Впрочем, сам тезис о невозможности сво-
бодной от идеологически продиктованных предписаний, на наш взгляд, был просто 
опровергнут М. Блаугом в его «Методологии экономической науки»: «Если я могу 
утверждать, что коэффициент эластичности спроса на импортируемые автомобили в 
Великобритании, например, в 1979 году составил 1,3, и цифра эта верна или нет, 
независимо от моих или ваших желаний, я сделал по крайней мере одно утвержде-
ние из области позитивной экономической теории, объективность которого не зави-
сит от объявления ценностей, которых я придерживаюсь.» [3, с 156]. 

Мы, однако, не будем углубляться в граничащие с философией дебри разли-
чия между позитивной и нормативной теориями и дискуссий о принципиальной воз-
можности последней. Следуя примеру Блауга, мы примем как факт, что и те, и дру-
гие возможны и существуют. Также установим, что, если теория содержит какие-либо 
предписания относительно действий, которые надлежит предпринимать в той или 
иной ситуации, то она является нормативной, иначе - нет. Разумеется, это относи-
тельно примитивное правило может дать нам несколько спорные результаты, так как 
дискуссия по поводу разграничения позитивной и нормативной областей ведётся уже 
долгое время, и глубина и сложность применяемых в ней аргументов уже достигла 
весьма высокого уровня. Однако в данном случае верно и то, что окончательного 
ответа на поставленный вопрос в экономике до сих пор нет, и, таким образом, при-
меняя данный принцип, мы не входим в противоречие с каким-либо общепризнан-
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ным тезисом. Более того - существует предположение, согласно которому любой 
экономист в той или иной степени пристрастен в своих выводах.  

Сформировав, таким образом, принцип разграничения между нормативной и 
позитивной теориями и доказав его состоятельность, приступим к рассмотрению 
маржиналистской революции и вытекающей из неё теории распределения. 

Маржиналистская революция. Приступая к разъяснению понятия маржиналист-
ской революции, начнём с тех, кто внёс основной вклад в её развитие. Фактически, 
сама революция началась с трёх учёных - У. Джевонса, Л. Вальраса и К. Менгера - 
практически одновременно и независимо друг от друга открывших в своих работах 
такое понятие, как принцип убывающей полезности, основанный на предельных ве-
личинах. Однако, несмотря на бытующее представление о том, что именно с этих 
людей и началась маржиналистская революция, следует отметить, что у них были 
свои предшественники. Фактически, закон убывающей полезности был сформулиро-
ван ещё раньше, в 1855 году, Ричардом Дженнигсом и носил название «закона об 
изменении ощущений». Также фактическим первопроходцем в этой области стал 
Генри Маклеод, который в 1858 году ввёл в свой анализ такие понятия, как антипо-
лезность и антитовар. Сам У. Джевонс позднее говорил, что из работ этих авторов 
«более или менее осознанно развивалась моя система» [2, с 48] 

Итак, каковы же основные положения, привнесённые в науку маржиналистами? 
Во-первых, нужно отметить тот факт, что именно они ответственны за математиза-
цию экономики. Построение математических моделей, применение аппарата диф-
ференциального исчисления, построение графиков - все эти приёмы начали исполь-
зоваться в полной мере благодаря маржиналистам (хотя и представители классиче-
ской школы использовали математику в своих исследованиях, именно неоклассики 
вывели её на новый уровень). В этом контексте особенно необходимо отметить ав-
стрийскую школу, специфика которой состояла в полном отказе от математических 
методов. Обоснования этого были в основном методологические - по мнению ав-
стрийцев, экономическая деятельность человека была слишком сложна, чтобы 
представлять её в виде уравнений и систем. В качестве примера можно привести 
частный случай с ценой, устанавливаемой на некий товар на рынке - представители 
австрийской школы считали, что чисто экономические факторы определяют лишь 
интервал, на которой будет находиться равновесная цена, в то время как дальней-
шая установка цены зависит от множества психологических, моральных и попросту 
случайных факторов. 

Также важным новаторством следует признать обращение вспять причинно-
следственной связи между распределением благ и их стоимостью. Классики счита-
ли, что именно распределение благ и факторов производства определяет их стои-
мость в обществе, в то время как маржиналисты полагали теорию распределения 
лишь частным аспектом теории стоимости. 

Однако в таком подходе есть определённый изъян - стандартной предпосылкой 
для маржиналистских теорий было принятие предложения (распределения) факто-
ров производства заданным. Что же, в свою очередь, определяет это распределе-
ние, остаётся неясным.  
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Также теория распределения была сильно переработана в плане вознагражде-
ния факторов производства. В классической теории полагалось, что рента опреде-
ляется диффференциальным принципом Рикардо, заработная плата - издержками 
изготовления средств производства, а всё, что осталось, уходит в прибыль на капи-
тал. Маржиналисты же всё распределение согласовывали с дифференциальным 
принципом Рикардо, распространив его действие не только на ренту, но и на капитал 
и заработную плату.  

Перечисляя специфические черты маржинализма, нельзя не упомянуть прин-
цип убывающей полезности, на котором и строился весь неоклассический анализ. 
Суть этого принципа заключается в том, что полезность от потребления блага или 
использования новой единицы производственного фактора убывает тем сильнее, 
чем больше единиц было употреблено до этого. Говоря математическим языком, это 
означает, что к большинству функций, представляющих зависимость одного эконо-
мического фактора от другого, маржиналисты подходили как к вогнутым функциям, 
то есть полагали её вторую производную отрицательной. 

Данный принцип, во-первых, подтверждается рядом физиологических и техни-
ческих наблюдений (к примеру, общеизвестно, что реакция организма на некий раз-
дражитель постепенно ослабляется по мере повторения раздражения), а во-вторых, 
необходима как допущение в неоклассических моделях. Большинство задач, решае-
мых маржиналистами, представляет собой обычные задачи максимизации, суть ко-
торых состоит в том, чтобы найти такое распределение ресурсов, благ и т. д., чтобы 
предельные полезности от каждого ресурса были равны. Данный тип задач имеет 
решение только при убывающей отдаче от аргументов рассматриваемых функций.  

Анализ теории распределения - нормативная или позитивная? Так как, по сути, 
теории распределения дохода от капитала, земли и труда у маржиналистов крайне 
схожи между собой (все они основаны на концепции предельного приращения и про-
истекают из рикардианского определения механизма формирования ренты) мы бу-
дем рассматривать их в одном разделе. 

Подход Рикардо, «дифференциальная рента», был введён в маржиналистскую 
теорию Д. Б. Кларком в его книге «Распределение богатства». Суть его заключается 
в том, что величина ренты есть разница между доходом, получаемым от арендован-
ной земли, и доходом, получаемым от наихудшего по плодородию участка в стране 
(при одинаковом приложении труда и капитала, естественно). Поскольку отдача (по-
лучаемый от земли доход) считался убывающим, такой подход можно уверенно 
назвать маржиналистским. [3, с 201]  

Аналогичный подход к вознаграждению задействованного в производстве тру-
да обосновывается следующим образом: во-первых, зарплаты у всех производите-
лей на рынке труда полагаются одинаковыми (так как данная теория рассматривает 
рынок в условиях совершенной конкуренции). Во-вторых, в случае превышения пре-
дельного продукта труда над зарплатой все производители постараются нанять ещё 
рабочих, что приведёт к повышению оплаты труда. В случае же превышения зарпла-
ты над предельным продуктом работодатели, наоборот, понизят спрос на труд, и 
экономика вновь придёт в равновесие [1].  
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Что же насчёт процента прибыли на капитал, то, на наш взгляд, не стоит при-
водить здесь доказательство равенства её предельному доходу от капитала, по-
скольку он аналогичен вышеприведённому доказательству для зарплаты.  

Разумеется, мы не считаем свои критерии окончательными и определяющими 
для всей экономической науки - в конце концов, дискуссия о границе между норма-
тивной и позитивной экономикой идёт уже давно, и окончательного ответа до сих пор 
не получено.  
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На современном этапе развития экономики для достижения цели наиболее 

эффективного развития инвестиционной сферы в рамках отдельного субъекта Рос-
сийской Федерации, необходимо не только проведение взвешенной инвестиционной 
политики, направленной на привлечение национальных (региональных) инвесторов, 
но и, также необходим пул иностранных инвесторов, т.к. внутригосударственными 
инвестиционными ресурсами невозможно удовлетворить все инвестиционные по-
требности хозяйствующих субъектов, особенно на уровне отдельного региона, не 
являющегося центральным с позиции экономических интересов государства.  

В роли таких «нецентральных» выступают регионы Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов (СФО и ДФО). Данные территории, без сомнения, 
обладают значительным потенциалом своего социально-экономического развития 
(СЭР), особенно в аспекте реализации промышленного, научно-технического и 
транспортно-логистического потенциала и также в плане интенсификации внешне-
экономических связей с бурно развивающимся азиатским регионом. При этом весь 
комплекс экономических интересов сибирского макрорегиона не может быть учтен 
при реализации политики экономического и пространственного государственного 
развития. Кроме этого отдельные экономические субъекты (в т.ч. государственные 
корпорации), обладающие значительным объемом инвестиционных ресурсов, по 
большому счету, не заинтересованы в развитии региональных экономик Сибири. Так, 
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например, для сырьевых корпораций регионы - это лишь территории «присутствия». 
Ведение бизнеса на основе такого принципа предполагает использование относи-
тельно легальных схем (офшоры, трансфертное ценообразование, толлинговые и 
субвенционные схемы), вследствие чего теряется положительный экономический 
эффект для регионов. В данных условиях имеется большая вероятность усиления 
диспропорций в экономике регионов Большой Сибири, нарушение воспроизвод-
ственных процессов и т.д. В виду вышесказанного, рассмотрение динамики и струк-
туры иностранных инвестиций в экономику Красноярского края, как региона-лидера 
среди территорий Большой Сибири по большинству показателей СЭР, необходимо 
для определения приоритетов регионального развития и скорейшей реализации 
имеющегося комплексного потенциала территории. Имея достаточно развитую для 
среднестатистического региона России нормативно-правовую базу применительно к 
инвестиционной сфере, а также систему институтов, главной целью которых, являет-
ся активизация инвестиционной деятельности и, соответственно, обеспечение притока 
инвестиционных ресурсов, Красноярский край имеет право рассчитывать на то, что именно 
иностранные инвестиции могут стать «драйвером» развития краевой индустрии в долго-
срочной перспективе, при том ни в коем случае не умаляется роль внутренних инвесторов, 
которым априори должна принадлежать львиная доля инвестиций. Последнее утвержде-
ние может быть рассмотрено с позиции обеспечения внешнеэкономической безопасности 
как государства в целом, так и региона в частности.  

В современных условиях экономика края не ощущает на себе тех потенциаль-
ных положительных экономических эффектов, которые могли быть обеспечены при-
током иностранного капитала в регион. В прочем, данная ситуация характерна для 
большинства регионов России. Опыт предыдущего десятилетия показывает, что 
край занимает незначительную долю в общем объеме поступающего иностранного 
капитала в РФ. При этом потоки иностранных инвестиций в регион носят нестабиль-
ный, скачкообразный характер (таблица 1) [3-4]. Стоит отметить, что с позиции обес-
печения внешнеэкономической безопасности территории, иностранный капитал име-
ет неэффективную структуру (малая доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ)). 

 

Таблица 1 
Иностранные инвестиции в экономике Красноярского края* 

 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Иностранные  
инвестиции,  
тыс. долл. США 3707441 218085 743031 1276725 177015 3940604 н/д н/д 
Доля ПИИ, % 2,92 45,45 19,15 3,30 47,70 2,81 н/д н/д 
Доля портфельных, % 1,60 6,73 63,48 1,24 6,41 0,03 н/д н/д 
Доля прочих, %  95,48 47,82 17,37 95,45 45,89 97,16 н/д н/д 

*составлено по материалам [1].  
 

Стоит отметить, что в годы, когда объем ИИ превышал 1 млрд. долл. США, 
структура инвестиций была однообразной - более 95% инвестиций относились к 
разряду «прочих» (в большинстве своем, как правило, это разнообразные кредиты), 
в то время как доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составляла до 3,3%, что 
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доказывает, предположение о том, что Красноярский край не привлекателен для 
иностранного инвестора, и даже ресурсный мегапотенциал нивелируется трудностя-
ми и рисками, при начале непосредственной деятельности инвесторов в регионе. 
Также, в поддержку данного предположения выступает факт того, что за 2014-2015 
гг. сальдо иностранных инвестиций Красноярского края составило -1,429 млрд. долл. 
США [1], т.е. капитал из края в значительной степени вывозится, нежели поступает 
от иностранных агентов.  

В итоге состояние экономики Красноярского края с позиции объемов и в осо-
бенности структуры привлекаемого иностранного капитала не может быть охаракте-
ризовано как экономически безопасное, т.к. в условиях имеющееся модели развития 
и общего недостатка инвестиций в экономике региона фактор иностранных инвести-
ций должен играть куда более значимую роль.  

В продолжение анализа инвестиционной сферы Красноярского края стоит про-
анализировать показатели рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 
«Эксперт РА» (таблица 2), которые дают оценку современному состоянию инвести-
ционной сферы Красноярского края. В 2016 году край входит в класс 2В (средний 
потенциал - умеренный риск). В течение рассматриваемого периода, отсутствует 
кардинальное улучшение (ухудшение) ситуации в разрезе отдельных составляющих 
инвестиционного потенциала (за исключением выделения природно-ресурсного по-
тенциала в качестве определяющего). 

На основании данных таблицы 2 можно сделать определенные выводы касае-
мо инвестиционного потенциала и инвестиционного риска Красноярского края: 

1) в регионе относительно постоянная структура инвестиционного потенциала 
(7-ое место в итоговом ранге в течение 5 лет);  

2) по 8 из 9 показателей край входит в двадцатку лучших регионов РФ, в десят-
ку - только по трем (стоит отметить, что потенциал финансовой и производственной 
сферы края оценивается довольно высоко); 

Таблица 2  
Инвестиционная привлекательность Красноярского края* 

 

Инвестиционный потенциал 
Составляющие  

потенциала 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Трудовой 13 13 14 14 14 14 14 14 
Потребительский 14 13 14 14 13 14 14 14 
Производственный 15 14 12 15 15 15 15 10 
Финансовы  1C  

Ã 5 ̧ 10 10 1C Ã 
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Окончание табл. 2 
 

Инвестиционный риск 
Составляющие  

риска 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Социальный 76 36 36 48 56 49 57 52 
Экономический 32 25 21 17 19 23 21 22 
Финансовый 15 23 10 22 18 21 28 18 
Криминальный 65 66 50 30 39 57 44 59 
Экологический 60 80 78 77 78 76 78 78 
Управленческий 72 31 50 64 48 32 43 34 
Ранг риска, итоговый 68 45 36 46 46 39 43 39 
Инвестиционная  
привлекательность    Средний потенциал, умеренный риск 

*составлено по материалам [2] 
 

3) природно-ресурсный потенциал (1-ое место по РФ) - это фактор, определя-
ющий инвестиционную привлекательность региона, однако, ни как всесторонне раз-
витого, а как «сырьевого придатка»; 

4) по трудовому, потребительскому, институциональному и инновационному и ту-
ристическому потенциалу регион занимает места в пределах второй десятки (при этом по 
институциональному и инновационному потенциалу такое положение является негатив-
ным в плане ВЭБ, т.к. развитие данные инвестиционного потенциала в данных аспектах 
рассматривается как необходимое условие развития инвестиционной сферы);  

5) инфраструктурная составляющая потенциала находится в откровенном упадке, 
что, во многом предопределяет исключительно «сырьевую парадигму» развития региона 
и его отставание от ведущих регионов по значению инвестиционного потенциала.  

В итоге, относительные успехи в производственном, финансовом и институци-
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показателям инвестиционного риска сложно выразить мнение об его уменьшении 
или увеличении риска в силу скачкообразной динамики рейтинга, однако, без сомне-
ния можно утверждать, что риски значительны (особенно в экологическом и крими-
нальном аспектах). В целом сегодня инвестиционный риск региона оценивается как 
умеренный, что в совокупности с определяющим ресурсным фактором инвестицион-
ного потенциала в перспективе исключает интенсивное развитие экономики региона 
и активный приток иностранного капитала в регион.  

Заявленный государством режим наибольшего благоприятствования (РНБ) для 
иностранных инвестиций носит, скорее «декоративный» характер в виду того, что в 
российском законодательстве имеется ряд ограничений на долгосрочные ПИИ. Дан-
ный факт подтверждается использованием индексом ограничительности ПИИ, разра-
ботанный ОЭСР. С помощью индекса оцениваются как страны в целом, так и сектора и 
отрасли экономики. Согласно методологии, выделяют 3 категории ограничений:  

1) разрешенный уровень иностранного участия в акционерном капитале (0-100%);  
2) контроль и дискриминационные требования и уведомления;  
3) ограничения, применимые только к иностранным компаниям (в т. ч. ограни-

чения на участие в советах директоров, передвижение людских и других ресурсов, 
обязательность использования определенной доли отечественных комплектующих).  

 

Таблица 3 
Индекс ограничительности прямых иностранных инвестиций* 

 

Отрасль Российская  
Федерация ОЭСР 

Страхование 0,695 0,023 
Банковский сектор 0,500 0,040 
Воздушный транспорт 0,650 0,353 
Сельское хозяйство 0,150 0,067 
Добывающая отрасль 0,327 0,037 
Обрабатывающая отрасль 0,095 0,020 

*составлено по материалам [5].  
 

В итоге, можно утверждать, что сырьевая парадигма развития региона, а также, 
а также достаточно высокие инвестиционные риски и ограничительные меры не поз-
воляют фактору иностранного капитала стать одним из ключевых с позиции дости-
жения целей территориального СЭР.  
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Таким образом, проведенный анализ финансовых показателей деятельности 
исследуемой компании дает основания сделать выводы о необходимости пересмот-
ра порядка распределения остающейся в распоряжении предприятия чистой прибы-
ли, увеличив долю средств, направляемых в накопительный фонд.  
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Ценностно-ориентированный менеджмент в настоящее время принят академи-

ческим и бизнес сообществом в качестве ключевой управленческой парадигмы и 
получает все большее распространение на практике, в том числе и в России.  

Основной целью образовательного учреждения является призвание формиро-
вать всесторонне развитую личность, подготовленную к воспроизведению (сохране-
нию) и развитию материальной и духовной культуры общества. Однако для того что-
бы достичь этой цели, сегодня образовательной организации необходимо иметь 
профессиональных сотрудников, финансовые возможности, соответствующую ин-
фраструктуру, чтобы обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров, на 
основе широкого применения технологий дистанционного, электронного и Smart-
обучения. 

Сегодня проектный подход становится актуальным и в частных и в государ-
ственных организациях.  

Создаются «проектные офисы», программы, в которых основная задача - это 
решение приоритетных задач. Еще недавно проектный подход, применялся в инже-
нерных работах, однако сегодня можно отметить, что именно проектный подход вы-
водит организацию на новый уровень: сокращает издержки, оптимизирует структуру, 
определяет приоритетные направления и сокращает время.  
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ственные, независимо от той роли, которую конкретный человек выполняет. В идеа-
ле люди мыслят как предприниматели, радеющие за свое дело [1-2]. 

Парсон пишет, что в ситуации усложнения социальной структуры, переплете-
ние социально структурированных ситуаций становится сложным, что для обеспече-
ния социального порядка и относительной стабильности необходимым вляется су-
ществование неких универсалий действия - ценностных универсалий, значимость 
которых распространяется на все общество.  
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Согласно результатам исследований, в связи с интеграцией российского обра-

зования в единое европейское образовательное пространство становится особо 
актуальной проблема социально-профессиональной мобильности обучающихся. 

Сегодня общество нуждается в людях, готовых к постоянно меняющимся эко-
номическим, социальным, политическим, технологическим и другим условиям жиз-
недеятельности. 

В связи с этим, перед российскими образовательными организациями постав-
лены новые задачи, связанные с необходимостью обеспечить каждому обучающе-
муся условия для всестороннего развития согласно его индивидуальным потребно-
стям. Однако, ресурсов одной образовательной организации для решения этих задач 
зачастую недостаточно, поэтому формируются партнерские сети из различных орга-
низаций, которые готовы предоставить необходимые социокультурные и образова-
тельные ресурсы. 

Интегративный характер мобильности, объединяющий знания, навыки, умения, 
ценностно-смысловую направленность, опыт, личностные качества в единое целое, - 
в совокупности, позволяют обеспечить высокий уровень социальных и профессио-
нальных достижений обучающегося. Не имея развитой способности к профессио-
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нальной мобильности, выпускник образовательной организации, имеет меньше пер-
спектив профессионального роста. 

В образовательных организациях создаются условия для формирования у вы-
пускников, так называемых ключевых (транспрофессиональных, универсальных) 
компетенций, позволяющих быстро и гибко приспосабливаться к изменениям. Про-
фессиональное образование, по меньшей мере, с двух сторон (социальной и эконо-
мической) играет основополагающую роль в обеспечении граждан России условиями 
для формирования у них компетенций. 

Под ключевыми компетенциями понимаются компетенции, необходимые человеку 
для развития и самореализации, активной социальной включенности и производственной 
занятости. Приведем пример наиболее значимых ключевых компетенций: 

1) коммуникации на родном языке; 
2) коммуникации на иностранных языках; 
3) математические компетенции и компетенции в науке и технологиях; 
4) цифровые компетенции; 
5) обучаемость; 
6) социальные и гражданские компетенции; 
7) чувство инициативы и предприимчивость; 
8) культурная самоиндентификация и ее выражение. 
К важным аспектам, дополняющим ключевые компетенции, часто относят кри-

тическое мышление, креативность, инициативность, оценку риска, принятие решений 
и конструктивное управление своими чувствами. 

Эти аспекты играют важную роль в развитии указанных выше ключевых компе-
тенций. Многие компетенции частично перекрывают и блокируют друг друга. Компе-
тенции в фундаментальных базовых навыках (например, компетенция в языке, гра-
мотность, умение считать, а также компетенция в информационных и коммуникаци-
онных технологиях) являются необходимой основой для обучения в современных 
условиях. 

И, тем не менее, существуют проблемы, препятствующие эффективному раз-
витию профессиональной и социальной мобильности, что ведет к снижению каче-
ства профессионального образования в России. К таким проблемам относятся недо-
статочная оплата труда преподавателей и, как следствие, их отчужденность от ре-
зультатов своей профессиональной деятельности. Также, по мнению многих буду-
щих выпускников, проблемой являются неприемлемые условия труда либо низкая 
оплата труда молодого специалиста в производственной сфере, снижающая моти-
вацию студентов к качественному обучению [5].  

В решении данных проблем поможет ценностно-ориентированный подход. Ос-
новной идеей ценностно-ориентированного подхода является определение и агреги-
рование ценностей заинтересованных сторон организации, особенно в процессе 
взаимодействия при прохождении практик и выполнении выпускных квалификацион-
ных работ. 

Под ценностями понимаются принципы, используемые при оценке чего-либо, 
например, для оценки фактических или потенциальных последствий каких-либо дей-
ствий или бездействий, имеющихся альтернативных вариантов решений. Ценности 
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варьируются от необходимых этических принципов до руководящих указаний и 
предпочтений, которым стоит следовать при выборе одного из нескольких вариантов 
решения [1-6].  

Таким образом, ценностно-ориентированный подход позволяет достичь дого-
воренностей и определить общие для всех участников образовательного процесса 
цели относительно развития социально-профессиональной мобильности. Необходи-
мость наличия транспрофессиональных компетенций у выпускников должна быть 
зафиксирована в образовательных программах, используемых в образовательной 
организации. Должны быть скорректированы цели образовательных программ с уче-
том ценностей организации, где они разработаны и применяются. 

 
Список литературы 

1. Дремина М. А. Бизнесмен как наставник студенчества: новый стиль 
взаимодействий вуза с потенциальными работодателями / М. А. Дремина // 

108Образование и наука. Известия Уральского отделения Российской академии образования. 
2006. № 2 (2). С. 27-32. 

2. Дремина М. А. Повышение качества жизни в России: институциональный подход и 
обеспечение компетентности / М. А. Дремина // Известия Уральского федерального универси-
тета. Серия 1, Проблемы образования, науки и культуры. 2010. № 20 (45). С. 190-201. 

3. Зеер Э. Ф. Профессиональная мобильность - интегральное качество субъекта инно-
вационной деятельности / Э. Ф. Зеер, С. А. Морозова, Э. Э. Сыманюк // Педагогическое обра-
зование в России. 2011. № 5. С. 90-97. 

4. Клячко Т. Л. Образование в России: основные проблемы и возможные решения / Т. Л. 
Клячко. Москва: Дело, 2013. 48 с. 

5. Маршалкин М. Ф. Современный уровень качества образования в России и тенденции 
подготовки специалистов высшего и среднего звена / М. Ф. Маршалкин // Фундаментальные 
исследования. 2008. № 5. С. 92-93. 

6. Проблемы стратегического государственного планирования и управления в совре-
менной России: материалы постоянно действующего научного семинара. Москва: Научный 
эксперт, 2011. Вып. 5 (43). 96 с. 

© А.Т. Шарифуллина, 2017 
 
 

УДК 65.657 
Т.Н. Щербакова  

старший преподаватель 
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий 

г. Омск, Россия 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ 

 
В настоящее время международная интеграция экономических взаимоотношений 

достаточно осложнилась из-за экономических санкций, применяемых к России. Тем не 
менее, представителям бизнеса в процессе взаимодействия и обмена информацией 
приходится решать вопросы языком «бухгалтерского учета и отчетности». 
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Такая информация должна быть строго регламентирована на международном и 
национальном уровнях с учетом особенностей всех факторов, которые влияют на 
развитие отдельных стран. 

В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г. «бух-
галтерский учет - формирование документированной систематизированной инфор-
мации об объектах и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности». Важным требованием к бухгалтерской (финансовой) отчетности является то, 
что такая информация должна давать достоверное представление о финансовом 
положении хозяйствующего субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении оборотных средств за отчетный период, необходимое 
пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащих-
ся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федераль-
ными и отраслевыми стандартами. 

Основными принципами регулирования бухгалтерского учета в РФ являются:  
1) соответствие федеральных и отраслевых стандартов потребностям пользо-

вателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню развития науки и 
практики бухгалтерского учета; 

2) единство системы требований к бухгалтерскому учету; 
3) установление упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для экономических субъектов, 
имеющих право применять такие способы в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом; (п. 3 в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 292-ФЗ). 

4) применение международных стандартов как основы разработки федераль-
ных и отраслевых стандартов; 

5) обеспечение условий для единообразного применения федеральных и от-
раслевых стандартов; 

6) недопустимость совмещения полномочий по утверждению федеральных 
стандартов и государственному контролю (надзору) в сфере бухгалтерского учета. 

 К документам в области регулирования бухгалтерского учета в соответствии с 
законодательством относятся: 

1) федеральные стандарты; 
2) отраслевые стандарты; 
3) рекомендации в области бухгалтерского учета; 
4) стандарты экономического субъекта [1]. 
В практике российского бухгалтерского учета продолжает действовать четы-

рехуровневая система нормативного регулирования, что подтверждается федераль-
ным законодательством. В настоящее время система нормативного законодатель-
ства находится в стадии реформирования и продолжается работа по ее сближению 
с международными стандартами бухгалтерского учета и отчетности. 



Теоретические и практические аспекты развития науки 

 35 

Приказом от 23 мая 2016 г. № 70н Министерство Финансов России утвердило 
программу разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016- 
2018 годы. 

Программа разработки федеральных стандартов должна ежегодно уточняться 
в целях обеспечения соответствия федеральных стандартов потребностям пользо-
вателей бухгалтерской (финансовой) отчетности международным стандартам, уров-
ню развития науки и практики бухгалтерского учета исходя из п.4 ст. 26 ФЗ № 402 от 
06.12.2011г. [1]. 

В 2018-2019 годах будут изменены Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ): 
ПБУ (1/2008 «Учетная политика организации», 3/2006 «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте», 18/02 «Учет расчетов по нало-
гу на прибыль организаций», 13/2000 «Учет государственной помощи», 16/02 «Ин-
формация о прекращаемой деятельности», а также нормативные правовые акты по 
бухгалтерскому учету в части ведения упрощенных способов ведения бухгалтерского 
учета для отдельных категорий экономических субъектов).  

С 2018 года предполагается ввести новые ПБУ следующих наименований: 
«Запасы», «Основные средства», «Документы и документооборот в бухгалтерском 
учете», «Бухгалтерская отчетность», «Нематериальные активы».  

В 2019 году предполагается ввести ПБУ: «Аренда», «Доходы», «Расходы», 
«Финансовые активы и обязательства», «Участие в зависимых организациях и сов-
местная деятельность», «Реорганизация юридических лиц», «Вознаграждения ра-
ботникам», «План счетов бухгалтерского учета», «Некоммерческая деятельность». 

Все измененные и разработанные новые российские стандарты бухгалтерского 
учета должны базироваться на международных стандартах. Конечно, российские 
бухгалтеры надеются, что разработчики учтут особенности и нестыковки, с которыми 
сталкиваются в настоящее время.  

В настоящее время специалистам бухгалтерского учета приходится вести од-
новременно несколько видов учета: бухгалтерский учет, налоговый учет, управлен-
ческий учет, учет в соответствии с ПБУ 18\02 и в соответствии с МСФО. Вся учетная 
информация должна формироваться в соответствии с основными правилами бухгал-
терского учета: требования к ведению бухгалтерского учета, документирование хо-
зяйственных операций, регистры бухгалтерского учета, оценка имущества и обяза-
тельств, инвентаризация имущества и обязательств. 

Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. № 107 утверждено 
Положение о признании международных стандартов финансовой отчетности и разъ-
яснений международных стандартов финансовой отчетности для применения на 
территории Российской Федерации (далее - Положение о признании МСФО). 

В связи с этим организации, попавшие в сферу действия Закона № 208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности», обязаны составлять, представлять и 
публиковать консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО 
начиная с отчетности за 2012 год [2]. Такая интеграция составления отчетности со-
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гласно МСФО позволяет организации иметь более прозрачную и структурированную 
информацию для последующих управленческих решений. Но, в соответствии с упо-
мянутым законом, консолидированную финансовую отчетность организации состав-
ляют наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью. Это увеличивает трудоза-
траты специалистов бухгалтерского учета.  

Таким образом, используя в настоящее время и в будущем нормативную доку-
ментацию, регламентирующую ведение бухгалтерского учета, и используя достовер-
ную информацию для формирования отчетности, специалисты бухгалтерского учета 
будут уверенно и правильно вести бухгалтерский учет и использовать данные для 
начисления и уплаты налоговых платежей. 
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На каждом этапе развития государства достижение экономического благосо-

стояния является первоочередной задачей для всех участников общественных от-
ношений, что приводит к неминуемому столкновению экологических и экономических 
интересов общества. Так, интересы, направленные на необходимость усиления про-
изводственной деятельности с целью получения наибольшей выгоды, ставят в под-
чиненное по отношению к себе положение необходимость достижения максимально 
здоровой экологической обстановки окружающей среды для процветающего разви-
тия человечества не только в настоящий момент времени, но и в будущем.  

Устанавливая уголовную ответственность за совершение экологических пре-
ступлений, законодателем не учитывается трансграничный характер указанных пре-
ступлений, невозможность отделения национальных целей защиты экологических 
прав от мировых. Тот факт, что природе и её составляющим - атмосферному возду-
ху, водным, земельным, лесным ресурсам, животному миру и т.п. - чужды такие по-
нятия, как административно-территориальное деление или государственные грани-
цы, а также в силу таких особенностей преступлений экологической направленности, 
как невозможность точного установления места наступления последствий преступ-
ления, что вызывает трудности получения доказательственной базы для их наибо-
лее эффективного расследования, и особого характера виктимологической стороны 
преступления, когда общественность может даже не подозревать, что она стала 
жертвой экологического преступления, приводят к тому, что только согласованными 
действиями государств возможно достижение успехов в пресечении экологических 
преступлений.  

Констатация того факта, что количество экологических преступлений не только 
не уменьшается, но и с каждым годом увеличивается [1], свидетельствует о неэф-
фективности принятых государством в лице законодателя мер, направленных на 
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Указанные проблемы обусловлены тем, что такой обязательный элемент объ-
ективной стороны материального состава преступления как последствия сформули-
рован путем использования оценочных категорий [2], что, как известно, создает поч-
ву для усмотрения суда в процессе правоприменения, которое в вопросах привлече-
ния к уголовной ответственности недопустимо, а в вопросах привлечения к ответ-
ственности за совершение экологических преступлений большое количество оце-
ночных категорий приводит к неэффективной деятельности правоохранительных 
органов уже на стадии предварительного расследования. Приведенные обстоятель-
ства свидетельствуют о том, что государство не в силах самостоятельно справлять-
ся с возникающей экологической угрозой, что требует обращения к международно-
правовым механизмам охраны окружающей среды наряду с национальными.  

Таким образом, крайне необходимым представляется создание на наднацио-
нальным уровне организации, целью которой будет наиболее эффективное рассле-
дование экологических преступлений, учитывая их наиболее существенные особен-
ности: высокую общественную опасность в силу неясности момента окончания пре-
ступного деяния, что свидетельствует о невозможности достоверно установить факт 
наступления предусмотренных Уголовным кодексом РФ (далее - УК РФ) [3] послед-
ствий в необходимом для привлечения к уголовной ответственности объеме, и 
большого количества возможных жертв не только в момент совершения преступле-
ния, но и в будущем, а также трансграничный характер.  

О необходимости создания международной организации, которая будет содей-
ствовать национальным органам государств в защите права человека на благопри-
ятную окружающую среду, говорит то обстоятельство, что на данном этапе развития 
экологической преступности, экологические преступления можно отнести к преступ-
лениям международного характера. Особенностями указанных преступлений явля-
ется то, что их состав определяется международными конвенциями, а также то, что 
они посягают на интересы двух или более государств, то есть наносят ущерб как 
внутригосударственному, так и международному правопорядку, хоть и являются по 
своей сути общеуголовными, что следует из обязанности государств по привлечению 
к ответственности за их совершение физических лиц в рамках национальной юрис-
дикции [4]. Следовательно, экологические преступления по своей характеристике 
могут претендовать на включение в распространенную в юридической литературе 
классификацию преступлений международного характера.  

Представляется, что созданная на международном уровне организация спе-
циализировалась бы именно на координации деятельности государственных пра-
воохранительных органов в расследовании экологических преступлений, то есть 
способствовала бы сбору доказательственной базы по рассматриваемой катего-
рии посягательств, исполнению запросов о правовой помощи, оказывала бы влия-
ние на гармонизацию права различных государств в части установления единооб-
разного понимания оценочных категорий, используемых в санкциях уголовно-
правовых норм и разработке единых методик для расчета наступившего в резуль-
тате общественно-опасного деяния последствий, обладала бы специальными зна-
ниями в указанной сфере общественных отношений. Безусловно, без разработки 
взаимосвязанной и взаимозависимой системы региональных подразделений ука-
занной организации её создание не приведет к поставленной цели, а значит, тре-
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НЕСВОБОДА ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
 

Принцип свободы договора, закрепленный в гражданском законодательстве 
РФ, является основополагающим при заключении договора. Условия свободы дого-
вора не несут в себе безграничный характер и ограничиваются рамками конституци-
онных свобод, монопольным законодательством, нормами Гражданского кодекса РФ, 
а также нормами Федерального закона «О защите конкуренции».  

Эффективность ограничений, предусмотренных законодательством, безуслов-
но, существует, но, к сожалению, не являются решением всех проблем при рассмотре-
нии принципа свободы. В практической деятельности не редко встает вопрос о том, а 
«работает» ли принцип свободы договора, или же наряду со свободой договора часто 
допускается поведение допустимое, не запрещенное законом? Своеволие на настоя-
щий момент является фактором, который не подконтролен законодателю, но, тем не 
менее, определяет основополагающие условия договора, не нарушая принципа свобо-
ды, но и не следуя его условиям. Самоволие так крепко закрепилось в сознании субъ-
ектов хозяйственной деятельности, что при его реализации у более слабой стороны 
договора отсутствует ощущение неволи и ущемления интересов, а следствие этого, 
нет чувства принуждения к согласованию тех или иных условий договора.  

Тем не менее, рассматривая свободу договора как оценочное понятие, можно 
прийти к выводу, что свобода договора проявляется как воля, желание свободы вы-
бора, которое ограничивается теми или иными условиями. Грань между самоволием 
в рамках заключения договора и произволом очень тонкая. В соответствии со ст. 9 
Гражданского кодекса РФ сторона договора руководствуется своими гражданскими 
правами, т.е. действует самовольно, но самоволие в своем понимании может носить 
не только действия по своему усмотрению, но также и негативное поведение субъек-
та, злоупотребляющее своими правами [1, с.41].  

Следовательно, вступая в договорные правоотношения, стороны могут за-
блуждаться в принципе свободы, выдавая негативное самоволие при заключении 
договора на действия свободы в рамках выражения правомерной воли. Часто со-
глашение слабой стороны договора с условиями самоволия вынуждены в связи с 
экономической необходимостью. 

Например, при сделках с недвижимым имуществом арендатор предлагает 
условия закрепления конструкции договора, предусматривающей краткосрочность и 
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долгосрочность действия договора аренды. Данное самоволие не закреплено в за-
коне, однако, и запрет на составление такой конструкции в законодательстве РФ 
отсутствует. Закрепление краткосрочности и долгосрочности действия в одном дого-
воре аренды соответствует принципу свободы договора и при заключении выступает 
положительным самоволием, однако, правовые последствия вышеуказанной кон-
струкции договора могут носить отрицательный характер.  

Сложная конструкция долгосрочного договоры аренды предусматривает вступ-
ление в действие с момента подписания и до государственной регистрации такого 
договора аренды. Однако, в случае отсутствия государственной регистрации необ-
ходимо рассмотреть правовые последствия, которые вытекают из краткосрочности 
договора.  

Во-первых, установление срока действия договора. Если долгосрочный дого-
вор не прошел государственную регистрацию в оговоренные сроки, то договор счи-
тается действительным в срок, согласованный в краткосрочном договоре, но не бо-
лее 11 месяцев. Однако, если срок в краткосрочном условии договора не установ-
лен, то договор считается заключённым на неопределенный срок. Можно ли при-
знать договор не заключенным в связи с тем, что отсутствует государственная реги-
страция? В Пленуме ВАС от 17.11.2011 г. №73 суд приходит к выводу о том, что «в 
случае, если стороны достигли соглашения в требуемой форме по всем существен-
ным условиям договора аренды, который подлежит государственной регистрации, но 
не был зарегистрирован, если судами будет установлено, что собственник передал 
имущество в пользование, а другое лицо приняло его без каких-либо замечаний, 
соглашение о размере платы за пользование имуществом и по иным условиям поль-
зования было достигнуто сторонами и исполнялось ими, то в таком случае оно свя-
зало их обязательством, которое не может быть произвольно изменено одной из 
сторон (ст. 310 ГК РФ), и основания для применения положений ст. ст. 1102, 1105 ГК 
РФ о неосновательном обогащении не имеются. В силу ст. 309 ГК РФ пользование 
имуществом должно осуществляться и оплачиваться в соответствии с принятыми на 
себя стороной такого соглашения обязательствами» [2].  

В связи с тем, что признание договора незаключенным по вышеуказанным об-
стоятельствам затруднительно, то возникает причинно-следственная проблема, ка-
сающаяся взаимоотношений с третьими лицами, на права которых договор может 
оказать существенное влияние. Как одна из причин взаимоотношений с третьими 
лицами является взыскание неустойки в случае нарушений просрочки оплаты по 
договору аренды третьим лицом. Делая вывод из ст. 164 и п. 3 ст. 433 Гражданского 
Кодекса РФ, государственная регистрация договора необходима для того, чтобы 
третьи лица были уведомлены о существовании долгосрочного договора аренды. В 
случае отсутствия государственной регистрации правовых последствий для третьих 
лиц договор аренды нести не может. К аналогичному выводу приходит Девятый ар-
битражный апелляционный суд в своем Постановлении от 03.03.2017 N 09АП-
67597/2016 по делу N А40-124989/16, обобщая ст. 617 и ст. 621 Гражданского кодек-
са РФ и делая вывод о непорождении правовых последствий для третьих лиц в слу-
чае отсутствия государственной регистрации договора аренды [3]. 
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Таким образом, отсутствие государственной регистрации договора аренды не-
движимости означает, что заключенное между сторонами соглашение не дает лицу, 
принимающему имущество в пользование, прав на это имущество, которые могут 
быть противопоставлены не знавшим об аренде добросовестным третьим лицам. 

Подводя итог, следует отметить, что поведение субъекта правоотношений по 
принципу «все, что не запрещено, то разрешено» приводит не только к положитель-
ным результатам, представляя собой удобства осуществления хозяйственной дея-
тельности, не ущемляя интересы другой стороны и не нарушая принципы граждан-
ского права, но также и к отрицательным моментам, которые вводят в сомнение со-
блюдение принципа свободы договора. И только лишь соблюдение грани между 
положительным и отрицательным самоволием при заключении договора приведет к 
эффективности правоотношений и соблюдению принципа свободы договора.  
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В настоящее время многие ученые весьма критично высказываются о состоя-
нии уголовно-правовой политики РФ, как в законодательной, так и в правопримени-
тельной сфере. Одной из весьма обсуждаемых в научных кругах сторон несовер-
шенства уголовно-правовой политики, стала непоследовательность с составом кле-
веты и декриминализацией оскорбления в Уголовном кодексе РФ (далее - УК РФ). 
Действия законодателя по поводу состава клеветы вызывают множество вопросов. В 
Государственной Думе сторонники возвращения клеветы в УК РФ поясняли свою 
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позицию в основном тем, что декриминализация этой статьи, проведенная в рамках 
либерализации законодательства, ни к чему хорошему не привела. В связи с этим 
возникает резонный вопрос, правильно ли было делать выводы всего лишь через 
полгода? Также, по мнению, определенной, части общества, это делалось в угоду 
определенным лицам. Как отмечает В.В. Пылин, отдельные граждане увидели в нем 
реакционный тренд в ответ на возросшую гражданскую активность [1, с. 18].  

Вообще, вопрос о соотношении конституционного права на свободу слова и 
клеветы в российской правовой науке обсуждается достаточно давно. Как известно, 
в России действует ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в 
соответствии с которой, каждый человек имеет право свободно выражать свое мне-
ние. Вместе с тем осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответ-
ственность, может быть сопряжено с ограничениями или санкциями, которые преду-
смотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах 
«…защиты репутации или прав других лиц». При этом положения данной нормы 
должны толковаться в соответствии с правовой позицией Европейского Суда по пра-
вам человека (далее - ЕСПЧ), выраженной в его постановлениях. 

Сформированную позицию ЕСПЧ можно выразить следующими примерами. 
Так, например, дело Далбана против Румынии, в котором журналист обвинил 

директора государственного предприятия и сенатора округа в мошенничестве [2]. 
ЕСПЧ отметил: «Представляется неприемлемым, чтобы журналиста лишали воз-
можности высказывать критические мнения, даже если нельзя доказать их истин-
ность, понятие «журналистская свобода» допускает также использование высказы-
ваний, до некоторой степени преувеличенных и даже провокационных». В деле «Де 
Хаэс и Гийзельс против Бельгии» ЕСПЧ отметил: «...Пресса выполняет существен-
ную функцию в демократическом обществе. Она не должна преступать через опре-
деленные пределы, тем не менее, основной ее задачей, является распространение 
любым способом, который не противоречит ее обязанностям и ответственности, 
информацию, вызывающую общественный интерес [3].  

Если далее анализировать другие подобные дела, то можно сделать вывод, 
что в постановлениях ЕСПЧ прослеживается системность принимаемых решений о 
том, что для СМИ относительно рамок понятия «свобода слова» в исключительных 
случаях должны быть исключения, если дело касается общественной необходимо-
сти, и происходит отсылка к более ранним. Примечательно, что законодатель и пра-
воприменитель, например, в США, Франции, Германии указывает, что публичное 
обсуждение вопросов, имеющих большую социальную значимость, не может обхо-
диться без ошибочных утверждений, поэтому должна быть возможность критики 
иногда даже ложной. В этих странах также разделяется позиция ЕСПЧ, как указыва-
лось выше, что в отношении публичного лица границы допустимой критики шире, 
чем в случае критики в адрес частного лица, поскольку первый неизбежно и созна-
тельно открывает себя для тщательного наблюдения за каждым своим словом и 
поступком со стороны журналистов и большей части общества и, следовательно, он 
должен проявлять большую степень терпимости к сообщениям о себе.  
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нодателем, ни правоприменителем в РФ. А ссылка в решениях судов первой инстан-
ции на постановления ЕСПЧ по данной категории дел скорее исключение из правил. 
Хотя на возможность их применения прямо указывают постановления Пленума ВС 
РФ приводимые выше. Благодаря своей активной позиции ЕСПЧ успешно предопре-
деляет ориентиры и тенденции развития национального законодательства и нормот-
ворчества в сфере свободы слова и печати во многих зарубежных государствах. За 
время пока клевета была декриминализированна, у отечественного законодателя 
была возможность учесть многолетний опыт и позицию ЕСПЧ, однако, к сожалению, 
этого не было сделано.  

 
Список литературы 

1. Пылин В.В. Может ли новый закон о клевете стать расправой над критиками, ущем-
лением свободы слова? / В.В. Пылин // Право и жизнь. - 2012. - № 174 (12). - С. 17-34. 

2. Постановление Европейского Суда по правам человека от 29 сентября 1999 г. 
«Далбан против Румынии» / Информационно-правовой портал Гарант, 2017. [Электронный 
ресурс] -URL: http://base.garant.ru/12130010/ (дата обращения: 01.06.2017). 

3. Решение Европейского Суда по правам человека от 24 февраля 1997 г. «Де Хаэс и 
Гийзельс против Бельгии» / Информационно-правовой портал Гарант, 2017. [Электронный 
ресурс] -URL: http://base.garant.ru/2561475/ (дата обращения: 01.06.2017). 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5.03.2013 г. № 4«О внесении 
изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.10. 2003 
года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» / Информацион-
но-правовой портал Гарант, 2017. [Электронный ресурс] -URL: http://base.garant.ru/70329166/ 
(дата обращения: 01.06.2017). 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан 
и юридических лиц» / Информационно-правовой портал Консультант Плюс, 2017. [Электрон-
ный ресурс] -URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52017/ (дата обращения: 
01.06.2017). 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 21 «О применении 
судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года и Протоколов к ней» / Официальный сайт Верховного суда РФ, 2017. [Электронный 
ресурс] -URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8717 (дата обращения: 01.06.2017).  

7. Просоленко Ю.В. Значение решений Европейского суда по правам человека при 
производстве по уголовным делам. / Ю.В. Просоленко // Актуальные вопросы современной 
науки. - 2014. - №35. - С.311-322. 

8. Симагин А.С. Постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные 
против третьих стран, в системе возможных источников уголовно-процессуального права Рос-
сии / А.С. Смагин / Право и управление XXI век. - 2008. - №3. - С. 115-118. 

© К.О. Попов, 2017 
 



Педагогические науки 

 46

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
 
УДК 37 

А.С. Афанасьева 
студент  

Белгородский государственный  
национальный исследовательский университет 

г. Белгород, Россия 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

В настоящее время школьники, как и все общество, имеют доступ к огромному 
потоку информации. В силу отсутствия цензуры и определенных критериев филь-
трации информации в СМИ, на формирование мировоззрения обучающегося оказы-
вают большое влияние различные, в том числе, не патриотичные, недостоверные, а 
в некоторых случаях заведомо ложные данные. Все информационные потоки, кото-
рые окружают школьника (телевиденье, радио, Интернет, социальные сети) можно 
охарактеризовать как информационные шумы. Юный возраст, недостаточное обще-
ние с родителями приводит к неправильному формированию взглядов и пониманию 
действительности, а так же к утрате истинных ценностей. Одной из задач современ-
ного педагога является: - выделение из огромного количества информации только 
достоверных данных; 

- фокусирование внимания на информации, которая помогает патриотическому 
воспитанию. Патриотическое воспитание представляет собой часть общего воспита-
тельного процесса, систематическую и целенаправленную деятельность педагога по 
формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, а также воспи-
тания чувства любви и верности своему Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

В толковом словаре В. И.Даля слово «патриот» означает «любитель отечества, 
ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник»[3]. 

Патриотическое воспитание и формирование культуры межнационального об-
щения осуществляется в процессе вовлечения обучающихся в активную и конструк-
тивную работу на благо Родины, привития бережного отношения к истории страны, 
ее культурному наследию, обычаям и традициям народа - любви к малой родине, к 
родным местам; воспитание готовности к защите Родины; изучения обычаев и куль-
туры разных этносов[1, с.1372]. Одну из важных ролей в патриотическом воспитании 
играет организация работы по изучению государственных символов Российской Фе-
дерации: герба, флага, гимна, символики других стран. Также, довольно важную 
роль в воспитании патриотизма играет содержание гуманитарных и естественных 
научных дисциплин. Изучение природы родного края, его исторического прошлого 
эмоционально переживается ребенком, укрепляет и развивает чувство любви к Ро-
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дине. Анализ существующих в педагогике подходов к методам и формам организа-
ции патриотического воспитания позволил выделить следующие группы методов: 
метод примера, методы организации деятельности и формирования опыта граждан-
ского поведения, метод-требование, метод проектов, методы стимулирования дея-
тельности и поведения соревнование[2, с.404]. Важно заметить, что перечисленные 
методы способствуют формированию гражданских навыков: обогащения социально-
го опыта обучающихся путем активного включения в реальную жизнь, уважения мне-
ния другого человека, открытости к диалогу. Именно благодаря этим методам, фак-
тический материал усваивается на более высоком уровне в единстве знаний, чувств 
и практической деятельности. К эффективным средствам патриотического воспита-
ния относятся разнообразные формы уроков героико-патриотической тематики: 
групповые семинары, дискуссии, театрализации, уроки-характеристики и др.Такие 
формы работы по патриотическому воспитанию, как взаимодействие школы и семьи 
по формированию и развитию патриотизма, изучения история боевой славы Отече-
ства, создание «Книга памяти», способствуют развитию творческой самодеятельно-
сти и общественной активности школьников в процессе сбора, исследования, обра-
ботки, оформления и пропаганды материалов.  

В рамках изучая проблемы патриотического воспитания в современных школах 
нами было проведено анкетирование на базе МБОУ «СОШ № 45 г. Белгорода». Ре-
зультаты данного исследования показали, что у обучающихся относительно высокий 
уровень патриотического воспитания; школа имеет преимущественное влияет на 
формирование патриотизма у обучающихся (47 %). Главным направлением в воспи-
тании патриотизма и гражданственности обучающихся мы считаем работу по фор-
мированию патриотического сознания, уважения к закону, истории и традициям шко-
лы, воспитание патриотизма на материалах краеведения, жизни героев отечества. 
Главная идея патриотизма может воплотиться при проведении различных мероприя-
тий. Следует отметить, что одна из самых любимых форм обучающихся - это воен-
но-спортивные игры(49%), 23 % учащихся указали на фестивали и конкурсы патрио-
тической направленности. Успешность воспитательного процесса напрямую зависит 
от эффективности работы педагогического состава школы. Формирование патриоти-
ческих качеств личности - это целенаправленный, специально организованный про-
цесс. Воспитать патриота-это ответственная и сложная задача. Упорядоченная, си-
стематическая работа школы по патриотическому воспитанию связана с использова-
нием разнообразных средств воспитания, объединением усилия школы и семьи. 
Если школьник с раннего возраста начнет уважать свои национальные символы, то с 
большей уверенностью можно сказать, что он станет патриотом своей страны. Рабо-
та по патриотическому воспитанию в классе и на внеклассных занятиях даст замет-
ные результаты, если она будет частью работы всей школы. Если реализация форм 
и методов будет усложняться от класса к классу, работа будет более эффективной. 
Организация патриотического воспитания обучающихся - это путь к духовному воз-
рождению общества, будущих поколений, восстановлению величия нашего Отече-
ства. Задачи патриотического воспитания связаны с тем, чтобы пробудить в детях 
любовь к Родине, ее народным героям, развивать интерес к окружающему миру и 
воспитывать в них желание сделать мир лучше, счастливее.  
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Основной организационной формой массового обучения математике в совре-
менной школе всегда был урок, который имеет много известных и различных педаго-
гических достоинств. Необходимо отметить специфичность математики и ее отличие 
от других предметов. Так, А. Я. Хинчин в своей статье «О воспитательном эффекте 
урока математики» говорит о том, что математика, в отличие от большинства других 
преподаваемых в школе дисциплин, имеет предметом своего изучения не непосред-
ственно вещи, составляющие окружающий нас внешний мир, а количественные от-
ношения и пространственные формы, свойственные этим вещам. Этой особенно-
стью объясняются методические трудности, которые встают перед преподавателем 
математики, и которых почти не знают преподаватели других наук. Перед учителем 
математики стоит нелегкая задача - преодолеть в сознании учеников возникающее 
представление о «сухости», формальном характере, оторванности этой науки от 
жизни и практики.[2,с.5] 

Активные методы обучения - это совокупность способов и приемов, вызываю-
щих качественные и количественные изменения, происходящие в мыслительных 
процессах в связи с возрастом и под влиянием среды, специально организованных 
воспитательных и обучающих воздействий и собственного опыта ребенка, выполня-
ют направляющую, обогащающую, систематизирующую роль в умственном развитии 
детей, способствуют активному осмыслению знаний. При этом каждый ученик либо 
имеет определенное ролевое задание, в котором он должен публично отчитаться, 
либо от его деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой 
познавательной задачи. Технология активного обучения - это обучение, соответ-
ствующее силам и возможностям школьников. 

В основу исследования положена гипотеза, что развитие учащихся будет осу-
ществляться более эффективно с использованием активных методов обучения, если: 

- учитывать интеллектуальные и возрастные особенности детей; 
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- активность воспроизведения будет характеризоваться стремлением обучае-
мого понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть способами применения 
знаний в измененных условиях; 

- творческая активность обучаемого предполагает устремление его к теорети-
ческому осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем; 

- педагог будет понимать значимость использования активных методов обучения в 
целях развития и воспитания школьников, владеть технологией включения активных 
методов обучения в педагогический процесс и обеспечивать руководство ими. 

Актуальность данной темы заключается в том, что методы активного обучения 
обеспечивают направленную активизацию психических процессов учащихся, стиму-
лируют мышление при использовании конкретных проблемных ситуаций и проведе-
нии деловых игр, облегчают запоминание при выделении главного на практических 
занятиях, возбуждают интерес к математике и вырабатывают потребность к само-
стоятельному приобретению знаний. 

Создание дидактических условий, осмысленности учения, включения в него 
учащегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной ак-
тивности возможно с применением активных методов обучения.  

Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением 
встали новые задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и 
развитие познавательных интересов и способностей, умений и навыков самостоятельно-
го умственного труда, развитие творческих и коммуникативных способностей личности. 

Стоит отметить, что применение активных методов обучения при изучении ма-
тематики, в первую очередь, требует высокой подготовки учителя-профессионала, 
который сможет не только работать с учащимися, но и должен передать им все не-
обходимые для дальнейшего обучения знания. 

Сегодня существуют различные подходы и классификации методов активного 
образования. В качестве отличительных признаков, используются: степень активи-
зации слушателей, характер учебно-познавательной и игровой деятельности, способ 
организации системой взаимодействия, место проведения занятий, их целевое 
назначение, тип имитационной модели и многие другие. 

По характеру учебно-познавательной деятельности методы активного обучения 
основной подразделяют на: имитационные методы, базирующиеся на имитации 
профессиональной деятельности, и не имитационные. Имитационные методы, в 
свою очередь, подразделяют на игровые и неигровые. При этом к неигровым мето-
дам относят анализ конкретных ситуаций, разбор деловой почты руководителя, дей-
ствия по инструкции и т. д. 

Изучая проблему применения активных методов обучения на уроках математи-
ки, мы ознакомились с учебными программами учителей 8 класса МОУ «Майская 
гимназия» города Белгорода, Белгородской области. По результатам наблюдения и 
тестирования в 8 «Б» классе было выявлено, что показатели успеваемости и усвое-
ние учебного материала улучшились, благодаря использованию активных методов 
обучения. 

В ходе работы был проведен урок математики, основанный на игровой форме обу-
чения, а так же были проведены дополнительные кружки по развитию логических спо-
собностей у детей, на которых я присутствовала в роли независимого эксперта. На мо-
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мент проведения занятий ученики находились в состоянии заинтересованности и любо-
пытства. Все негативные эмоции, которые были у учеников, отошли на второй план, ко-
гда изменился привычный для них вид деятельности.  

Все методы активного обучения имеют ряд отличительных особенностей или при-
знаков. И чаще всего, выделяют следующие признаки активных методов обучения[1,с.5]: 
проблемность; осуществление контекстного обучения; взаимообучения; индивидуализа-
ции; исследования изучаемых проблем и явлений опыта; непосредственности удоволь-
ствием, самостоятельности взаимодействия обучающихся в учебном процессе; мотива-
ции; профессиональный интерес; творческий характер учебно-познавательной деятель-
ности; состязательность принятия, игровой характер проведения занятий; эмоциональ-
ное воздействие. 

Таким образом, данное исследование подтвердило гипотезу, что активные методы 
обучения способствуют развитию умения рефлексировать, что помогает обучающемуся 
найти индивидуальный стиль профессиональной деятельности, позволяет достигнуть 
адекватной профессионально-личностной самооценки, прогнозировать и анализировать 
результаты своей деятельности, повышает уровень самоорганизации. Обучение, явля-
ясь двусторонним процессом, представляет собой взаимодействие обучающего и обу-
чающихся, следовательно, оно может быть эффективно только тогда, когда усилия при-
лагают обе стороны. Задачами обучения в современных условиях является не столько 
овладение знаниями, умениями и навыками по выбранной специальности, как подготовка 
студентов к самообразованию, развитие у них интереса к учению и формирование позна-
вательных потребностей. Активные методы обучения позволяют достичь поставленных 
задач и способствуют личностному и профессиональному росту. 
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В последние годы отмечается рост числа детей с нарушениями речи среди 

старших дошкольников. Страдает одна из важных функций речи, формирующаяся в 
старшем дошкольном возрасте, а именно, коммуникативная функция. Кроме того, в 
последнее время увеличивается число детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 
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По мнению Шаховской С.Н., «общее недоразвитие речи - это многомодальные нару-
шения, проявляющиеся на всех уровнях организации языка и речи» [3, с.37]. 

У детей с ОНР, по данным Р.Е.Левиной, Б.М.Гриншпуна, С.Н.Шаховской, 
Т.Б.Филичевой, наблюдаются стойкие фонетико-фонематические и лексико-
грамматические нарушения, спонтанное формирование речевых навыков у них либо 
невозможно, либо осуществляется негармонично. Это приводит к неблагополучию в 
сфере общения, трудностям осуществления коллективных видов деятельности, эмо-
циональной неустойчивости, к возникновению негативных особенностей личности, 
искажению самооценки, вследствие чего образуются трудности при обучении в шко-
ле и социальной адаптации ребенка [1, с.35]. 

Вопросы овладения коммуникативной функции речи рассматривались в иссле-
дованиях психологов, педагогов, социологов, лингвистов, биологов и представлены в 
работах, как мировых, так и отечественных ученых: Л.С. Выготского, П.Я. Гальпери-
на, А.В. Запорожца, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурии и др.  

В настоящее время проблема нарушения коммуникативной функции при об-
щем недоразвитии речи детского возраста интенсивно разрабатывается в клиниче-
ском, психолого-педагогическом, коррекционно-логопедическом и нейролингвистиче-
ском аспектах. 

Наше экспериментальное исследование было проведено с целью изучения 
уровня сформированности коммуникативной функции у детей с общим недоразвити-
ем речи. Эксперимент проводился на базе МБДОУ № 32 «Солнышко» г. Ельца, Ли-
пецкой области в период с 06.02.2017 года по 05.03.2017 года. В эксперименте при-
няли участие 8 детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Констатирующий этап 
эксперимента включал в себя следующий перечень методик: «Рукавички» [2], «Бра-
тья и сестры» [4], «Социометрия», «Беседа о семье и лепка», «Совместное чтение 
книги», также в ходе экспериментальной работы было проведено наблюдение в при-
вычной для ребенка обстановке: в процессе игры, режимных моментов. На основа-
нии проведенного обследования коммуникативной функции у детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи по данным методикам выявлены 
следующие результаты: 10% детей имеют высокий уровень коммуникативной функ-
ции речи, 30 % - средний уровень и 60% детей - низкий уровень. 

Результаты исследования позволили определить следующие особенности 
коммуникативной функции речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР: сни-
жение в необходимости общения, присутствие элементов недоразвития грамматики 
и лексики в самостоятельной речи детей, недостаточное осознание и использование 
слов с абстрактным значением и обобщающих слов, маленький словарный запас, 
трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры, недостаточ-
ное формирование фонематического слуха, низкая речевая активность и недоста-
точная критичность к своему дефекту, некомплектность способов коммуникации 
(диалогической и монологической речи), негативизм, незаинтересованность в контак-
тах, неспособность ориентироваться в ситуации общения. 
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Вопрос об обосновании необходимости целенаправленного формирования 
имиджа педагога - воспитателя современной школы на сегодняшний день становит-
ся все более значимым. Современным учителям необходимо осознать важность 
факта положительных перемен в собственном образе, что позволит им получить 
удовлетворение от педагогической деятельности. 

Каждый из нас создает определенный образ - имидж - представление о чело-
веке, складывающееся на основе его внешнего облика, привычек, манере говорить, 
менталитета, поступков и т.д. 

Имидж - образ, система внешних характеристик человека, которая создает или 
подчеркивает неповторимое своеобразие личности и всегда отражает индивидуаль-
ность, являясь ее внешней, обращенной на других людей, стороной[2, с. 7]. Главное 
назначение имиджа - достичь эффекта личного притяжения. Наиболее значимые из 
них: внешний облик, использование различных средств общения, внутреннее соот-
ветствие образу профессии. 

Имидж педагога - система умений, позволяющих использовать: голос, пластику, 
мимику, риторику, лексику, костюм. Это умение создать образ личностного «Я». Его 
образ надолго, а нередко на всю жизнь остаётся в памяти учеников как вечный при-
мер для подражания. То есть имидж педагога - воспитателя проявляется в такой 
форме, которая может содержать следующие компоненты: индивидуальные харак-
теристики, личностные, особенности общения (коммуникативные характеристики), 
поведенческие. 

Внешний вид преподавателя (Внешняя составляющая: мимика, жесты, тембр и 
сила голоса, костюм, манеры, походка…), безусловно, может создать рабочее или 
нерабочее настроение на уроке, способствовать или препятствовать взаимопонима-
нию между учителем и учениками. 

Огромную роль в становлении имиджа как процесса играет приобретение учи-
телем профессионализма в педагогической деятельности. Следует сказать, что без 
становления профессионализма не могут сформироваться и полностью проявиться 
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все компоненты имиджа, приводят к ущербности Я-концепции, неудовлетворенности 
результатами деятельности. 

Из поколения в поколение неизменными остаются такие качества «идеального 
учителя», как любовь к детям, доброжелательность, искренность, умение общаться.  

«Влюбленный в детей и увлеченный своей работой педагог интуитивно и со-
знательно выбирает те модели поведения, которые наиболее адекватны к достоин-
ству детей и их актуальным потребностям. Имидж такого педагога безупречен», - 
пишет В.М. Шепель[2, с. 45]. 

Кроме общего имиджа существуют и более дифференцированные образы, свя-
занные с уровнем оценки профессионализма педагога. Характеристики этих ими-
джей складываются в обыденном сознании постепенно и меняются со временем.  

Ученики 30-х годов, по данным Г.С. Прозорова, включали в портрет «хорошего» 
педагога - воспитателя: 1) знание предмета и владение методикой, 2) хорошие взаи-
моотношения с учащимися, 3) умение правильно оценивать знания учащихся, 4) 
создание дисциплины, 5) внешний вид. 

Образ «плохого» педагога в глазах учеников выглядел соответственно: 1) сла-
бое владение предметом, 2) плохой подход к учащимся, 3) неумение создать дисци-
плину,4) неправильная оценка знаний учащихся, 5) внешний вид. 

Более поздние исследования показали, что ученики в учителе ценили знание 
предмета, общую эрудицию, политическую зрелость. 

Исследование Е.А. Петровой показывает, что имидж «хорошего» педагога - 
воспитателя в восприятии всех изучаемых категорий учащихся и родителей четко 
связан с такими универсальными качествами, как: миролюбивый, веселый, тактич-
ный, откровенный, активный, щедрый, уверенный, сотрудничающий, организован-
ный, трудолюбивый, умный и приятный[1, с. 59]. 

Сравнительный анализ представлений учеников об идеальном учителе пока-
зал, что из поколения в поколение неизменными остаются такие качества идеально-
го учителя, как доброта, справедливость, понимание. Интересно, что современные 
школьники очень мало называли такое качество, как любовь к детям. Личные каче-
ства и манеры поведения педагога - воспитателя являются неотъемлемым компо-
нентом его имиджа и имеют большое значение для учеников. 

То есть внешние атрибуты имиджа учителя, ученики ставят на второе место. 
Большинству опрошенных детей не важно, как одет учитель. Таким образом, для 
учеников не важно, как он выглядит. Ученикам интересна не только манера препода-
вания учителя, но и возможность общаться с ним на темы, не касающиеся предмета. 
Это доказывает, что внутренние составляющие имиджа педагога важнее, чем внеш-
ние его проявления. 

Удачный профессиональный имидж определяется тем, насколько хорошо пе-
дагог может войти в необходимый образ, погрузиться в свою профессиональную 
роль. И, чтобы имидж был органичен и притягателен для окружающих, необходимо 
быть обаятельными. 

Лицо педагога - воспитателя должно быть доброжелательно- заинтересован-
ным. У ученика выражение лица педагога - воспитателя должно создавать впечатле-
ние, что он ждет и хочет общения именно с ним. Такое выражение лица создает 
установку, что то, что происходит на уроке, самому учителю интересно и важно, а 
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значит должно быть интересно и важно ученикам. Так или иначе, учителю необходи-
мо быть внимательным к проявлению своих эмоций, т.к. это в первую очередь отра-
жается на мимике и интонации. 

В манере одеваться проявляется одно из главных правил: красиво выглядеть - 
значит проявлять уважение к окружающим людям. Культуру человека в первую оче-
редь подчеркивает его одежда. Со вкусом подобранная одежда и опрятный вид де-
лают человека уверенным, собранным, энергичным и, в конце концов, более привле-
кательным для окружающих. 

Крупные бусы или яркий цветок на блузке соберёт, сконцентрирует и активизи-
рует непроизвольное внимание детей. У детей развивается интерес к обследованию 
и желанию общаться. 

Яркие красные цвета в одежде учителя повышают скорость мыслительных 
операций у ребёнка, а фиолетовые и синие - зарождают сомнение, неуверенность в 
своих силах. 

Преобладание в одежде чёрного цвета для учителя желательно, так как тём-
ные цвета побуждают к собранности, активизации произвольности.  

Белые и очень светлые тона одежды вызываю у ребёнка некоторую рассеян-
ность, растерянность, ожидание инструкций, указаний, способствуют снижению ини-
циативы, самостоятельности. 

Исследование имиджа педагога проводилось нами на базе МБОУ «лицей №10» 
г. Белгорода. В нем приняли участие 22 ученика 2 «А» класса.  

Ответы на вопрос «Как должен выглядеть учитель» показали, что 47% опро-
шенных считают, что лучше, если в гардеробе педагога преобладают вещи класси-
ческого стиля, темных тонов; 12% считают, что в гардеробе педагоге должны преоб-
ладать вещи ярких оттенков, смешанного стиля; 3% считают, что учитель должен 
выглядеть неординарно, для того, чтобы его можно было разглядывать весь урок; 
38% считают, что Учитель не должен выделяться из толпы. Исходя из этих данных, 
мы видим, что большинство школьников считают, что в гардеробе учителя должны 
преобладать вещи классического стиля, темных тонов. 

Ответы на вопрос «Какой должен быть идеальный учитель» показали, что 25% 
обучающихся считают, что идеальный учитель должен быть строгий, только тогда к 
преподаваемому им предмету относишься серьезнее; 25% считают, что Мягкий, 
уступчивый характер преподавателя располагает к максимальному восприятию ин-
формации; 19% считают, что идеальному педагогу необходимо быть особенно вни-
мательным к проявлению своих эмоций; 17% считают, что идеальный учитель как 
актер может и порадоваться, и поплакать на уроке; 14% считают, что идеальный 
учитель всегда должен иметь хорошее настроение и быть приветливым; Исходя из 
этих данных, мы видим, что мнение большинства школьников разделись на 2 вари-
анта. Одни считают, что идеальный учитель должен быть строгим, другие же напро-
тив считают, что идеальный учитель мягкий и уступчивый. 

При этом важно помнить, что профессия педагога связана с популярностью и 
авторитетом среди широких слоев населения, а их профессиональная успешность 
определяется привлекательным имиджем. Таким специалистам в целях профессио-
нального самосовершенствования необходимо овладевать технологией формирова-
ния и корректировки своего имиджа. Это полезно учителям, для них общение и лич-
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ное воздействие на людей - важный инструмент профессиональной деятельности. В 
этом и заключается обоснование необходимости педагогу целенаправленно форми-
ровать положительный имидж. 

В целом, качества, характеризующие имидж педагога следует расценивать как 
«систему требований», предъявляемую учениками в современных условиях. Творче-
ское же соотнесение со стереотипным образцом идеального учителя должно стать 
внутренним стимулом совершенствования и саморазвития каждого педагога с соб-
ственными возможностями, с развитием творческого потенциала. 

 
Список литературы 

1. Петрова Л. Имидж современного педагога / Л. Попова // Учитель. - 2002. - №6. 
2. Шепель В. М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. - М.: ЮНИТИ,1994. - 7 с. 

© Д.Е. Есина, 2017 
 
 

УДК 371 
С.Е. Касьянова 

студент  
Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет 
г. Белгород, Россия 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Более сорока лет назад человечество столкнулось с осознанием результатов 

своей разрушительной деятельности. Все без исключения страны мира были затро-
нуты последствиями необратимых изменений окружающей среды. Тогда впервые в 
средствах массовой информации было употреблено понятие «глобальные проблемы 
человечества».  

В настоящее время глобальные проблемы не только остаются нерешенными, 
но и все больше развиваются с каждым днем.  

Таким образом, одним из наиболее острых вопросов, стоящих перед человече-
ством, является сохранение окружающей среды и поддержка стабильного развития 
человеческой цивилизации. 

Существенное значение для решения данного вопроса имеет экологическое 
воспитание подрастающего поколения. Ведь бережное отношение к природе, внима-
ние к ее проблемам, понимание процессов и явлений, происходящих вокруг, способ-
ны не только справиться со многими глобальными проблемами, но и трансформиро-
вать деятельность человека из разрушительной в созидательную.  

В младшем школьном возрасте складываются наиболее благоприятные усло-
вия для формирования нравственно-экологических качеств личности. Прежде всего, 
это связано с такими личностными характеристиками младшего школьника, как по-
вышенная восприимчивость, внушаемость, склонность к подражанию, конформизм, 
податливость, доверчивость, послушание, внимательность. [1] 
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Данные явления актуализировали проблему повышения эффективности рабо-
ты по экологическому воспитанию младших школьников. 

Экологическое воспитание - это целенаправленная систематическая педагоги-
ческая деятельность, направленная на развитие экологической образованности и 
воспитанности детей, накопление экологических знаний, становление экологического 
сознания, формирование умений и навыков деятельности в природе, пробуждение 
высоких нравственно-эстетических чувств, приобретение высоконравственных лич-
ностных качеств и твердой воли в осуществлении природоохранительной работы. [2] 

Целью экологического образования и воспитания является: формирование 
экологического сознания, экологической культуры общества и личности, коррекция 
научной картины мира и естественнонаучного мировоззрения.  

Авторы работ по экологическому образованию по-разному определяют его за-
дачи. Нам близка точка зрения, согласно которой в качестве общей задачи экологи-
ческого образования стоит формирование экологического сознания личности. 
Названная задача конкретизируется на уровне трех основных задач экологического 
образования: 

1) формирование адекватных экологических представлений (предполагает 
формирование у личности знаний о природе, человеке и взаимоотношениях между 
ними, а также знаний о том, как следует поступать согласно экологической целесо-
образности); 

2) формирование «правильного» отношения к природе (предполагает форми-
рование у личности характера, целей, мотивов взаимодействия с природой, готовно-
сти выбирать те или иные стратегии поведения, то есть стимулирует поступать с 
точки зрения экологической целесообразности); 

3) формирование системы умений и навыков взаимодействия с природой (знаний 
и стремления недостаточно, если личность не сможет реализовать их в системе своих 
действий, для этого необходим некий комплекс определенных умений и навыков). 

Экологическое воспитание детей младшего школьного возраста предполагает: 
- воспитание гуманного отношения к природе; 
- формирование системы экологических знаний и представлений; 
- развитие эстетических чувств по отношению к природе; 
- участие детей в посильной деятельности по уходу за растениями и животны-

ми, по охране и защите природы. 
Учитель здесь приобретает новую социально-педагогическую функцию - воспи-

тание личности с новым экологическим типом мышления, убежденностью в необхо-
димости сохранения природы как высшей жизненной ценности, личности, владею-
щей экологическими идеями, понятиями и их социально-педагогическими аспектами, 
со сформированным субъектным опытом поведения в природе. 

Рассматривая проблему экологического воспитания младших школьников, мы 
изучили уровень сформированности экологической культуры учащихся МБОУ Возне-
сеновской СОШ Шебекинского района Белгородской области на разных этапах обу-
чения (в исследовании приняли участие учащиеся 2 и 4 классов). 

По результатам анкетирования во 2 классе было выявлено, что 100% учащихся 
нравится проводить время на природе. В 4 классе 95% учащихся также утверди-
тельно ответили на данный вопрос. Стоит отметить, что самым популярным (63% во 
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2 классе, 65% в 4 классе) вариантом подобного времяпровождения является вариант - 
«гулять, любоваться окружающей красотой, дышать свежим воздухом, слушать пе-
ние птиц». Это свидетельствует о том, что большинство учащихся умеет восторгать-
ся красотой окружающей природы и осознает ее ценность и значимость. 

При анализе практической деятельности учащихся, направленной на охрану 
окружающей среды и заботу о природе, было выявлено, что абсолютное большин-
ство учащихся (100%) в обоих классах когда-либо оказывали посильную помощь 
природе. Причем учащиеся 2 класса выделяют деятельность, связанную с уходом за 
растениями, а учащиеся 4 класса - деятельность, связанную с заботой о животных. 

Экологическое сознание формируется у младших школьников в первую оче-
редь на уроках окружающего мира. 94% учащихся 2 класса нравятся уроки окружа-
ющего мира в школе. В 4 классе 90% учащихся ответили утвердительно на данный 
вопрос. Учащиеся обоих классов отмечают большое количество новой и интересной 
информации, получаемой на таких уроках. 

75% учащихся 2 класса выделяют школу (в лице классного руководителя) как 
главный источник экологических знаний. Такой же процент учащихся 4 класса также 
выделяет в данном вопросе школу (в лице классного руководителя), однако многие 
ребята отмечают здесь и семью. 

Подводя итоги исследования, мы отмечаем, что уровень сформированности 
экологической культуры учащихся в обоих классах находится примерно на одном 
уровне - выше среднего. Несомненно, в 4 классе он незначительно выше: учащиеся 
более содержательно обосновывают свою позицию, отвечают более осознанно, од-
нако учащиеся 2 класса также подтверждают свое мнение и грамотно отвечают на 
поставленные вопросы. 

Проведя опрос классных руководителей обоих классов, мы установили проведение 
большого количества разнообразных экологических мероприятий как общешкольных 
(экологические акции, конкурсы рисунков, агитбригад, экологические концерты и праздни-
ки), так и внутриклассных (экскурсии в природу, классные часы и беседы на темы эколо-
гии, исследовательские и практические работы, викторины и прочее). 

Итак, установившаяся в последние десятилетия в мире экологическая ситуация 
поставила человечество перед острой проблемой, сохранением окружающей среды 
и биологического разнообразия жизни в ней. Так одним из вариантов устранения 
данной проблемы является решение вопроса о воспитании экологического сознания 
у современного и будущих поколений. 

Наибольшие надежды в решении данного вопроса положены на воспитание 
нравственно-экологических качеств подрастающего поколения. Наиболее благопри-
ятным для усиленного начала такого воспитания является младший школьный воз-
раст, что обусловлено его особенностями. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ 
И ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

 
Осoбая рoль в paзвитии эмоциoнальной и личнoстной сфeры ребенка тради-

циoнно отвoдится фaктору взaимодействия рoдителей и рeбенка, как на ранних, так 
и на более пoздних этaпах развития. То, что ребенок в детские годы приобретает в 
семье, он сохраняет на протяжении всей дальнейшей жизни. Обычно основным ин-
ститутом воспитания считается семья. 

Семья - это первая в жизни человека социальная группа, благодаря которой он 
приобщается к ценностям культуры, развивается как личность, осваивает первые 
социальные роли [2, c. 382]. 

Большое значение для воспитательного потенциала семьи имеют такие ее со-
ставляющие, как образовательный уровень родителей, общая культура, педагогиче-
ская активность, умение устанавливать добрые отношения со всеми окружающими, 
структурный тип семьи, возраст отца и матери [1, c. 24]. 

Взаимоотношения в семье - это психологические отношения субъектов, свя-
занных родством, общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаи-
мопомощью. Если семейные взаимоотношения гармоничны, на развитии личности 
ребенка это скажется самым положительным образом. С самого рождения ребенок 
включается в семью и под влиянием внутрисемейных отношений он в процессе вос-
питания усваивает, что хорошо и что плохо. Отношение родителей к детям может 
быть амбивалентным, когда на смену любви приходит враждебность, и детей начи-
нают отторгать, или родители могут не понимать, что именно они чувствуют по от-
ношению к ним. Искаженные проявления материнской и отцовской любви нарушают 
развитие ребенка и отражаются на его характере и здоровье. 

Итак, семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицатель-
ного фактора воспитания. Семейные конфликты являются одним из самых распро-
странённых отрицательных факторов воспитания. Семейные конфликты - это проти-
воборство между членами семей на основе столкновения противоположно направ-
ленных мотивов и взглядов [3, c.59]. 

Для того, чтобы исследовать внутрисемейные отношения мы провели анкети-
рование. Цель опытно-экспериментальной работы - исследовать взаимоотношения в 
семье, чтобы оценить и проанализировать положительные и отрицательные влияния 
семьи на воспитание ребенка. В анкетировании приняли участие 19 обучающихся 4 
«Б» класса МБОУ СОШ №46 г. Белгорода.  

Проведя анкетирование ,мы выяснили , что 85 % опрошенных детей нравится 
их общение с родителями, 10 % считают, что общение с родителями иногда бывает 
интересным, 5 % детей утверждают, что их общение с родителями им не нравится. 
Исходя из этих данных, мы видим, что большинству школьникам нравится общение с 
родителями. А это означает, что дети доверяют своим родителям, в общении с роди-



Теоретические и практические аспекты развития науки 

 59 

телями нет противоречий, которые впоследствии могли бы привести к конфликтной 
ситуации, что ухудшило бы взаимоотношения между родителями и детьми. 

Также анкетирование показало, что 26 % детей никогда не слышат критику в 
свой адрес от родителей, 26 % детей иногда слышат критику в свой адрес от роди-
телей, 38 % детей часто слышат критику в свой адрес от родителей, 10 % детей все-
гда слышат критику в свой адрес от родителей. Все это указывает на то, что родите-
ли справедливо относятся к своим детям, говорят правду, чтобы дети впоследствии 
исправляли свои ошибки.  

Ссоры и конфликты в семье неизбежны. Так, у 42 % детей никогда не происхо-
дит ссор и конфликтов между ними и родителями, у 37 % детей иногда происходят 
ссоры и конфликты между ними и родителями, у 16 % детей часто происходят ссоры 
и конфликты между ними и родителями, у 5 % детей всегда происходят ссоры и 
конфликты между ними и родителями. Таким образом, у большинства детей гармо-
ничные отношения между ними и родителями. Также, проведя беседу с детьми, мы 
выяснили причину их ссор и конфликтов с родителями. Одна из главных причин ссор 
и конфликтов - непонимание членами семьи друг друга.  

Как показало исследование, 37 % детей принимают как должное вмешатель-
ство родителей в их личную жизнь, 42 % детей относятся терпимо к вмешательству в 
их личную жизнь, 21 % детей раздражает вмешательство родителей и их личную 
жизнь. Это все указывает на то, что родители пытаются помогать своим детям, т.е. 
они подсказывают, как правильно поступать в той или иной ситуации. 

Анализ психолого-педагогической литературы и результаты эмпирического 
исследования. Проанализировав литературу согласно исследуемой проблеме мож-
но составить рекомендации родителям по формированию опыта разрешения и 
избегания конфликтных ситуаций в семье: 

1) у каждого свое мнение, научитесь слушать и уважать каждого члена семьи, 
тогда конфликтных ситуаций будет гораздо меньше; 

2) учитесь гасить свои эмоции. Успокойтесь и уже после этого заводите разго-
вор на серьёзную тему;  

3) если вы с чем-то не согласны, то решайте этот вопрос сразу, а не накапли-
вайте ваши обиды на потом; 

4) чаще разговаривайте друг с другом по душам, выясняйте что нравится, что 
не нравится; 

5) старайтесь не только критиковать, но и чаще хвалить ребенка. 
Таким образом ,мы можем сделать вывод, что у большинства детей в семье 

гармоничные взаимоотношения. Причинами таких отношений могут быть: умение 
членов семьи внимательно слушать и понимать друг друга; умение членов семьи 
идти на компромисс, гибко, в зависимости от ситуации, менять стратегию и тактику 
общения друг с другом; умение правильно распределять внутрисемейные обязанно-
сти; не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем самым самостоя-
тельно принимать решения. 
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Советский психолог Сергей Леонидович Рубинштейн писал, что личность ха-
рактеризует такой уровень психического развития, который позволяет ей сознатель-
но управлять деятельностью и собственным поведением, поэтому существенные 
признаки личности: способность к автономной деятельности и способность обдумы-
вать свои поступки и отвечать за них. 

Василий Петрович Тугаринов выделял такие важнейшие характеристики, как: 
индивидуальность, личное достоинство, свободу, ответственность, разумность. Он 
связывал критерии личностности с психической и возрастной зрелостью человека. С 
этой точки зрения не является личностью психически больной человек, который не в 
состоянии проявлять сознательность в поведении, а так же младенец, который не 
достиг определенного психического развития [2]. 

Для успешного формирования и развития личности необходимы определенные 
условия: 

- нормальная (без патологических отклонений) биологическая природа (инди-
видная организация) ребенка; 

- наличие социальной среды, то есть конкретных людей - носителей и транслято-
ров социальных норм. В качестве таковых выступают люди, с которыми ребенок свя-
зан значимыми отношениями: родители, члены семьи, родственники, воспитатели, 
учителя, сверстники, соседи, герои художественных произведений и кинофильмов, 
исторические деятели, священнослужители и др. Отсутствие социальной среды дела-
ет невозможным развитие личности. Примером таковых могут служить дети, выросшие 
в неблагополучных семьях, детских домах, исправительных колониях и т.п.  

- активная деятельность ребенка, направленная на усвоение социальных норм 
и способов поведения.  

Существует также множество других психологических условий организации бы-
тия (общения и деятельности), при которых становится возможным эффективное 
усвоение социальных норм и формирование устойчивых личностных образований. 
Сюда относится фактор соответствия воспитания возрастным срокам, количество 
упражнений, характер мотивации. 

Роль коллектива в развитии личности заключается в открытии возможности 
практического освоения демократических форм организации жизнедеятельности. 
Основной способ реализации - активное участие в многообразной общественной 
жизни и школьном самоуправлении. 

Коллектив при воздействии на личность использует общественное мнение, ко-
торое является инструментом формирования личности ребенка. 

Используя реальную возможность высказать критические замечания в адрес 
товарищей, отметить их достоинства школьники проникаются сознанием ответствен-
ности за коллектив, учатся жить интересами класса, вскрывая те или иные недостат-
ки, негативные стороны личности учащихся, коллективное обсуждение способствует 
активизации их самовоспитания. Общественное мнение ученического коллектива - 
действенный стимул его дальнейшего совершенствования и становления, а так же 
критерии оценки собственного поведения и собственных поступков. 

Павел Петрович Блонский отмечал влияние коллектива на формирование лич-
ности: детский коллектив - огромная воспитывающая сила к отдельным своим чле-
нам. Коллектив выделяется отдельными своими членами. Но в случае конфликта с 
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коллективом ребёнок рискует подвергнуться очень сильным мерам воздействия 
вплоть до насмешек, издевательств, побоев, изгнания. Непрерывно воздействуя на 
личность школьника, выполняя функции нравственного контроля за поведением 
личности, общественное мнение может предупредить возможные нарушения норм 
поведения. 

Воспитательный коллектив, по определению Антона Семеновича Макаренко, - 
это научно организованная система воспитывающей детской жизни. Организация 
коллективной учебно-познавательной, ценностно-ориентационной деятельности и 
общения создает условия для формирования и упражнений в проявлении интеллек-
туальной и нравственной свободы. Только в коллективной жизнедеятельности фор-
мируются интеллектуально-нравственные ориентации личности, ее гражданская 
позиция и целый ряд общественно значимых умений и навыков [3]. 

Таким образом, развитый детский коллектив характеризуется общностью целей 
и адекватных мотивов содержательной совместной деятельности, имеющей обще-
ственно полезную направленность в различных формах (учебная, организационно-
общественная, трудовая, художественная, спортивная и др.). Фактически все дети 
школьного возраста включены в специально организуемую с учетом их психологиче-
ских и возрастных особенностей разнообразную деятельность. При этом важно такое 
целенаправленное построение совместной деятельности школьников, чтобы в про-
цессе ее складывались оптимальные возможности для развития развернутых отно-
шений детей, обеспечивая тем самым нормальную социализацию индивида. 

Изучая проблему формирования детского коллектива обучающихся подростко-
вого возраста, было проведено исследование по следующим методикам: «Что важ-
нее», целью которой является определение ценностно-ориентационного единства 
класса; методика «Социометрия», цель которой - выявление межличностных отно-
шений в классе. 

Исследование проводилось на базе «Ракитянская средняя общеобразователь-
ная школа» №2 Ракитянского района Белгородской области. В Эксперименте прияли 
участие учащиеся 8А класса в количестве 22 человек.  

Результаты первой методики говорят о том, что учащиеся ориентируются на 
разные качества в различных сферах. Наиболее популярные качества, получившие 
большее количество выборов - это сообразительность, моральная воспитанность, 
любознательность, прилежание, оригинальность. Наиболее популярной группой, 
которые объединены учащиеся являются качества ума - 17,3%: сообразительность, 
критичность, инициативность, рассудительность, оригинальность. Следующей по 
популярности является группа качеств, характеризующая отношение к учебе - 16,3%: 
дисциплинированность, трудолюбие, целеустремленность, прилежание, вниматель-
ность. Еще одна группа учащихся характеризуется отношением к знаниям - 15,4%: 
эрудированность, начитанность, любознательность, духовное богатство, осведом-
ленность и стилем поведения и деятельности - 14,5%: сознание общественного дол-
га, идейная убежденность, моральная воспитанность, общественная активность, 
принципиальность. 

Остальные учащиеся характеризуются отношением к учебно-организационным 
умениям - 12, 7% (умение контролировать работу, умение планировать работу, уме-
ние работать с книгой, умение объяснять задачу, ответственность), отношением к 
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себе - 12,3% (самокритичность, требовательность к себе, самостоятельность, скром-
ность и уверенность в себе), отношением к товарищам - 11,5%: отзывчивость, кол-
лективизм, честность, общительность, справедливость. 

Результаты второй методики свидетельствуют о том, что среди учащихся име-
ется 4,5% (1 человек из 22), который занимают статус в группе учащихся как социо-
метрическую звезду, то есть данного ученика воспринимают в группе, как лидера и 
ориентируются на его мнение и поведение. Предпочитаемая группа учащихся - 
22,7% (5 из 22 человек), те ученики, которых уважают, поддерживают, стараются 
ориентироваться на них и в трудной ситуации обращаются за помощью. Так же сре-
ди респондентов выделена группа пренебрегаемых, которую составляет более по-
ловины учащихся - 54,6% (12 из 22 человек). Данная группа характеризуется в боль-
шинстве случаев нейтральным положением, статусом обычных учеников, которые 
ничем не выделяются и стараются держаться в стороне от событий, связанных с 
коллективными мероприятиями. Отрицательным моментом стало то, что среди уча-
щихся были выявлены изолированные - 18,2% (4 из 22 человек), это говорит о том, 
что по отношению к ним остальные учащиеся относятся неуважительно, не учиты-
вают их мнение, стараются избегать общения и всяческого взаимодействия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что детский коллектив оказывает 
влияние на формирование и развитие личности, особенно в подростковом возрасте, 
а именно учащиеся объединяются в группы на основе ведущих сфер жизни, интере-
сов и влечений, а так же определяет значимость определенных качеств личности. На 
основании проведенного исследования, были выявлены проблемы, связанные с 
ценностной ориентированностью, расхождением взглядом и мнений, а так же то, что 
коллектив не является сформированным и единым, так как наблюдается разделение 
учеников по группам во главе с лидером. Для решения данных проблем необходимо 
разработать практические рекомендации по использованию возможностей детского 
коллектива в развитии личности. 

Для успешного и эффективного развития личности и ее нравственно-значимых 
качеств, необходимо формирование детского коллектива как единой системы. В об-
разовательном процессе необходимо использование массовых, групповых и инди-
видуальных форм воспитания. 

В ходе организации урока необходимо использование групповой формы учеб-
ной работы, что позволит выработать единое коллективное мнение учащихся и объ-
единить их коллективной радостью от совместно достигнутого успеха, а так же раз-
вить навыки аргументирования, отстоять свои взгляды и точку зрения, проникнуться 
идеями других людей. 

Включение коллективной работы позволит научить детей навыкам сотрудниче-
ства и взаимозависимости. Учащиеся получают навыки выбора наиболее рацио-
нальных приемов и методов. Именно в совместной деятельности ребенок получает 
шанс удовлетворения потребностей в общении, и приобрести определенные навыки 
и умения, необходимые для дальнейшей жизнедеятельности. 

Для сплоченности коллектива и улучшения взаимоотношений учащихся между 
собой необходимо вырабатывать традиции, которые вырабатывают общие нормы 
поведения учащихся, развивают коллективные переживания. 
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Использование возможностей детского коллектива для развития личности 
должно соблюдать следующие условия: 

- использование методов с учетом организованности, зрелости и динамики дет-
ского коллектива; 

- прогнозирование психического состояния воспитанников после применения 
методов; 

- выбор метода зависит от характера вызываемой им деятельности; 
- первостепенное значение имеют условия, конкретная педагогическая задача, 

принципы воспитания, содержание и цели. 
Таким образом, данное исследование подтверждает гипотезу о том, что дет-

ский коллектив оказывает влияние на формирование и развитие личности, особенно 
в подростковом возрасте. Учащиеся объединяются в группы на основе ведущих 
сфер жизни, интересов и влечений, а так же определяет значимость определенных 
качеств личности в детский коллектив можно использовать как возможность удовле-
творения естественных потребностей человека в общении, в принадлежности к груп-
пе себе подобных. Коллектив является средством стимулирования творческой ак-
тивности большинства своих членов, пробуждает мотивации и стремление к совер-
шенствованию. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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С развитием информационных технологий, появлением огромного количества ком-

пьютерных игр современных школьников зачастую сложно мотивировать к учебной дея-
тельности. Они все больше времени стремятся проводить активно и даже интерактивно: 
в активной деятельности в сети Интернет. Одним из увлечений и способом потратить 
свое свободное время для школьников является компьютерная игра. 

На сегодня стремительно изменяются и технологии обучения, внедрение ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные воз-
можности в области образования. Поэтому задача современного педагога - не за-
прещать и ограничивать активную познавательную деятельность школьников, в том 
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числе и в сети Интернет, а использовать их активность в процессе обучения. Одним 
из важнейших стимулирующих средств в таком случае могут стать именно компью-
терные игры. Для этого педагог должен отобрать или разработать игры, имеющие 
образовательную направленность, продумать тематику, при изучении которых необ-
ходимо использовать игры, разработать задания, продумать методические приемы 
их использования на уроке (время проведения, место на уроке и при выполнении 
домашнего задания и т.п.). Именно эта задача и составляет проблему исследования: 
противоречие между необходимостью использования средств обучения для повы-
шения мотивации, в нашем случае компьютерных игр, и неразработанностью мето-
дических приемов включения игр в образовательный процесс школы.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколе-
ния в перечень личностных результатов входит такой, как: формирование мотивации 
к обучению и познанию [1]. Слово «мотивация» происходит от латинского «motivus», 
что означает «способствовать движению» [2]. Мотивация - общее название для про-
цессов, методов и средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной 
деятельности, активному освоению содержания образования [3]. Развивать мотива-
цию к обучению педагог может различными образовательными средствами.  

Результаты исследований Орловой О. В., Титовой В. Н. показывают, что для 
современных школьников значительно увеличить эффективность образовательного 
процесса позволяет использование геймификации. Под геймификацией понимается 
применение игровых методик в неигровых ситуациях [4]. Это процесс использования 
игрового мышления и игровой динамики для активного вовлечения учащихся в про-
цесс обучения. Следует отметить, что игровое обучение как одна из организацион-
ных форм интерактивного обучения на протяжении многих лет является неотъемле-
мым компонентом образовательной системы. 

Но привлечение игры в процесс обучения не является инновацией. Еще К.Д. 
Ушинский рекомендовал включать игровые элементы в учебный монотонный труд 
детей, чтобы сделать процесс познания более продуктивным. Он говорил, что для 
ребенка игра заменяет действительность и делает ее более интересной и понятной 
потому, что он сам ее создает. В игре ребенок создает свой мир и живет в нем, и 
следы этой жизни глубже остаются в нем, так как здесь присутствует эмоциональная 
составляющая, и он сам распоряжается своим творением [3].  

Компьютерные же игры - сравнительно новый вид творческих игр, включающих в 
себя использование средств компьютерной игровой программы. Такие игры стимулируют 
процесс изучения любого предмета, повышают существенно интерес учащихся к учеб-
ному процессу, расширяют коммуникативную практику учащихся, делают возможным 
использование новых методических приемов, основанных на сопоставлении собствен-
ных данных учащихся, и тех, которые они получают в результате общения. Никитин П. В., 
Громова Р. И., Зайков А.С. работают над изучением роли компьютерных игр и потенциа-
ла, а также занимаются разработкой педагогической модели применения игр. 

Современный урок дает возможность применения обучающих компьютерных 
игр на различных этапах урока: при постановке цели учебного занятия и определе-
нии его образовательных задач, во время изучения нового материала и его повторе-
нии, закреплении, систематизации, обобщении, на этапе самоконтроля и коррекции 
теоретических знаний и практических умений.  



Педагогические науки 

 66

Однако Евплова Е. В. отмечает, что современный рынок переполнен разнооб-
разными компьютерными играми, в задачи которых вовсе не входит обучение и раз-
витие детей. Поэтому у педагога возникают трудности: данные продукты нужно со-
здать самому либо отобрать на просторах в сети Интернет то, что необходимо и 
возможно применять в образовательном процессе при изучении конкретной темы [3].  

Определим некоторые возможности использования игр на уроках. Это могут 
быть и образовательные квесты, и чимборасо, и игры, созданные на образователь-
ных порталах и проектах. 

При отборе компьютерных игр для процесса обучения необходимо учитывать 
требования. Отметим, что любую компьютерную игру, применяемую в учебном про-
цессе необходимо проанализировать и определить: на каком этапе урока применя-
ется данная игра? Каковы учебные цели, лежащие в основе игры? Какой из методов 
классического обучения может поддерживать игра? Удовлетворяет ли материал, 
содержащийся в игре, требованиям содержания и адекватности материала, ранее 
приобретенным знаниям, умениям и навыкам? Обеспечивает ли игра обратную 
связь от обучаемого к компьютеру и возможность адаптации полученных знаний? 
Учитываются ли психофизиологические особенности учащегося? Соответствуют ли 
способы управления в игре индивидуализации обучения? 

И только если педагогом получены положительные ответы на данные вопросы, 
то можно приступать к разработке компьютерных обучающих игр или к их отбору из 
ранее разработанных. 

Существует огромное количество готовых компьютерных игр в сети Интернет, 
которые педагогу остается лишь отобрать для темы урока. 

Например, такая игра как Minecraft. Игра рассчитана на детей от 6 лет и пред-
полагает решение различных задач при помощи построения алгоритмов. Это позво-
ляет детям освоить основы программирования, понять как работают его базовые 
механизмы. Minecraft действительно образовательная игра: она развивает простран-
ственное мышление, математические и логические способности. А самое главное 
повышает мотивацию к обучению. 

Отличным инструментом для формирования мотивации на уроке информатики мо-
жет послужить игра “Чимборассо”. О.Ф. Брыксина в своей статье описывает не только 
правила игры, но и как сделать ее мотивирующей на изучение многих тем в обучении [5]. 

Учитель может сам создать компьютерные игры для изучения необходимой те-
мы. В работе Никитина П. В., Громовой Р. И., Зайкова А.С. описана компьютерная 
обучающая игра «Avengers» с использованием технологии Flash [6]. Данная игра 
предназначена для проверки знаний учащихся по трем разделам информатики «Из-
мерение информации», «Кодирование информации», «Алгоритмика» и представляет 
собой «игру на прохождение», с сюжетной линией и выполнением заданий (квестов). 
Эта игра рассчитана на обучающихся 8-9 классов. 

По окончанию этой игры авторами был проведен педагогический эксперимент 
по определению эффективности использования игры в обучении информатике 
школьников 9 классов, который показал, что у учащихся экспериментальной группы 
вследствие повышения мотивации в среднем уровень знаний намного выше. 

Но для того чтобы реализовать идею геймификации как средства повышения 
мотивации к обучению, учителю необходимо сначала ознакомиться с вариантами 
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уже существующих игр (с сайтами, порталами и проектами, на которых они созданы), 
продумать возможность применения их в зависимости от темы урока, возраста 
школьников, их интересов и потребностей. При отсутствии нужной игры, которая 
могла бы повысить мотивацию школьников при изучении темы педагог может такую 
игру разработать и создать. Для этого он должен знать платформы для ее создания. 
В итоге у учителя должен появиться каталог игр, которые будут уже подбираться 
впоследствии к темам. 

Таким образом, чтобы применять игры в качестве мотивирующих факторов в 
ходе обучения школьников, прежде всего, сам педагог должен обладать компетен-
цией по их отбору и разработке. Только в этом случае геймификация возможна и 
будет давать результаты в образовательном процессе. 
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Вопрос об одаренности на сегодняшний день становится все более важным. 
Это связано с необходимостью для общества нестандартной творческой личности. 
Неясности современной окружающей среды нужна не только высокая активность 
человека, но и его навыки, способности нестандартного поведения. 
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Преждевременное выявление, изучение и воспитание одаренных детей явля-
ется одной из основных задач улучшения системы образования. Ребенок с особен-
ностями предрасположен к критическому отношению как к себе, так и к окружающим. 
Поэтому педагоги, которые работают с такими детьми, должны обладать достаточ-
ным терпением не только к критике вообще, но и к критике в свой адрес. 

Одаренность - наличие потенциально высоких качеств у человека, опережение 
в умственном развитии, или развития какого-либо таланта [1, С. 46] 

Одаренный ребенок - ребенок, который отличается какими-либо яркими дости-
жениями в том, либо другом виде работы. [1, с. 49]. 

Способность ребенка может быть определена и исследована только лишь в 
ходе обучения и воспитания, в процессе исполнения детьми той или иной деятель-
ности. [2, с. 30]. 

В аспекте данной работы мы рассмотрим, что отличает таких детей и особен-
ности педагогической работы с ними. 

Характерные черты, которые свойственны одаренным, обогащают нашу жиз-
недеятельность в абсолютно во всех ее проявлениях, и делают их вклад в нее весь-
ма важным. Подобными отличительными чертами считаются: 

1. Многим одаренным присущи значительная активность, целенаправленность 
и упорство, которые в комбинации с большими познаниями и креативными способ-
ностями дают возможность претворять в жизнь изобилие увлекательных и важных 
проектов. 

2. Одаренных выделяет высокая восприимчивость абсолютно во всем, у боль-
шинства сильно развито чувство правильности, они могут четко видеть перемены в 
социальных взаимоотношениях, моментально и правильно производить оценку тен-
денций в обществе. 

3. Познавательная активность и хорошо развитый интеллект предоставляют воз-
можность приобретать новые познания о находящемся вокруг обществе. Креативные 
способности манят их к формированию новых подходов, концепций, теорий. Наилучшее 
сочетание у талантливых детей подсознательного и логического мышления делает про-
цесс получений новых познаний крайне результативным и важным. [3, с. 464.]. 

Есть два аспекта поведения талантливого ребенка: мотивационный и инстру-
ментальный. Мотивационный характеризует отношение детей к той или иной сто-
роне действительности, а кроме этого к собственной деятельности, а инструмен-
тальный определяет методы работы ребенка [4, с. 13]. 

Психологические характерные черты ребенка, показывающих одаренность, мо-
гут рассматриваться как признаки, сопровождающие способность. Поэтому присут-
ствие отмеченных психологических отличительных черт имеет возможность служить 
только лишь базой для предположения об одаренности, а никак не для вывода о ее 
непременном наличии.  

Разделение типов одаренности обусловливается аспектом, положенным в ос-
нову систематизации. Инновационные концепции одаренности акцентируют различ-
ные стороны в том числе и типы умственных способностей, в соответствии с этим 
распознавая типы одаренности. 
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В одаренности выделяются качественный и количественный аспект. Исследо-
вание высококачественных свойств одаренности подразумевает акцентирование 
разных качественно специфических типов одаренности в связи с особенностью пси-
хических способностей человека и отличительными чертами их проявления в тех, 
либо других типах работы. Исследование количественных свойств одаренности дает 
возможность описать уровень психических способностей лица. 

В ходе исследования мы провели анкетирование, в котором приняли участие 20 
обучающихся 9 класса ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» и их классный руково-
дитель. Проанализировав ответы учителя, мы получили следующие результаты: 

Очень высоким уровнем креативности в классе никто не обладает, больше все-
го в классе высокий уровень креативности (70%), на втором месте средний уровень 
креативности (19%), и всего 5 (11%) человек обладают низким уровнем креативно-
сти. Это значит, что большинство детей в этом классе имеют склонности к одаренно-
сти, так как креативность - один из признаков одаренности. 

Проведя краткий тест творческого мышления П. Торренса с учащимися, мы по-
лучили такие результаты: 

По критерию оригинальности 63% испытуемых соответствуют возрастной нор-
ме, у 34 % низкие показатели, и 3% имеют высокие показатели. По критерию разра-
ботанности 63% испытуемых соответствуют возрастной норме, у 34% высокие пока-
затели и у 3% низкие. 

Исходя их всех этих результатов, мы сделали вывод, что одаренные дети в 
классе есть, их мало, но они есть. И с ними нужно уметь работать. 

Обычная программа обучения может совсем не развивать одаренных детей, 
именно поэтому и появилась проблема обучения одаренных детей. 

Какими должны быть принципы работы с одаренными детьми? Для того, чтобы 
выявить эти принципы, необходимо учитывать не только лишь характерные потреб-
ности и возможности данной группы обучающихся, но также и те проблемы, которые 
должны решать обучение одаренных детей. 

Программа обучения для одаренных детей должна отвечать их особым по-
требностям и возможностям, а кроме того целям, которые предъявляются к обуче-
нию данной группы обучающихся. Этим и обуславливается перечень условий к кон-
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- способствовать развитию самопознания и самопонимания, осознанию свое-
образия собственных способностей и пониманию индивидуальных особенностей 
других людей; 

- учить детей оценивать результаты работы с помощью разнообразных крите-
риев, поощрять оценивание работы самими учащимися. 

Так же, первостепенной задачей в обучении одаренного ребенка считается 
формирование творческого мышления. 

В заключение мы пришли к следующим выводам: 
1. Преждевременное выявление, изучение и воспитание одаренных детей яв-

ляется одной из основных задач улучшения системы образования. 
2. Способность ребенка может быть определена и исследована только лишь в 

ходе обучения и воспитания, в процессе исполнения детьми той или иной деятель-
ности. 

3. Способность ребенка может быть определена и исследована только лишь в 
ходе обучения и воспитания, в процессе исполнения детьми той или иной деятель-
ности. 

4. Первостепенной задачей в обучении одаренного ребенка считается форми-
рование творческого мышления. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИТАЦИОННЫХ ИГР 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
В ходе нашего исследования осуществлялась активизация игрового метода 

культурно-досуговой деятельности в целях воспитания культуры безопасности сту-
дентов в. Как оказалось наиболее востребованным видом использованных в ходе 
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культурно-досуговой деятельности студентов КЮИ МВД России игр были имитаци-
онные. В отличие от всех других, имитационные игры наиболее приближены к ре-
альным условиям сохраняя в тоже время эффект условности, позволяющий ее 
участникам чувствовать себя более свободно и раскрепощено осознавая несерьез-
ность последствий своих возможно неверных действий. В тоже время только такой 
тип игр способен быть основой формирования реальных навыков, в том числе и в 
сфере безопасности. Как справедливо отмечает А. Н. Бражникова, научившись узна-
вать проблему в игровых ситуациях, мы начинаем узнавать ее в жизни, стремимся 
прогнозировать дальнейшее развитие событий [1]. Именно в связи с этим, имитаци-
онные игры уже давно используются в учебно-воспитательном процессе вузов, поз-
воляя моделировать и обыгрывать различные ситуации, искать варианты их разре-
шения, тем самым готовя студентов к дальнейшей возможной встречи с ними. 
Названия всех использованных нами имитационных игр практически соответствуют 
их сценариям, в которых отражены как сама опасная ситуация, так и цели которые 
ставятся перед ее участниками. В большей части это чрезвычайные ситуации, тре-
бующие незамедлительной помощи при пожаре, автоаварии, кораблекрушении и др. 
угрозы жизни и здоровью, требующие быстрого принятия и незамедлительного ис-
полнения тех или иных решений. Поэтому, например, в ходе проведения имитацион-
ной игры «авария» создавались близкие к реальным условиям столкновения авто-
мобилей, в которых по сценарию располагались пострадавшие люди различных воз-
растов. Другая игра, носящая название «Полоса препятствий» имитировала резуль-
таты взрыва производственного помещения, из которого ее участникам предстояло 
самостоятельно и оперативно выбраться. Игры «Выжить любой ценой» и «Остров», 
разработанные по мотивам одноименных телепередач, ведущим которых является 
известный специалист по выживанию Беар Грилс, способствовали подготовке сту-
дентов к исключительным и уникальным ситуациям выживания при авиакатастрофах 
и кораблекрушениях, при спасении одного или нескольких людей на необитаемой 
земле. Таким образом, все использованные в нашем исследовании игры моделиро-
вали реальные ситуации представляющие угрозу для безопасности человека. По-
этому знания, нормы и правила поведения в этих ситуациях осваиваемые студента-
ми в ходе игрового процесса становились неотъемлемым компонентом их культуры 
безопасности. Необходимость проведения этих игр именно в ходе культурно-
досуговой деятельности, а не учебно-воспитательного процесса обусловлена их 
значительной продолжительностью, которая особенно для игр «Выжить любой це-
ной» и «Остров» достигала двух дней. Все они без исключения вызывали огромный 
интерес у студентов, поэтому вопроса об обеспечении необходимого количества 
участников не возникало.  

Наш опыт показывает, что наибольшую проблему для проведения имитацион-
ных игр представляет сама организация игрового процесса, поскольку требуется 
разрешение многих вопросов материального характера. В связи с этим еще боль-
шую часть времени, многократно превосходящее само игровое действие занимал 
подготовительный этап игр, на котором определялось и изучалось на предмет без-
опасности для участников место проведения игры, подбирался, либо приобретался 
необходимый инвентарь, решались вопросы передвижения и т.д. Так, например, для 
игры «Пожарный» потребовалось найти такое место, где пламя разведенного костра 
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не могло бы причинить какого-либо ущерба. Также в этом месте должны были нахо-
диться значительные ресурсы воды для планового и экстренного тушения огня, по-
этому данную игру было решено провести на берегу реки. Каждый из участников 
должен был самостоятельно обеспечить себя автомобильным огнетушителем объе-
мом не менее двух литров и ведром для тушения огня водой. Для имитации пожара 
использовался найденный поблизости валежник, из которого складывались кон-
струкции напоминающие «пионерские костры», достигающие высотой до полутора 
метров. По мере того как в течение 10-15 минут эти конструкции разгорались, участ-
ники игры начинали их тушить, первоначально используя лишь порошковые огнету-
шители, силы которых, как показала практика было недостаточно даже для суще-
ственного уменьшения пламени. Затем, по мере отработки содержимого огнетуши-
теля студенты начинали применять для тушения ведра, наполненные водой. В сред-
нем, для полного тушения «пожара», студентам потребовалось использовать от 5 до 
10 ведер воды, которых при возгорании автомобиля в реальных условиях города, 
под рукой бы не оказалось. 

Обсуждая с участниками итоги проведения данной игры, был сделан важный 
вывод о том, что большинство людей переоценивают свои возможности, а также 
потенциал противопожарных спецсредств в плане пожаротушения. Несмотря на то, 
что всем участникам игры в конечном итоге удалось полностью справиться с огнем, 
необходимо учитывать, что игровое действие осуществлялось на открытом месте в 
светлое время суток, а не в помещении, наполненным дымом, практически при со-
вершенном отсутствии видения. Кроме того участники игры обладали бесконечным 
ресурсом средств пожаротушения в виде воды, которых может не оказаться в нали-
чии при настоящем пожаре. Тем не менее, знания, приобретенные в ходе игры и 
различные нормы и правила пожаротушения, приобретенные, освоенные и апроби-
рованные каждым ее участником на своем личном опыте, уже стали компонентами 
культуры безопасности студентов.  

Для организации игры «Авария» потребовался инвентарь имитирующий столк-
новение автомобилей, которым явились реальные машины, побывавшие в авариях и 
списанные в утиль. Кроме того, для помощи пострадавшим использовались обычные 
автомобильные аптечки, имеющиеся в каждой автомашине. В целях обеспечения 
реалистичности ранений использовался кетчуп и старая изодранная одежда, а по-
страдавшие издавали крики боли. 

 Сама игра заключалась в оказании проезжающими автомобилистами помощи 
попавшим в автомобильную аварию людям, которыми являлись сами студенты, по-
степенно менявшиеся по завершению основного действия ролями. Среди постра-
давших были как погибшие, так и получившие серьезные ранения люди, которые 
надо было вытащить из автомобиля и оказать первую доврачебную помощь.  

Проведение этой игры показало крайне низкую способность студентов к оказа-
нию помощи в такой ситуации. При этом наиболее серьезной проблемой, оказалось, 
вытащить пострадавших людей из автомобиля, поскольку такая деятельность нико-
гда не осуществлялась ими прежде. Для того, чтобы быстро извлечь находящегося 
без сознания человека из искореженной автомашины нужна была и хорошая физи-
ческая подготовка, иначе пострадавший мог еще больше пораниться. Оказание пер-
вой доврачебной помощи также вызывало трудности, прежде всего, по нравствен-
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ным причинам, когда необходимо было делать искусственное дыхание, что у боль-
шинства участников игры вызывало существенное отторжение. При перебинтовыва-
нии «кровоточащих» ран в некоторых случаях повязка тоже укладывалась не всегда 
верно, либо сдавливая, либо сползая с пораженных участков. Кроме того, участие 
некоторых студентов в такой ситуации было настолько непривычным, что они даже 
не знали, что предпринимать и лишь наблюдали за действиями других игроков. Все 
это свидетельствует о достаточно слабой, прежде всего, психологической подготов-
ленности студентов к подобного рода дорожным ситуациям, адекватно реагировать 
на которые они вынуждены ввиду своих профессиональных обязанностей. 

Игра «Полоса препятствий» преследовала задачу обеспечения безопасности 
людей пострадавших от взрыва техногенного характера либо теракта. Наиболее 
подходящим местом для проведения этой игры была выбраны две аудитории и ко-
ридор одного из ремонтируемых учебных корпусов института, в которых для созда-
ния последствий взрыва была перевернута мебель и завалены двери. Сюжет игры 
заключался в обнаружении всех пострадавших и их транспортировке на первый этаж 
корпуса, для чего участниками применялись различные подручные средства, столы, 
щиты, доски и т.д. При этом перевернутая мебель представляла собой существен-
ное препятствие для такой работы и требовала от участников игры нестандартных 
решений, связанные с переносом пострадавших через эти преграды. 

Однако самыми интересными и востребованными имитационными играми для 
студентов КЮИ МВД России оказались «Выжить любой ценой» и «Остров». Соглас-
но правилам этих игр их участники должны найти выход к людям из необитаемых 
частей леса либо продержаться в них определенное количество дней, не имея запа-
сов воды и пищи. Местом проведения этих игр стало Красно-Октябрьское лесниче-
ство Зеленодольского района Республики Татарстан располагающееся близ 
г.Казань. По сути, эти игры очень напоминали обычные походы, в которые некото-
рые студенты отправлялись еще будучи школьниками. Однако в целях имитации 
авиакатастрофы и кораблекрушения участникам этих игр было разрешено взять с 
собой лишь какой-нибудь один из видов инструментов: нож, топор, веревку и т.д. Для 
обеспечения безопасности участников игры их сопровождал один из педагогов, кро-
ме того все игроки в экстренных случаях могли воспользоваться мобильной связью. 

Сюжетом игры «Выжить любой ценой» было задание двигаться от места вы-
садки в любом направлении через лес, чтобы и найти тот или иной населенный 
пункт. При этом по предварительным подсчетам расстояние до ближайшего насе-
ленного пункта составляло более 10 километров, что с учетом передвижения в леси-
стой местности составляет около 3 часов пути по прямой. Но поскольку участники 
игры не были обеспечены компасом и не могли точно ориентироваться в лесу, их 
маршрут увеличился почти в два раза. В более сложных условиях находились участ-
ники игры «Остров», которым предстояло согласно игрового сюжета продержаться в 
лесу почти два дня без запасов воды и пищи или добывать их самостоятельно. В 
целях обеспечения ночлега студентам приходилось сооружать шалаши, учиться 
самостоятельно разводить костер и т.д. Проведение этих игр-робизонад также вы-
явило слабую способность студентов к обеспечению личной безопасности в услови-
ях отсутствия цивилизации, однако, полученный опыт, бесспорно, может явиться 
важной основой развития сотвествующих навыков выживания.  
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соб познания в любом возрасте, поэтому применять его в процессе обучения не 
только можно, но и нужно.  

Целью нашего исследования стало определение значимости и эффективности 
игровой формы в процессе обучения. Поэтому поставленные задачи заключались в 
определении значимости и эффективности игры как формы обучения, а так же рас-
смотрения наилучших условий для её применения. В итоге работы были составлены 
рекомендации будущим педагогам для правильного использования игровой формы. 

Изучив педагогическую и психологическую литературу, было выявлено, что в 
каждом возрасте существуют свои особенности обучения и применения игры в образо-
вательном процессе в целом. У детей в дошкольном и младшем школьном возрасте и 
детей средних и старших классов наблюдаются кардинальные отличия в ведущем 
виде деятельности. И если у детей младшего возраста проблемы с применением игры 
в педагогическом процессе вряд ли возникнут, то в среднем и старшем возрасте такая 
форма имеет ряд своих особенностей, которые необходимо учитывать [3]. 

Возрастные особенности развития обучающихся по-разному проявляются в их 
индивидуальном формировании. Это связано с тем, что ученики отличаются друг от 
друга в зависимости от природных задатков, условий жизни или интересов. Весьма 
важно знать особенности познавательной деятельности учащихся, свойства их па-
мяти, склонности и интересы, а также предрасположенность к более успешному изу-
чению тех или иных предметов. С учетом этих особенностей можно выбирать и из-
менять доступные формы обучения так, чтобы обучающиеся были не только вовле-
чены в процесс обучения, но и заинтересованы в самообучении[2, с. 1-2]. 

В ходе исследовательской работы было проведено два экспериментальных 
урока и два опроса среди учащихся старших классов. На момент проведения учени-
ки находились в состоянии заинтересованности и любопытства. Опрос показал, что 
ученики выбранного класса дружелюбные, не склонны к конфликтам и нездоровому 
соревнованию не только между собой, но и между классами [1]. 

При проведении обоих экспериментов мы смогли добиться желаемых результа-
тов. На первом уроке мы с помощью игровых элементов смогли преподнести ученикам 
новую информацию, использовать игру как наглядный материал. Многие задачи, по-
ставленные в технологической карте урока, были достигнуты с большим успехом, 
нежели предполагалось. Предположив, что игра как форма обучения не сможет быть 
основным видом деятельности на уроке изучения нового материала, мы оказались 
правы, однако использование игровых элементов во время такого урока может суще-
ственно упростить процесс обучения и понимания нового материала.  

На втором уроке мы воспользовались игрой как основной формой обучения, и та-
ким способом мы достигли поставленных в технологической карте задач с не меньшим 
успехом, чем в первом эксперименте. Игра способствовала раскрепощению обучаю-
щихся, помогала им активно участвовать в спорах и дискуссиях, разбираться в постав-
ленных задачах, решать их. Если сравнивать эмоциональное состояние обучающихся 
до и после проведения урока-игры, можно с уверенность сказать, что после занятия 
они чувствовали себя гораздо лучше и заинтересованней в обучении. 

Анализ результатов исследования позволил нам составить перечень рекомен-
даций будущим педагогам. Мы увидели, что игра как форма обучения может быть 
использована на всех видах и типах урока. 
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Стоит помнить, что на уроке достаточно использовать игровые элементы, что-
бы заинтересовать обучающихся. Из всей проведённой работы можно сделать вы-
вод, что игра как форма обучения имеет большое преимущество и достоинства, од-
нако стоит учитывать все особенности и факторы, влияющие не только на ход самой 
игры, но и на состояние обучающихся. Главное - не дети должны подстраиваться 
под игру, а игра - под них.  
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ  
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С поступлением в среднее учебное заведение в жизни детей начинается новая 

полоса; основной конфигурацией его работы становится учебная деятельность с её 
особенным распорядком, необычными условиями к его нервно-психологической ор-
ганизации и личностным качествам. Итоги данной деятельности оцениваются осо-
бенными баллами. 

Ребенок сравнивает степень своих собственных требований с итогами своей 
работы и путем сравнения себя с другими людьми. Чем выше степень притязаний, 
тем сложнее их удовлетворить. Успехи и провалы в, тот или иной деятельности зна-
чительно оказывают большое влияние на оценку собственных возможностей в этом 
виде деятельности: провалы, как правило, уменьшают притязания, а успех увеличи-
вает их. Никак не меньше значим и момент сравнения: оценивая себя, человек не-
произвольно сравнивает себя с другими, принимая во внимание не только свои соб-
ственные достижения, но и всю социальную ситуацию в целом. На общую самооцен-
ку личности сильно влияют также ее индивидуальные особенности и то, насколько 
важно для нее оцениваемое качество или деятельность [1, с. 58]. 

Ориентируясь на оценки учителя, они сами ранжируют себя и своих товарищей 
как отличников, хорошистов, троечников, старательных или нестарательных. Исходя 
из этого у детей формируются разные виды самооценки. 



Теоретические и практические аспекты развития науки 

 77 

Наиболее распространённым является следующее видовое определение са-
мооценки: заниженная (низкая); адекватная (правильная); завышенная. Каждый вид 
характеризуется своими особенностями [2, с. 446]. 

Для того, чтобы разобраться в детях, мы решили проверить, насколько для 
младших школьников важна оценка окружающих, например, классного руководителя. 
Для этого мы попросили учителей первого и третьего классов разделить детей на 
группы в соответствии с их успеваемостью. В первом классе ученики были поделены 
на две части. В одной половине класса находились ребята, которые быстро схваты-
вают материал, спокойные и талантливые. В другой половине - полная противопо-
ложность первым, т.е. ленивые, нарушающие дисциплину дети. Затем учитель про-
вел беседу, которая была направлена на выявление эмоционального отношения 
ребенка к оценке педагога, его возможностей и успеваемости в учебной деятельно-
сти. В ходе этой беседы, мы не заметили недовольства в глазах и поведении детей. 
Тоже самое мы повторили и в 3 классе, но групп было уже три, т.к. учитель распре-
делил их по критерию учебной успеваемости (отличники, хорошисты, троечники). И в 
этом случае мы замечаем разницу в поведении детей. Те дети, которые находятся в 
группе отличников ведут себя высокомерно, считая себя лучше других. Это говорит о 
завышенной самооценке. А вот дети, которые учатся на оценку «3», чувствуют себя 
подавленно, ведь есть дети, которые лучше их, следовательно, и учитель больше 
любит детей, которые находятся в группе отличников. У таких детей из-за недостатка 
внимания, положительных оценок от учителя, развивается заниженная самооценка. 

После деления классов на группы, мы провели по две методики, на определе-
ние самооценки, в этих же классах. 

В результате, у 4 школьников (21%) - нормальная самооценка, у 12 (70%) - за-
вышенная, у 1 (9%) - заниженная. 

Проведя анкетирование в 3 классе, мы выяснили, что у 5 школьников (26%) - 
адекватная самооценка, у 11 (54%) - завышенная, у 3 (20%) - заниженная. 

Исследование значимости самооценки в познавательной деятельности выяви-
ло, что особенную роль ребенок придает собственным умственным способностям, 
оценка этих способностей другими его весьма тревожит. 

В течении школьной жизни, начиная с начальных классов, значение оценки для 
ребенка значительно меняется; при этом он находится в непосредственной взаимо-
связи с мотивами учения, с требованиями, которые сам ученик к себе предъявляет. 
Отношение школьника к оценке его достижений все больше и больше связывается с 
необходимостью обладать наиболее достоверным представлением о самом себе. 

Следовательно, значимость школьных оценок никак не ограничивается тем, что 
должна влиять только на познавательную деятельность ученика. Оценивая знания, 
учитель, одновременно оценивает личность, ее способности, ее место среди других. 
Именно так и воспринимаются оценки детьми.  

Самооценка создается в основе оценок окружающих, оценки итогов своей ра-
боты, а также на основе реального и идеального представлений о себе. 

Самооценка - это оценивание самого себя, своей силы, способностей и ма-
стерства, которые в разных ситуациях проявляется по-разному [3, с. 16]. 
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Проанализировав литературу согласно исследуемой проблеме можно составить 
рекомендации для учителей по формированию самооценки младших школьников: 

1) Оценка должна служить главной целью - стимулировать и устремлять учебно-
познавательную деятельность ученика. Учитель должен давать содержательную оценку 
работе ученика. Совершенным процесс учебно-познавательной деятельности будет 
только тогда, когда оценка не завершает его, а сопровождает на всех ступенях.  

2) В учебной деятельности необходимо сравнивать детей, которые обладают 
приблизительно одинаковыми способностями, но достигают в учебной деятельности 
разных результатов из-за различного отношения к учению. 3) Необходимо использо-
вать взаимное рецензирование, при этом отмечать достоинства и недостатки, выска-
зывая мнения об оценке. После рецензирования работа возвращается автору и уча-
щиеся самостоятельно анализируют свою работу. 4) Предлагать слабо успевающе-
му ученику, с заниженной самооценкой, оказывать помощь слабоуспевающему 
младшему школьнику. 5) Необходимо включать ситуации, актуализирующие само-
оценку ребенка, ставящие перед ним задачу осознания особенности своей работы, 
ее сильных и слабых сторон и способствующих обращенности ребенка на собствен-
ные способы действия.  

6) Необходимо выполнять работу над ошибками, в которой учащиеся по специ-
альной схеме делают записи, анализируя и оценивая свою работу на уроке, опреде-
ляя меру усвоения материала, степень его сложности, выделяя наиболее трудные 
моменты работы. 

В заключение мы пришли к следующим выводам: 
1. У младших школьников выявляются все без исключения типы самооценок: 

адекватная, устойчивая, завышенная устойчивая, неустойчивая в сторону неадек-
ватного завышения или занижения.  

2. Самооценка младшего школьника динамична и в тоже время имеет тенден-
цию к устойчивости, передается в последующем во внутреннюю позицию личности, 
становится мотивом поведения.  

3. Устойчивая заниженная самооценка выражается крайне редко.  
4. Необходимо включать ситуации, анализирующие самооценку ребенка, 

ставящие перед ним задачу осознания особенности своей работы, ее сильных и 
слабых сторон и способствующих обращенности ребенка на личные методы воздей-
ствия.  
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Инвентарь: различного вида игрушки 
Инструкция по проведению: на стол ставятся несколько игрушек и ребенку 

предлагается рассмотреть их в течение 10-15 секунд. Затем необходимо попросить 
ребенка отвернуться, а в это время удалить со стола одну из игрушек или поменять 
их местами. После обратиться к ребенку с просьбой повернуться и спросить его о 
том, что изменилось. 

Игра «Слова» 
Цель: развитие слуховой памяти. 
Инструкция по выполнению: произносится несколько слов, которые необходимо 

запомнить ребенку. После чего, через 15-20 секунд, к ребенку нужно обратиться с 
просьбой назвать слова, которые он запомнил.  

Важной составляющей частью комплекса являются игры и упражнения для 
развития речи. В системе образования данными мероприятиями занимается лого-
пед. В комплекс его занятия, главным образом, входят артикуляционная гимнастика, 
постановка, автоматизация и дифференциация звуков. В процессе выполнения по-
ставленных задач логопед также развивает фонематическое восприятие и слух, обо-
гащает словарный запас ребенка [3]. Для выполнения поставленных целей в каче-
стве примера можно привести следующие задания. 

Игра «Начало, середина, конец» 
Цель: развитие фонематического восприятия и слуха 
Инвентарь: коробка с множеством предметов небольшого размера, в названии 

которых слышится звук, который будет называть взрослый в течение игры. Коробка 
состоит из трех отделений в соответствии с тем, где находится требуемый звук (в 
начале слова, в середине или в конце). 

Инструкция по проведению: ребенок достает из коробки один из предметов, 
произносит его название вслух, посредством чего определяет местонахождение 
звука. После чего кладет данный предмет в соответствующее отделение коробки. 

Игра «Слова-двойняшки» 
Цель: пополнение словарного запаса 
Инструкция по проведению: необходимо взять любое слово и изменить в нем 

одну букву так, чтобы получить новое слово с таким же числом букв, что и в первом. 
Например: дом - лом. Продолжать образовывать подобным способом новые слова 
(дом - лом - ком). 

Таким образом, можно говорить о том, что систематическое применение игр в 
практической деятельности детей с синдромом детского церебрального паралича 
оказывает положительное влияние на развитие у них координации, психических 
функций и речи.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОГОПЕДА В ДОМЕ РЕБЕНКА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Дом ребенка - самостоятельная организация, в которой воспитываются дети, 
оставшиеся без попечения родителей, в течение первых трех-четырех лет жизни. Одной 
из главных особенностей работы в доме ребенка является наличие различных вариантов 
нарушений психомоторного развития у воспитанников вследствие их неблагополучного 
генеалогического и биологического анамнеза. Следовательно, главная задача, стоящая 
перед коллективом этого учреждения - обеспечить своевременное физическое и психи-
ческое развитие детей, подготовив их к жизни в обществе. Важным звеном, способству-
ющим получению хорошего результата данного процесса, является логопед.  

Деятельность логопеда во всех видах учреждений, занимающихся развитием 
детей, имеет характерные особенности. Многие дети поступают в дом ребёнка из 
социально неблагополучных семей, из больниц, имея низкий уровень общего разви-
тия и отсутствие опыта прохождения коррекционно-развивающих занятий. Учитывая 
столь разнообразный контингент воспитанников, логопед должен хорошо владеть 
знаниями детской психологии проблемного развития, уметь работать с детьми, име-
ющими болезнь Дауна, разные формы ДЦП, ранний детский аутизм и т.д. 

Характерной особенностью дома ребёнка является материнская депривация, узкий 
круг коммуникативных взаимодействий и деформированный ход социализации ребенка. 
Становление речи в таких условиях полностью зависит от педагогов и логопеда, который 
должен помочь организовать работу по её развитию в группе наиболее оптимально. Кроме 
того специалист, работающий с детьми, лишёнными родителей, обязательно должен обла-
дать глубокой эмпатией, терпением, пониманием и эмоциональной стабильностью. 

Особые образовательные потребности воспитанников дома ребенка обуслав-
ливаются не только наличием нарушений речевого и психомоторного развития. Так 
как дети росли без родителей их психическое и соматическое состояние страдает в 
большей степени, что отражается в сниженной коммуникативной активности и неже-
лании познавать мир в диалоге со взрослыми. Отсюда следует, что основной зада-
чей логопеда является не только корректирование речи, но и способствование ее 
первоначальному становлению и развитию [2].  

Принимая во внимание тот факт, что у воспитанников дома ребенка зачастую не в 
должной степени развиты высшие психические функции, можно говорить о связи дея-
тельности логопеда по коррекции речи с коррекцией умственного развития. Так как осво-
ение ребенком со сложной структурой дефекта родного языка представляется возмож-
ным только с опорой на сформированные интеллектуально-языковые взаимоотношения.  

Однако, несмотря на сложность, работа логопеда в доме ребенка имеет ряд 
преимуществ как для ребенка, так и для самого педагога. В первую очередь, следует 
указать на то, что ранний возраст детей дает возможность не только благополучно 
произвести коррекцию различного вида отклонений, но и их компенсацию, так как 
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детская психика еще не сформирована и достаточно пластична. Вторым положи-
тельным аспектом является отсутствие временного разрыва между обнаружением 
нарушений и началом коррекционно-развивающих мероприятий по их устранению. В-
третьих, работа с детьми проводится комплексно, то есть с привлечением при необ-
ходимости специалистов других профилей, что значительно улучшает результат. 

Логопед организует коррекционно-развивающее обучение, которое включает в 
себя систему заданий и упражнений по освоению речевых навыков и умений, а также 
языковых средств, которые должны создать у ребенка основу для формирования ком-
муникативной функции речи. На начальных этапах работы большое внимание уделя-
ется развитию у детей невербальных форм общения - мимико-жестовой речи. Однако 
они и в дальнейшем не утрачивают своей значимости и продолжают развиваться и 
совершенствоваться наряду со становлением вербальной формы общения [3]. 

Важное место в коррекционно-развивающем обучении в условиях дома ребен-
ка занимает работа по формированию предметной и игровой деятельности. В про-
цессе развития предметных действий у ребенка происходит становлении ориентиро-
вочно-познавательной деятельности, появляются предпосылки к развитию речи. 
Одновременно с этим, в ходе выполнения предметных манипуляций у детей улуч-
шаются физиологические возможности рук, согласованность и плановость их движе-
ний, развивается общая и мелкая моторика и зрительно-двигательная соотнесен-
ность. Следовательно, предметная деятельность является приоритетным направле-
нием в работе по формированию мышления, а затем и речи [1]. 

Таким образом, можно говорить о том что, чтобы достичь хороших результатов 
в воспитании и обучении детей раннего возраста в Доме ребенка необходим ком-
плексный подход, что означает создание оптимальных условий для развития рече-
вой функции, неречевых психических функций, а также общей и мелкой моторики. 
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По мнению известного психолога Б. Г. Ананьева основополагающая характери-
стика общения как формы деятельности - это умение людей строить взаимоотноше-
ния. Так как общение не только социальное, но и индивидуальное явление, выража-
ющееся помимо познания другого человека еще и в познании себя самого [3]. 

Для детей дошкольного возраста общение со сверстниками и со взрослыми яв-
ляется не только причиной переживания различных эмоций, но и основополагающим 
условием личностного формирования. Однако, исходя из данных, полученных прак-
тическим путем, можно сделать вывод о том, что взаимоотношения детей не всегда 
складываются удачно. Эмоциональное состояние дошкольников определяется или 
умением организовать совместную игру со сверстниками, или способностью к соб-
ственной успешной деятельности. Среди «популярных» детей отмечается высокая 
продуктивность во всех видах деятельности, доступных в детских садах. Такие дети 
активно себя ведут и нацелены на положительный результат и оценку. Дети же с 
неблагоприятным положением в группе имеют незначительную продуктивность в 
деятельности, которая помимо отрицательных эмоций, как следствие, вызывает и 
нежелание продолжать совершать какие-либо целенаправленные действия [2]. 

Дошкольникам 5-6 лет свойственна ситуативно-деловая форма общения. Дан-
ная форма характеризуется занятостью дошкольников в общем деле, в котором они 
должны координировать свои действия и принимать во внимание задействованность 
и заинтересованность своего партнера для достижения наилучшего общего резуль-
тата. Так как важнейшей коммуникативной потребностью в общении со сверстниками 
становится потребность в сотрудничестве и уважении сверстников, которые ребенок 
изначально удовлетворяет в игровой деятельности. Дети стараются привлечь вни-
мание сверстников, очень тщательно наблюдают за их отношением к себе, и рас-
страиваются при проявлении пренебрежения или обвинений в свой адрес.  

На данном этапе становления общения у детей зарождаются такие качества 
личности, как завистливость, хвастливость, обидчивость, ревнивость, демонстратив-
ность и т.п. Наравне с этим увеличивается количество противоречий и разногласий 
между сверстниками; дети начинают оценивать себя путем сравнения с другими 
детьми. Среди видов общения на этом этапе преобладает речевое. Тем не менее, 
если в процессе общения со взрослыми у детей в дошкольного возраста обнаружи-
ваются вне ситуативные коммуникации, то общение со сверстниками сохраняется по 
большей части ситуативным [1]. 

Общение детей со взрослыми и со сверстниками имеет некоторые отличия. В 
процессе коммуникации друг с другом дошкольники испытывают большее количе-
ство разнообразных эмоции, а их поведение может быть более непринужденным, 
чем в процессе коммуникации со взрослыми. 

Непосредственное участие в развитии общения детей между собой принимает 
педагог, в обязанности которого входит решение следующих задач: 

- создание условий для формирования и поддержания у дошкольников интере-
са друг к другу; 

- стимулирование эмоциональных контактов между детьми дошкольного возраста; 
- организация различных видов взаимодействия дошкольников [2]. 
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Опытным путем было установлено, что дошкольники в процессе общения со 
сверстниками используют знания, полученные в ходе бесед со взрослыми. Следова-
тельно, педагог имеет большое значение в приобретении детьми соответствующих 
действительности сведений. 

Выводы: 
- процесс общения у детей дошкольного возраста формируется путем личност-

ного и возрастного развития. 
- дошкольник в процессе коммуникации обращает свою деятельность не на взрос-

лого человека, а на сверстника, так как чувствует себя с ним более раскрепощено. 
- в процессе коммуникации со сверстниками дошкольник может познавать себя 

и других людей, нормы и правила окружающего мира и всесторонне развиваться. 
Таким образом, можно говорить о том, что процесс общения детей дошкольно-

го возраста со сверстниками действительно имеет свои особенности и условия раз-
вития, в правильном формировании которых непосредственное участие имеют 
взрослые, а в частности педагог. Ведь от уровня развитости коммуникативных навы-
ков зависит социализация ребёнка на дальнейших этапах его жизни. 

 
Список литературы 

1. Болотова А. К., Молчанова О. Н. Психология развития и возрастная психология. - М.: 
Издательский дом Высшей школы экон-ки, 2012. - 176 с.  

2. Смирнова Е. О., Особенности общения с дошкольниками: учебное пособие. - М.: Ака-
демия, 2000. - 154 с.  

3. Шаграева О. А., Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных за-
ведений. - М.: Академия, 2006. - 203 с. 

© А.А. Шумейко, 2017 
 
 
УДК 376 

А.А. Шумейко 
Северо-Кавказский федеральный университет 

г. Ставрополь, Россия 
 

ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Инклюзивное образование - это совместное обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таковых огра-
ничений. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая обеспе-
чивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для лиц, име-
ющих специфические образовательные потребности. 

Исследование проблем инклюзии не может обойти вниманием вопросы этики - 
норм и правил человеческого поведения, обязанностей людей по отношению друг к 
другу в условиях взаимодействия. Данные правила предназначены, в первую оче-
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редь, для сохранения личного достоинства человека с особыми потребностями, а 
также для разрешения сложных и неловких ситуаций, которые могут возникнуть при 
взаимодействии с лицами с ОВЗ.  

Говоря о работе с людьми, имеющими различные ограничения здоровья (и 
возникающие при этом барьеры во взаимодействии), помимо общих норм, следует 
рассмотреть также и конкретные ситуации и связанные с ними правила поведения. 

Так, например, при взаимодействии с лицами, испытывающими трудности при 
передвижении, необходимо придерживаться следующих положений: 

- при общении следует занять удобную позицию относительно человека с ОВЗ: 
не стоять за его спиной или сбоку, если есть возможность - сесть таким образом, 
чтобы находиться на одном уровне с собеседником;  

- необходимо понимать, что инвалидная коляска и другие средства передвиже-
ния - это часть неприкасаемого пространства человека, который их использует;  

- следует предусматривать трудности, которые могут возникнуть при передви-
жении индивида с особыми потребностями.  

При взаимодействии с людьми с нарушениями зрения необходимо соблюдать 
следующие правила:  

- встречаясь с человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно 
называйте себя и тех людей, которые пришли с вами. Если у вас общая беседа в груп-
пе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент вы обращаетесь и назвать себя;  

- осуществляя сопровождение, направляйте человека аккуратно, чаще всего, 
достаточно поддержать его под локоть и в среднем темпе двигаться к цели. При 
этом следует предупреждать индивида о препятствиях, стараясь четко определить 
их местоположение; 

- предлагая человеку сесть, направьте его руку на спинку стула или подлокотник;  
- при знакомстве индивида, имеющего нарушения зрения с незнакомым пред-

метом необходимо предоставить ему возможность свободно исследовать доступны-
ми способами предлагаемый объект. 

У людей с нарушениями слуха - иные барьеры, вследствие чего для эффектив-
ного взаимодействия важно соблюдать следующие правила этикета: 

- смотрите непосредственно на собеседника, чтобы человек имел возможность 
следить за выражением вашего лица;  

- убедитесь, что собеседник вас понимает, если сомневаетесь - вежливо спро-
сите об этом;  

- перефразируйте предложение, если собеседник не понял его содержания; 
- используйте короткие и простые фразы, не отягощая речь специальными 

терминами, незначительной информацией и сложными речевыми конструкциями. 
Правила взаимодействия с человеком, имеющим речевые нарушения, состоят 

в следующем:  
- подготовьтесь к тому, что общение займет значительный промежуток времени;  
- сосредоточьтесь на разговоре и поддерживайте визуальный контакт с собе-

седником;  
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- позвольте человеку полностью договаривать фразы, продолжая разговор 
только в том случае, если убедитесь, что мысль завершена;  

- не стесняйтесь переспросить или уточнить информацию; 
- не относитесь к собеседнику предвзято: трудности в воспроизведении речи не 

влекут за собой трудности в ее восприятии и обработке [1-3].  
Таким образом, является очевидным то факт, что этика в инклюзивном образо-

вании становится приоритетным фактором при общении, взаимодействии с людьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья. 
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В современном мире развитие информационных технологий оказывает огром-

ное влияние на сферу образования в России, поскольку эти технологии могут очень 
эффективно применяться не только в процессе передачи знаний, но и в управлении 
образовательным процессом.  

Использование информационных технологий в учебных заведениях приводит к 
получению качественно новых образовательных результатов, также ИТ ускоряют 
процесс управленческой деятельности и повышают ее эффективность. Происходит 
смена идей и целей образования.  

В процессе управления современной системы образования в Российской Фе-
дерации хорошо распространение получили многофункциональные офисные при-
кладные программные обеспечения (ППО), например, такие как СУБД, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, ПО для создания презентаций и т.д. 

В настоящее время в Российской Федерации и, в целом, во всех развитых 
странах мира можно наблюдать повышенный интерес к использованию баз данных в 
учебных заведениях.  

Современная система образования в учебных заведениях опиралась, опирает-
ся и будет опираться на достижения в области науки и технологий. Использование 
БД в различных видах деятельности, в том числе и в образовании, заметно повыша-
ет эффективность и производительность работы.  

База данных - это совокупность данных, собранных таким образом, чтобы эти данные 
могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной техники.  

По форме предоставления информации базы данных можно разделить на сле-
дующие виды: 

- Реляционные Базы Данных 
- Иерархические Базы Данных 
- Плоские БД 
- Объектно-реляционная СУБД 
- Сетевые Базы Данных 
- Объектно-ориентированные БД 
- Объектно-ориентированная СУБД 
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- Многомерные БД. 
В процессе функционирования БД для обобщения, хранения и представления 

информации используются программные средства - системы управления базами 
данных (СУБД). СУБД играет главную роль в учебном процессе образовательных 
учреждений. 

Одно из основных назначений БД в образовании - это автоматизация расчетов. 
Деятельность образовательных учреждений зависит от того, насколько руково-

дитель и его заместители обладают информацией, насколько быстро могут обрабо-
тать эту информацию и довести ее до преподавателей и учащихся. 

БД могут использоваться в учебном процессе в целях оперативного и каче-
ственного управления учебным заведением. 

Также наиболее распространенными программными обеспечениями для рас-
четов являются Mathcad и Mahtematica, а так же Maple и MatLab .  

Mathcad- это инженерное математическое программное обеспечение, которое 
позволяет выполнять, анализировать важнейшие инженерные расчеты и обмени-
ваться ими. 

В курсе высшей алгебры, с помощью программы Mathcad можно решать урав-
нения и системы дифференциальных уравнений. Преимуществами использования 
ПО Mathcad в образовании являются: 

1. возможность решения линейных и нелинейных алгебраических уравнений и 
систем уравнений; 

2. возможность решения задач Коши; 
3. возможность решения дифференциальных уравнений в частных производных; 
4. Mathcad может использовать современные информационные технологии, в 

том числе, не выходя из Mathcad, обращаться к документам, находящихся на других 
серверах. 

 

   



Теоретические и практические аспекты развития науки 

 89 

В связи с этими преимуществами программа Mathcad оказывается весьма эф-
фективным в образовании, она дает возможность преподавать целый ряд дисциплин 
в ВУЗе (высшую математику, физику, математическое моделирование, численные 
методы, теорию вероятностей и др.) 

MATLAB - это пакет прикладных программ, которые используются для решения 
задач технических вычислений. MATLAB-главное средство для вычислений в вузах 
во всем мире. Программа MATLAB позволяет ускорить темп преподавания, обучения 
и исследований в инженерных дисциплинах. 

Пакет прикладных программ MATLAB предоставляет большое количество 
функций, которые используются пользователями для анализа данных, включающая 
почти все области математики, в том числе: 

- Дифференциальные уравнения; 
- Многочлены;  
- Математическая статистика и анализ данных;  
- Линейная алгебра и Матрицы;  
- Целочисленная арифметика - выполнение операций целочисленной арифме-

тики в программе MATLAB. 
Но существуют проблемы, из-за которых затруднено внедрение вычислитель-

ной техники и программного обеспечения в образование. К числу таких проблем 
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Главной особенностью нынешней системы управления образования в России и во 

всех развитых странах является использование современных информационных техноло-
гий (ИТ), которая и определяет качество образования любого учебного заведения. 

В настоящее время ИТ становятся одним из основных преимуществ в управле-
нии развития образования. Информационные технологии ведут к реорганизации в 
организации учебного процесса в учебных заведениях. 

Деятельность образовательных учреждений зависит от того, насколько руково-
дитель и его заместители обладают информацией, насколько быстро могут обрабо-
тать эту информацию и довести ее до преподавателей и учащихся. 

Можно выделить главные факторы, которые способствуют повышению резуль-
тативность образовательного процесса при внедрении ИТ: 

- быстрота получения данных из учебных заведений; 
- быстрое получение и обработка отчетов; 
- хранение и быстрое использование информации о составе преподавателей 

учебных заведений, о сроках прохождения преподавателей курсов повышения ква-
лификации, об опыте работы в учебных заведениях преподавателей; 

- осуществление оценки качества образовательного процесса в учебных заве-
дениях с помощью компьютеров; 

- усиление методической работы преподавателей учебных заведений за счет 
использования больших возможностей компьютерных сетей. 
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- Получение, хранение, обработка, передача, анализ информации с помощью 
компьютерных сетей позволяет повысить скорость принятия решения деятельности 
по управлению учебным заведением и повысить её эффективность. 

В процедуре управления современной системы образования в Российской Фе-
дерации хорошо распространение получили многофункциональные офисные при-
кладные программные обеспечения (ППО), например, как текстовые редакторы, 
электронные таблицы, ПО для создания презентаций, СУБД и т.д. 

С помощью офисных программ, например таких, как Microsoft Ecxel, Microsoft Word, 
можно вовремя и быстро составлять и отправлять отчеты в учебных учреждениях. 

Программа Microsoft PowerPoint для создания презентаций, используется мно-
гими образовательными учреждениями при проведении ими педагогических советов, 
собраний методических объединений, совещаний и т.д. 

Кроме прикладных программ, образование получило качество, которая связана 
с возможностью вовремя и быстро получать информацию из любой точки мира с 
помощью глобальной сети Internet, где есть возможность получить доступ к Internet-
ресурсам. 

С помощью Internet-ресурсов можно получать доступ к советам по вопросам 
проектирования, организации и проверки общеобразовательных учреждений. 

В сети также доступны и другие средства информационно-коммуникационных 
технологий, к которым можно отнести электронную почту, с помощью которого сей-
час происходит процесс управления образованием. 

Есть программные обеспечения для общения, которые после установления со-
единения позволяют передавать тексты, а также звуки, изображения и любые другие 
файлы. С помощью компьютера, ПО и глобальной сети Internet можно также прово-
дить аудио- или видеоконференции. 

При помощи информационных технологий можно управлять образовательным 
процессом. С помощью их можно: 

- усовершенствовать организацию преподавания; 
- повысить эффективность самоподготовки учащихся; 
- повысить мотивацию учащихся к процессу обучения; 
- создать возможность для привлечения учащихся к научно-исследовательской 

деятельности; 
- обеспечить гибкость процесса обучения. 
Таким образом можно сделать вывод, что информационно-коммуникационные тех-

нологии составляют важную часть деятельности по управления образования. С их помо-
щью создаются внешние и внутренние процессы управления в образовании [1-2]. 

Использование сети Интернет, различных баз данных и других программных 
средств - всё это обеспечило труд администрации и преподавателей учебных заве-
дений более эффективным. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

Мультимедийная презентация (или мультимедиа презентация) является одним 
из наиболее популярных интерактивных мультимедийных информационных продук-
тов, применяющаяся при выступлениях на конференциях и совещаниях, в рекламе, в 
образовании и т. д. Мультимедийная презентация (МП) реализует современный и 
эффективный способ демонстрации информации, представленной в мультимедий-
ной форме. Мультимедиаинформация содержит не только традиционные статиче-
ские элементы (текст, графика), но и динамические (видео-, аудио- и анимационные 
последовательности). Таким образом, современная МП представляет собой сочета-
ние текста, компьютерной анимации (в том числе Flash-анимация), 3D-графики, ил-
люстраций, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), гипер-
текстовых ссылок (т.е. система навигации), организованных в единую информацион-
ную интерактивную среду. 

Как правило, МП создаются с помощью мультимедийных технологий, которые 
представляют собой информационные технологии (ИТ), обеспечивающие одновре-
менную работу со звуком, видео, анимацией, статическими изображениями и текстом 
в интерактивном (диалоговом) режиме [1, 3]. Данные информационные технологии 
(ИТ) для создания МП стремительно развиваются. В этой связи появляются совре-
менные ИТ, арсенал средств которых позволяет создавать МП, представляющие 
собой динамичное интерактивное приложение для эффективной подачи мультиме-
дийной информации. Таким образом, возникает необходимость провести обзор со-
временных ИТ для создания МП, а также выделить базовые ИТ, которые лежат в 
основе современных ИТ. 

В условиях глобализации возникает следующее требование к современным МП 
- они должны просматриваться на любом устройстве (мобильный телефон, планшет, 
компьютер). На сегодняшний день существуют следующие форматы МП, представ-
ленные в таблице. МП создают посредством разнообразных прикладных программ-
ных средств (ПС), функциональные возможности которого позволяют работать с 
мультимедийной информацией (см. таблицу).  
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Современные мультимедийные презентации 
 

Формат мультимедийной презентации Программное обеспечение 
Flash-презентация - это, как правило, файл формата 
*.swf, в котором могут присутствовать все основные 
элементы МП. 

ПС мультимедиа (Adobe Flash 
CS5, Adobe Flash Builder) 

PowerPoint презентация - это файл формата Power-
Point, состоящий из слайдов, на которых можно разме-
стить мультимедийные элементы. Также сюда относят 
МП, создаваемые в аналогичных приложениях других 
офисных пакетов. 

Офисное приложение для 
создания презентаций (Mic-rosoft 
PowerPoint, OpenOffice Impress, 
LibreOffice Impress, Kingsoft Office 
Presentation) 

Видеопрезентация (или видеоролик) - это презентация 
в формате видео, содержащая последовательность 
мультимедийной информации. Существуют три основ-
ные технологии соз-дания видеороликов: скринкастинг, 
видеоск-райбинг, хромакей. 

ПС для создания и работы с видео 
(Sparkol Videoscribe, Camtasia 
Studio, VideoScribe, Pinnacle Stu-
dio, Adobe After Effects, Sony Vegas 
Pro и др.) 

PDF-презентация - это файл формата *.pdf, в котором 
могут присутствовать все основные элементы МП.  

Графические редакторы (Adobe 
PhotoShop, CorelDraw), издатель-
ские системы (Scribus, LaTeX) 

 

Показ или представление МП (см. таблицу) может осуществляться разными 
способами: 1) в аудитории c помощью мультимедийного проектора на экране;  
2) через сеть Интернет в реальном режиме времени; вебинары; 3) в блоге и на Web-
сайте; 4) электронный носитель с МП; 5) сохраненная МП на ПК. 

На сегодняшний день наибольшее применение получили МП, выполненные в 
приложении Microsoft PowerPoint. Но их распространение ограничено тем, что 
PowerPoint презентация может воспроизводиться только на устройстве, на котором 
уставлено приложение Microsoft PowerPoint. Преобразовать PowerPoint презентацию 
в видеоформат можно двумя способами: 1) сохранить презентацию в файле демон-
страции PowerPoint (*.ppsx); 2) применить программу-конвертер PowerPoint презен-
тации в формат flash или видео, например, iSpring Converter Pro 8, Movavi, Presenta-
tion to Video Converter и др. 

Перспективы дальнейшего развития и распространения имеют Flash-
презентация и видеопрезентация, поскольку современные графические ИТ дают 
возможность эффектно преподнести основную часть информации, наглядно проде-
монстрировать все качества и свойства продвигаемого проекта. Для этой задачи 
применяются технологии flash- и 3D-анимации, инфографика, цифровая обработка 
видео и фотоматериалов, монтаж, создание интерфейса МП.  

Сегодня особенно популярны on-line сервисы (или облачные сервисы) для со-
здания динамических презентаций [2], которые изменяются в режиме реального 
времени. Созданная МП получается интерактивным, потому что информация посто-
янно обновляется: изображения, текст, интерактивные карты со ссылками и указани-
ями, звуковые заметки, видео и трансляции из соцсетей. Примеры on-line сервисов: 
Google-презентации (https://docs.google.com/presentation/), Haiku Desk (https:// 
www.haikudeck.com/), Present.Me (https://present.me/content/), Prezi (https://prezi.com/), 
Slides (https://slides.com/), Zentation (http://www.zentation.com/), Projeqt (https:// 
projeqt.com/) и др.  
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Необходимо отметить, что также выделяют и on-line сервисы для создания ви-
деопрезентаций, которые можно условно разделить на две следующие группы:  

1). Анимационные сервисы («оживляют» информацию в кадре). Например, 
GoAnimate (https://goanimate.com/), PowToon (https://www.powtoon.com/) и др.  

2). Скрайбинг-сервисы (имитируют рисование от руки прямо во время показа 
презентации). Например, Объясняшки (http://www.xplainto.me/), VideoScribe 
(http://www.videoscribe.co/) и др. 

Размещение МП в глобальной сети Интернет, разбиение мультимедиа контен-
та МП на части с навигацией с помощью гиперссылок дает гипермедиа систему. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что для создания МП используются та-
кие современные ИТ как: 1) графические ИТ, базирующиеся на технологии flash- и 
3D-анимации, инфографике, цифровой обработка видео и фотоматериалов; 2) муль-
тимедийные технологии; 3) информационно-коммуникационные технологии, вклю-
чающие гипермедийные технологии и on-line сервисы для создания МП. 
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ  

К СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НА ОТСУТСТВИЕ НЕДЕКЛАРИРОВАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 
В настоящее время наличие недекларированных возможностей (НДВ) в про-

граммном обеспечении (ПО) - это основная угроза информационной безопасности 
(ИБ) для конечного пользователя. Система сертификации ПО позволяет подтвердить 
отсутствие НДВ в ПО. Процесс сертификации ПО происходит по принципу его тести-
рования и сопоставления результатов данных проверок специальных документов, 
предоставленных вместе с ПО. Эти документы содержат описание и пояснение 
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принципов работы программы. Крайне важно, чтобы эти документы были правильно 
подготовлены и содержали всю необходимую информацию для проведения серти-
фикационных испытаний. 

В этой связи возникает объективная необходимость разработки методических 
аспектов подготовки документации к сертификации ПО на отсутствие НДВ. 

Основной нормативный документ, определяющий принципы тестирования ПО при 
сертификации в данном аспекте ИБ, - это руководящий документ (РД) ФСТЭК, т.е. РД 
НДВ. Общие положения РД НДВ устанавливают четыре уровня контроля отсутствия НДВ 
в ПО, для каждого из которых существует свой набор испытаний, проводимых испыта-
тельной лабораторией. Согласно РД НДВ при тестировании ПО на все уровни проводит-
ся контроль исходного состояния ПО путём расчёта и фиксации уникальных значений 
контрольных сумм загрузочных модулей и исходных текстов ПО. На сегодняшний день 
существуют методы выявления НДВ в ПО, не описанные в данном документе: метод, 
связанный с использованием структурированных метрик сложности [1]; метод с примене-
нием taint-анализа [2]; сигнатурно-эвристический способ [3]. 

Осовецкий Л.Г. пишет [4], что после разработки им РД НДВ планировалось со-
здать вторую часть этого документа, в которой должны быть определены технологи-
ческие аспекты выявления НДВ в ПО. Они заключаются в том, что любая программа 
реализует тот или иной вычислительный процесс, который порождается путём ин-
терпретации её команд процессором, а значит описанием вычислительного процесса 
может служить его графо-аналитическая модель (ГАМ) и её описание в виде табли-
цы кубических покрытий [5, С. 3].  

В соответствии с РД НДВ выделим перечень документов, предоставляемых для 
сертификации ПО на отсутствие НДВ: 1). ГОСТ 19.202-78 “Спецификация”. 2). ГОСТ 
19.402-78 “Описание программы.” 3). ГОСТ 19.502-78 “Описание применения”. 4). ГОСТ 
19.401-78 “Текст программы”. 5). ГОСТ 19.404-79 “Пояснительная записка” (необходим 
при сертификации на третий и выше уровень контроля отсутствия НДВ в ПО).  

Из всех этих документов только в документе «Описание программы» существу-
ет сложность в выборе методов и технологий изложения информации. Так в разделе 
«Описание логической структуры» происходит описание принципов работы ПО, а 
для этого нужно применять специальные средства - диаграммы, таблицы, схемы и 
прочее. Данные средства используются для следующего: 1). Перечисление элемен-
тов программы (переменные, классы и объекты, подпрограммы, подключаемые 
библиотеки и т.д.). Для их описания эффективнее всего использовать таблицы, а 
ещё лучше - специальные программы для автоматизированного документирования 
текстов программы. 2). Алгоритм работы программы. Здесь могут быть описаны 
компоненты ПО и связи между ними, функции и связи между ними, схемы базы дан-
ных (БД) и потоков информации в программе, рабочий процесс программы в общем 
виде и т.д. алгоритм работы программы описывают с помощью различных схем ме-
тодологий описания бизнес-процессов IDEF и UML, а также диаграмма потоков дан-
ных DFD, блок-схемы FlowChart и т.д. 3). Прочее. Здесь могут быть описаны какие-
либо специальные описания, нужные согласно каким-либо требованиям для предо-
ставления к тестированию ПО.  
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Также необходимо отметить, что среди методов описания программы может 
быть метод на основе ГАМ рабочего процесса ПО и её кубических покрытий, пред-
ложенный Осовецким Л.Г. [4]. Также среди прочих описаний ПО должны быть кон-
трольные суммы загрузочных модулей и исходных текстов ПО. 

Анализ работ [1, 2, 3, 4, 5] и РД НДВ позволил сформулировать критерии выбо-
ра методов и технологий описания ПО в разделе «Описание логической структуры»: 
1) сложность функционала ПО; 2) наличие ёмкой БД; 3) большое количество компо-
нентов программы; 4) применение технологии объектно-ориентированного програм-
мирования при разработке ПО; 5) разграничение прав доступа к использованию ПО; 
6) наличие сравнения кубических покрытий ГАМ рабочего процесса ПО при тестиро-
вании; 7) наличие контроля исходного состояния ПО при тестировании; 8) наличие 
статического анализа ПО при тестировании; 9) наличие динамического анализа ПО 
при тестировании. 

На основе всего выше сказанного сформулируем методические аспекты подго-
товки документации к сертификации ПО на отсутствие НДВ:  

1). Определить перечень составляемых документов.  
2). Составить документ «Текст программы» в соответствии с ГОСТ 19.401-78.  
3). Разработать на основе документа «Текст программы» документ «Описание 

программы» по требованиям стандарта ГОСТ 19.402-78. При этом в документе 
предоставить следующее: принцип работы ПО; связи между компонентами ПО; при-
ложения с контрольными суммами загрузочных модулей и исходных текстов, входя-
щих в состав ПО; ГАМ вычислительного процесса программы и построенная на её 
основе таблица кубических покрытий; перечень элементарных информационных 
объектов программы. В случае сертификации ПО на первый, второй и третий уровни 
контроля отсутствия НДВ необходимо предоставить диаграмму вариантов использо-
вания ПО и диаграмму потоков данных в ПО.  

4). Подготовить остальные нужные для сертификации документы в соответ-
ствии с их государственными стандартами. 

5). Отправить все документы на сертификацию вместе с ПО. 
Подводя итоги, отметим, что в статье предпринята попытка определить мето-

дические аспекты подготовки документации к сертификации ПО на отсутствие НДВ. 
Представлены новые актуальные требования к содержанию документа «Описание 
программы» с точки зрения предстоящего тестирования программы. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИИ 

 
В статье рассмотрены основные мировые стандарты цифрового радиовеща-

ния, их особенности и возможность применения на территории России. 
В течение последнего десятилетия в России активно ведется модернизация 

телерадиосети, которая должна закончиться полной заменой аналогового вещания 
на цифровое. Что касается телевизионного вещания, процесс идет вполне успешно 
и в 2018 году планируется полный отказ от аналогового телевизионного сигнала. 
Сложнее идет процесс с заменой радиовещательной сети. Хотя модернизировать 
радио планировалось одновременно с телевидением еще в 2009 году, процесс от-
ложили из-за отсутствия единых стандартов и экономической нецелесообразности. 
[1, c. 2] 

28 марта 2010 в ходе заседания ГКРЧ была выбрана технология DRM, Digital 
Radio Mondiale (цифровое всемирное радио). Данная технология имеет большое 
количество преимуществ, среди них:  

- возможность использования стандарта во всех диапазонах частот  
- необходимые для вещания частоты уже выделены для радиовещания 
- возможность плавного перехода к «цифре» во всех диапазонах 
- использование уже существующей инфраструктуры РТРС 
- уверенный прием сигнала как в мегаполисах так и в удаленных территориях 
- оперативное оповещение населения при ЧС 
- интеграция с международными информационными сетями 
- снижение затрат на электроэнергию 
- улучшения качества программ звукового вещания 
- более эффективное использование частотного ресурса 
- расширение стандарта DRM+ распространяется на диапазон ОВЧ. 
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Однако необходимость покупки новых приемников стоимостью порядка 7 000 
рублей и неудачный опыт внедрения DRM в Индии не позволили стандарту стать 
основным. В 2012 году программа модернизации радиовещательной сети была 
убрана из списка приоритетных государственных программ.[2, c. 3] 

В 2015 году Государственная комиссия по радиочастотам снова подняла во-
прос о принятии стандарта цифрового радиовещания. На это раз основным претен-
дентом стал стандарт DAB+. Новый стандарт это модернизация стандарта DAB 
(Digital Audio Broadcasting). Его основное отличие - от предыдущего варианта нали-
чием более современного кодека MPEG4 HE-ACC v2 и вещанием на частотах 174-
230 МГц, занятые аналоговым телевизионным вещанием, которое планируется за-
вершить в 2018 году. Таким образом, будет продолжено использование инфраструк-
туры аналогового ТВ, что позволит уменьшить затраты на модернизацию и быстрее 
окупить проект за счет снижения расходов на электроэнергию и обслуживание обо-
рудования. А новый кодек позволяет примерно в три раза снизить скорость передачи 
цифрового звукового сигнала при сохранении качества звуковоспроизведения и уве-
личить количество аудиопрограмм до 18 в одном сигнале DAB+ против 6 в стандарте 
DAB. На данный момент стандарты DAB/DAB+ используются уже в 21 стране.[2, c. 4]  

Однако в итоговом решении комиссии сказано, что ГКРЧ лишь приняла к све-
дению отчет и поручила РТРС продолжить работы в данной области. Поводом к 
этому послужила возможная экономическая нецелесообразность радиовещания на 
столь высоких частотах и неудобство мультиплексирования программ от разных 
вещателей. А также наличие конкурирующего отечественного стандарта РАВИС. 

Российский стандарт цифрового радиовещания РАВИС (Аудио Визуальная 
Информационная Система Реального времени; международное название - RAVIS, 
Real-time AudioVisual Information System). РАВИС предназначена для вещания на 
ультракоротких волнах (УКВ) цифровых радиостанций со скоростью потока 500-600 
кбит/с. Технология позволяет обеспечить трансляцию на одной частоте со стандарт-
ной шириной полосы вместо одной аналоговой радиостанции 10-15 цифровых ра-
диопрограмм со стереокачеством или нескольких программ с объемным звучанием. 
В ходе испытаний, прошедших в трех городах, стандарт показал свою гибкость и 
уверенный прием в плотной городской застройке, сельской местности и удаленных 
территориях. К стандарту уже давно проявляют интерес региональные вещатели, 
которые не получили места в цифровых мультиплексах. Преимущества РАВИС за-
ключаются в меньшей стоимости приемников, вещания в I и II поддиапазонах УКВ, 
частотный ресурс которых используется неэффективно, возможность передачи 
мультимедийного контента невысокого разрешения, что будет очень актуально в 
машине каждого автолюбителя, а также невысокая стоимость приемников, которая 
ускорит процесс внедрения РАВИС.[3, c. 3-10] 

Таким образом, ГКРЧ предстоит непростая задача выбора лучшего для России 
варианта. На наш взгляд максимальная гибкость и доступность - это параметры не-
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обходимые в современных российских реалиях, а РАВИС обладает ими в большей 
степени, чем другие стандарты. Кроме того существуют противники внедрения циф-
рового вещания в целом, которые не смотря на опыт более 40 стран считают радио 
умирающим видом информационных технологией, занимающей частотный ресурс. 
Однако большинство экспертов утверждают, что цифровое радио это новый виток в 
истории радиовещания, который таит в себе множество возможностей для роста и 
развития коммуникационных технологий. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБОГРЕВА ВЯЗКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ  
С ПОМОЩЬЮ ПОГРУЖНЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 

 
Обеспечение ракетным топливом, горючим и техническими средствами службы 

горючего является составной частью материального обеспечения Вооружённых Сил 
и представляет собой комплекс мероприятий, включающий: заказ, приём от про-
мышленно-экономического комплекса страны, накопление, хранение (содержание) и 
эшелонирование запасов ракетного топлива, горючего и технических средств, под-
держание в исправном состоянии и развитие инфраструктуры службы горючего. Для 
обеспечения горюче-смазочными материалами вооружения, военной и специальной 
техники и для разогрева топочного мазута в котельных и ТЭЦ возникает необходи-
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мость в расходном складе нефтепродуктов, где резервуары могут эксплуатироваться 
в условиях Крайнего Севера при низких отрицательных температурах.  

Использование обогрева резервуара обусловлено загустением высоковязких 
нефтепродуктов таких, как, например, нефть, мазуты, битум, масла и поддержанием 
необходимой температуры хранимого продукта. Обогрев нефтепродукта необходим 
для недопущения проблем при хранении, сливо-наливных операциях, отборах проб, 
перекачке и других видах работ. В зимний период должен производится подогрев 
дизельного топлива до температуры минус 35°С… -30°С. (при температуре наружно-
го воздуха ниже -35°C). Нехватка, либо техническое несовершенство средств подо-
грева высоковязких нефтепродуктов приводят к сверхнормативным срокам обработ-
ки резервуара и их неполному сливу [1].  

Конфигурацию системы обогрева следует выбирать и устанавливать таким об-
разом, чтобы обеспечить достаточное количество тепловой энергии в целях - ком-
пенсации потерь тепла при поддержании требуемой температуры резервуара при 
минимальной температуре окружающей среды или повышения температуры объекта 
и его содержимого, в течение заданного периода времени. Подогрев нефтепродуктов 
в резервуарах осуществляется поверхностными или погружными нагревателями. 
Поверхностные нагреватели прикрепляются к наружной поверхности обогреваемого 
резервуара. Погружные нагреватели погружаются в нагреваемый жидкий продукт. 
Для подогрева нефтепродуктов применяют различные теплоносители: водяной пар, 
горячую воду, горячие газы и нефтепродукты, электроэнергию. Система электрообо-
грева резервуаров может быть выполнена на основе нагревательных лент и кабе-
лей, и погружных электронагревателей. Если речь идет о разогреве и последующем 
поддержании температуры наиболее эффективно и экономически выгодно исполь-
зовать именно электронагреватели [2].  

Метод обогрева вязких нефтепродуктов основан на принципе использования 
модульных погружных стеклопластиковых нагревателей, которые выполняют функ-
ции высокоточного и безопасного нагрева топлива без коксования и обводнения, 
контроля и поддержание температуры в границах заданного технологического диа-
пазона без участия человека, вне зависимости от изменения температуры окружаю-
щей среды. Тем самым позволяя предотвратить снижение качества топлива, что 
является одним из условий, обеспечивающих надежную, долговечную и безаварий-
ную работу военной техники основным. Нагреватель состоит из стеклопластиковой 
трубы диаметром 200 мм и длиной от 2000 до 3500 мм, нагревательным элементом 
выбрано размещенное в стенке трубы углеродное волокно, которое отличается тем, 
что материал имеет большую площадь теплообмена, чем у металлических нагрева-
тельных элементов из никеля и хрома. Связи с этим нагрев осуществляется равно-
мерно с малыми удельными поверхностными тепловыми нагрузками. Стеклопласти-
ковые нагреватели возможно длительно непрерывно эксплуатировать при темпера-
турах до 230°С.  
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АНАЛИЗ СТАНДАРТА ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ РАВИС 
 

Переход к цифровому радиовещанию в России планировался с 2009 года. Для 
этого постановлением Правительства Российской Федерации была утверждена Фе-
деральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федера-
ции на 2009 -2015 годы». За это время на территории России были проведены ис-
следования таких стандартов, как DAB (Digital Audio Broadcasting), DRM (Digital Radio 
Mondiale), DAB+ и РАВИС (Российская Аудио-Визуальная Информационная Система 
реального времени). Наиболее эффективными и целесообразными оказались си-
стемы диапазона ОВЧ DAB+ и РАВИС, т.к. данный диапазон частот в России практи-
чески не занят и меньше подвержен влиянию помех. Но при тестировании в России 
DAB+, была выявлена ее экономическая нецелесообразность и необходимость ис-
пользования большого мультиплекса программ. Лучше показал себя стандарт, раз-
работанный российскими учеными, РАВИС. Он предназначен для передачи видео и 
звуковой информации в радиовещательных полосах I и II ОВЧ диапазона (65,8-74,0 и 
87,5-108,0 МГц) для приема в транспорте, а также на переносные и стационарные 
приемные устройства. Он позволяет передавать в одном канале шириной 250 кГц 
более 10 программ стереозвукового вещания CD качества либо видеопрограмму с 
несколькими каналами звукового сопровождения. [1, с. 5]  

Система РАВИС обеспечивает передачу трех независимых логических каналов 
данных: канала основного сервиса (КОС), низкоскоростного канала (НСК) и надежно-
го канала данных (НКД). Схема передатчика РАВИС представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема передающей части РАВИС 
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ты и переноса спектра в низкочастотную область обеспечивает цифро-аналоговое 
преобразование сигнала. [3, с. 2]  

Блок OFDM-синхронизации осуществляет синхронизацию сигнала с помощью 
введенных в состав сигнала пилотных несущих. Работа данного модуля осуществ-
ляется как во временной, так и в частотной области. Демультиплексор потоков вы-
деляет из синхронизированного потока OFDM-символов три потока, соответствую-
щие каналам основного сервиса, надежного речевого доступа и данных надежного 
доступа. Каждый из этих потоков переносится отдельным набором символов. Каж-
дый из трех потоков поступает на QAM-детектор. На вход декодера канала основно-
го сервиса поступает поток ячеек, которые представляют собой демодулированное 
значение соответствующей несущей.  

Деперемежители защищают сигнал от временных и частотных замираний ка-
нала, а также служат для ослабления пакетных битовых ошибок. 

Блок декодирования БЧХ предназначен для устранения ошибок канала, блок 
дерандомизации осуществляет обратное преобразование относительно рандомиза-
тора кодера. 

Демультиплексор канала основного сервиса осуществляет выделение потоков 
видео и аудио в канале основного сервиса на уровне транспортного потока данных, а 
аудиокоммутатор предназначен для выбора воспроизводимой звуковой программы. 
[3, с. 3]  

К преимуществам РАВИС можно отнести: 
- Существенное повышение эффективности использования ОВЧ диапазона ча-

стот; 
- Трансляцию видеопрограмм для мобильного потребителя, возможность реа-

лизации телевизионного вещания в малонаселенных пунктах при резком удешевле-
нии системы вещания;  

- Обеспечение устойчивого мобильного приема сигнала в условиях многолуче-
вого распространения в среде с городской застройкой, в горной и лесистой местно-
сти, в водных акваториях;  

- Возможность локализовать вещание, то есть на одной и той же частоте в раз-
ных городах передавать различные программы;  

- Радиус покрытия в десятки раз больше, а затраты на создание инфраструкту-
ры мобильного телевещания в десятки раз ниже (так покрытие мобильным телеве-
щанием всей территории Москвы может быть обеспечено одним, либо максимум 
тремя передатчиками, работающими в одночастотном режиме);  

- Снижение энергопотребления радиопередающих средств в пересчете на одну 
программу вещания;  

- Реализацию эфирных систем оповещения населения и организаций в услови-
ях чрезвычайных ситуаций. 

К настоящему времени проведены испытания модели системы РАВИС в г. 
Москве и в г.Сочи. Для этого была выполнена опытно-конструкторская работа по со-
зданию мелкосерийного приемника РАВИС на готовой элементной базе. Тестирование 
прошло успешно и показало готовность РАВИС к дальнейшему развитию. [3, с. 5 ]. 
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Система РАВИС актуальна для России, т.к. она позволяет решить проблемы со 
сложной географией и плотной застройкой городов. Но вывод ее на рынок отклады-
вается из-за необходимости дооборудование сетей, особенно в регионах, и выпуска 
парка доступных абонентских устройств, в чем сложно заинтересовать производите-
лей оборудования. 
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КАК НРАВСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
 

Становление благотворительности прошло большой путь, начиная с церковных 
служителей прошлых веков и до существующих на настоящий момент благотвори-
тельных фондов, созданными крупнейшими меценатами и обычными людьми. По-
требность в благотворительности существовала с давних времен и была уделом 
религиозных лиц, не прибегающих к помощи государства [1, с. 1]. 

В современном мире благотворительность считается одной из самых актуаль-
ных видов деятельности. Благотворительные фонды открываются как коммерчески-
ми организациями, так и организациями третьего сектора. Оказывая помощь другим, 
человек реализует себя как личность и демонстрирует другим правильную модель 
поведения. 

Для более подробного анализа данной темы проанализируем понятие благо-
творительности и его основных составляющих. 

По словарю С. И. Ожёгова, благотворительностью считается оказание матери-
альной помощи нуждающимся людям. Помимо этого, к данному понятию можно от-
нести и действия, поступки безвозмездного характера по отношению к бедным слоям 
населения. 

Доноры - это организации, задачей которых является предоставление матери-
альной, технической и гуманитарной помощи на безвозвратной основе. 

Меценаты - люди, которые оказывают любую помощь нуждающимся [2]. 
Общество нуждается в благотворительности по причине того, что на настоящий 

момент существует острый дисбаланс между богатыми и бедными слоями населе-
ния. Это создаёт определенную напряжённость и социальную нестабильность. 
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отношение человека к какому-либо делу. Зачастую, благотворительность не являет-
ся прибыльной, т.е. она не осуществляется в качестве заработка денег. Это не озна-
чает, что благополучатель всегда пользуется благотворительной помощью полно-
стью бесплатно. Исключением может являться то, что он уплачивает за нее цену 
ниже рыночной и ниже себестоимости. При определенных условиях осуществление 
благотворительной деятельности может приводить к образованию прибыли, которая 
должна быть направлена на реализацию уставных целей [3]. 

Все виды деятельности, приносящие прибыль человеку, не являются благо-
творительностью. Само определение данного слова подразумевает то, что человек 
жертвует свои доходы во благо общества.  

Благотворительность осуществляет следующие функции: 
- Социальная функция: направлена на снижение напряжённости в обществе 

путём балансирования состоятельных и бедных людей. 
- Экономическая функция: обеспечивает существование тех людей, которые не 

в силах самостоятельно позаботиться о себе. 
- Общественная функция: налаживает общественные конфликты, связанные с 

той или иной проблемой. 
- Рыночная функция: повышение эффективности государственных социальных 

программ, за счет оперативной помощи со стороны благотворительных организаций. 
- Маркетинговая функция: удовлетворение потребностей меценатов путём по-

пуляризации их организации [4]. 
Основной целью благотворительных фондов всегда являлось повышение 

уровня комфорта жизни той части людей, которые не в состоянии адаптироваться к 
условиям современности по той или иной причине. Для достижения данной цели 
выдвигаются задачи, главные из которых следующие: 

- Социальная поддержка малообеспеченных слоёв населения. Она включает в 
себя как материальную помощь, так и социальную реабилитацию инвалидов, безра-
ботных, многодетных и других лиц, в силу разных обстоятельств не способных обес-
печить себе комфортную жизнь; 

- Оказание помощи населению, пострадавшему от стихийных и бытовых бед-
ствий( пожаров, наводнений и др.); 

- Содействие в укреплении мира и дружбы. Предотвращение социальных, ре-
лигиозных и национальных конфликтов; 

- Укрепление института семьи в жизни общества; 
- Защита и охрана окружающей среды [5]. 
Все участники благотворительного движения обязаны действовать в соответ-

ствии с законом, не нарушая никаких прав человека. К благотворительности не мо-
жет относиться пожертвование, полученное путем кражи, либо иным способом, про-
тиворечащим нормам закона и морали. Нелегальная деятельность подразумевает, 
что ей предшествовали незаконные действия и что благотворительность, тем са-
мым, оказывается осуществленной за счет и против воли третьих лиц, в отношении 
которых был нарушен закон. Социальные работники также оказывают помощь неза-
щищённым слоям населения, но их работа подразумевает вознаграждение в виде 
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заработной платы, тем самым этот вид деятельности не может считать благотвори-
тельностью [6]. 

Милосердие и сострадание - главные критерии занятия благотворительностью. 
Человек совершенствует себя и общество, показывая пример нравственной лично-
сти. Нравственный характер благотворительной деятельности является средством 
воспитания чувства социальной справедливости.  

Благотворительность является многоаспектной человеческой деятельностью, 
которая носит социальный, психологический и экономический феномен и имеет 
древнюю историю. У каждого отдельного народа свои понятия взаимопомощи и 
нравственности. По этой причине развитие благотворительности как социального 
феномена в разные времена определялось нормами и менталитетом той или иной 
народности. 

Дополнительной мотивацией к занятию благотворительностью считается пред-
ставление человека о том, что он, как и любой другой, может оказаться в затрудни-
тельном положении. Взаимопомощь и поддержка- основа общества. Любой вид по-
мощи другим людям даёт ощущение себя нравственно зрелой личностью, способной 
сохранить не только свою, но и чужую жизнь [7]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что человек, занимающийся 
оказанием безвозмездной помощи другим, реализует себя как полноценную лич-
ность, стремящуюся к справедливости во всех сферах жизни. Благодаря действиям 
таких людей, феномен благотворительности популяризуется с каждым годом, тем 
самым открывая новые возможности развития данной сферы. Ведь благотворитель-
ность - это огромный вклад в благополучное будущее нашего общества.  
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ность лексических элементов, способных строиться в предложения и логически свя-
занные повествования, но и как целую систему традиций, обычаев, мировоззренче-
ских течений и взглядов, формировавших сам язык на протяжении долгих столетий 
осуществления языковой эволюции. Также следует помнить о том, что практически 
любой язык представляет собой динамически развивающееся явление. Это значит, 
что каждый язык мира ежедневно вбирает в свой словарный запас все новые и но-
вые элементы, будь то заимствованные слова или же неологизмы. 

 
Принцип осуществления международных переговоров  

на конференциях международного масштаба 
Теперь, когда мы подошли к понятию межкультурного общения на междуна-

родных переговорах достаточно близко, необходимо рассмотреть сам принцип его 
действия. При официальном общении двух и более людей, принадлежащих различ-
ным культурным ответвлениям, рано или поздно происходит столкновение культур-
ных, духовных, нравственных ценностей и устоев. Значительную роль здесь играют 
особенности традиций и обычаев. В качестве примера может выступать тот факт, 
что в восточной культуре принято, что самый старший по социальному, духовному, 
возрастному критерию мужчина в помещение заходит последним [3, c. 75]. Поэтому 
при неправильном и некомпетентном ведении переговоров, если вы, проявляя, как 
вам кажется, жест вежливости, приглашая старшего по статусу восточного мужчину 
пройти вперед вас в помещение, это с легкостью может быть воспринято как оскорб-
ление.  

Восток в целом, будучи стороной света, преимущественно исповедующей Ис-
лам, обладает огромным множеством культурных особенностей. К примеру, у му-
сульман принято, что при встрече первым руку для приветствия рукопожатием дол-
жен протянуть человек постарше. Таким образом, если в процессе знакомства перед 
актом совершения международных переговоров вы протянете руку мусульманину-
иностранцу первым, все, что вы продемонстрируете, будет лишь публичное оскорб-
ление этого человека, а не признак хорошего тона. В этом и предыдущем случаях 
рассматривался вопрос проявления преимущественно невербального межкультурно-
го общения. Перейдем к рассмотрению проблематики вербального перевода в кон-
тексте международной конференции.  

К сожалению, не до конца искоренившиеся в полусветских государствах прин-
ципы гендерного неравенства до сих пор имеют место быть. Проявляется это в сле-
дующем: если мужчина-мусульманин вступает в межкультурную коммуникацию на 
официальном уровне, ему обязательно должны предоставить переводчика мужского 
пола. И как бы часто этот вопрос ни поднимался и усердно ни обсуждался всеми 
слоями общества нашей с вами культуры и культуры Запада, этот фактор останется 
неизменным [4, c. 117].  

Многие ученые филологи и выдающиеся переводчики, среди которых имеются 
имена Энтони Бёрджесса, Э.А. Шеварнадзе, Генрих Бёлль, с улыбкой утверждали, 
что невозможно никакой язык знать в совершенстве. Для этого, как они считали, 
нужно было родиться в другой стране, чтобы иностранный язык стал для вас пер-
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вым. Но этот фактор не умаляет значимости выполнения своей работы переводчи-
ком. Здесь уже играет фактор так называемой переводческой компетенции, отсут-
ствие которой сведет все шансы налаживания межкультурной коммуникации к нулю. 
Переводческая компетентность подразумевает под собой владение максимально 
большим объемом языковой информации для непосредственного применения ее на 
практике. 

Специалисты из разных отраслей переводов, проводя многочисленные иссле-
дования в области практики переводов, пришли к выводу, что самым распростра-
ненным камнем преткновения девяноста из ста процентов переводчиков является 
специфика лексики той или иной сферы. Например, чтобы обычному рядовому пере-
водчик без достаточного опыта работы в переводческой деятельности осуществить 
перевод на тему «экономика», ему потребуются необходимые материалы, содержа-
щие в себе глоссарные наборы по различным темам. 

Глоссарий - это краткий или полный обзор иностранных слов в какой-то кон-
кретной области с толкованием и адекватной интерпретацией.  

Следующий инструмент, которым потребуется обзавестись переводчику до 
наступления момента осуществления международных переговоров на конференции, - 
словарь. Он будет незаменимым в случае, если материала глоссария оказалось 
либо недостаточно, либо он был не найден. 

 
Трудности перевода на международной конференции 

Еще одним немаловажным фактором, в значительной мере влияющим на каче-
ство, адекватность и сложность перевода, является перевод фразеологизмов или 
идиоматических выражений.  

Фразеологизмы - устойчивые словосочетания, обладающие непрямым или 
переносным значением. 

Проблематике перевода фразеологизмов посвящено немало научных трудов. 
Так, ученый Я.И. Рецкер [5, c. 189] определяет четыре основных варианта перевода 
идиоматических выражений: 

1. Передача смысла с полным и точным сохранением образа иноязычного 
элемента; 

2. Передача смысла с частичным изменением образных элементов; 
3. Передача смысла с полным замещением образных элементов 
4. Передача смысла с абсолютным исключением образности. 
Наглядным примером трудности перевода фразеологических единиц может 

выступать фразеологизм турецкого языка mavi boncuk vermek (мави бонджук вер-
мек), что дословно переводится как дать (кому-то) голубой браслет. Однако семан-
тическое значение данной идиомы подразумевает под собой «проявить к кому-либо 
свою благосклонность, выказать уважение» [6, c. 550].  

Говоря о трудности перевода в процессе протекания международной конфе-
ренции, нельзя не упомянуть тот факт, что зачастую «индикаторами» трудностей 
перевода при ведении переговоров выступают лексемы, в простонародье и самими 
переводчиками именуемые «ложными друзьями переводчика». Это слова одного 
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языка, имеющие принцип написания, схожий со словом в другом языке, но облада-
ющий совершенно другим значением по смыслу. Приведем небольшой список из 
нескольких таких лексических единиц в английском языке в сравнении с русским 
языком. 

Accurate - значением этого слова выступает «точный», а не «аккуратный»; 
Accord - точная трактовка данного слова - «согласие», но никак не «аккорд»; 
Crest - данное слово означает «гребень, грива», но не похожее по написанию в 

русском языке слово «крест». 
 

Субъектный аспект международной конференции 
Наконец, одним из самых последних факторов, делающих межкультурную ком-

муникацию на международных конференциях затруднительной, это субъективно-
индивидуальный момент общения. Под этим понимается, что ваш собеседник или 
собеседник вашего клиента (в случае, если вы выступаете в этой коммуникативной 
цепи в качестве переводчика), как, в принципе, каждый человек, обладает набором 
оригинальных черт характера, манер поведения, темперамента, жеста, мимики, чув-
ством юмора. Не стоит забывать об этих факторах, если только вы не хотите поте-
рять собеседника или же нарушить и без того достаточно сложный процесс ведения 
международных переговоров. Также всегда необходимо помнить о том, что юмор не 
может иметь одинаковый вектор направленности в двух и более разных культурах. В 
основном, люди используют шутки или анекдоты в период пауз в процессе самого 
общения [7, c. 209]. Но не стоит при наступлении похожего момента всеми силами 
пытаться, рассказав иностранцу анекдот, приемлемый в вашей культуре, пробудить 
в нем смех или веселье. Такого рода поведение будет расценено вашим деловым 
окружением некорректно. Тем не менее, довольно опытные переводчики, прорабо-
тавшие по своей профессиональной направленности не один десяток лет, знают 
некоторые хитрости, одной из которых является заучивание по десять анекдотов не 
просто на иностранном языке, а на языке культуры того народа, чей язык вы изучае-
те. Как показывает практика и профессиональный опыт знаменитых переводчиков, 
такой подход к чувству юмора никогда не остается незамеченным. 

 

Выводы 
Подводя итоги, имеет смысл сказать, что, несмотря на динамично нарастаю-

щий темп роста информационного прогресса, проблема межкультурной коммуника-
ции все еще остается актуальной. В качестве вывода считаем нужным отметить, что, 
безусловно, нет предела совершенству, однако если переводчик изначально выбрал 
путь изучения иностранного языка, он заранее должен понимать, каким уровнем 
знаний в своей сфере он должен обладать. И мы абсолютно уверены, что изначаль-
но непонимание и неизвестность породили проблему межкультурной коммуникации, 
а некомпетентность в области требуемых знаний и недостаточность профессио-
нальных навыков некоторых переводчиков продолжают держать эту проблему в 
списке актуальных. 
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КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО МАРКЕТИНГА 
 

Реклама является обычным, повседневным явлением для каждого человека в 
современном мире. Главной целью рекламы выступает привлечение потенциального 
покупателя к кому-либо товару или услуге, побуждение к их незамедлительному при-
обретению.  

С момента появления рекламы началось активное изучение психологии чело-
веческого восприятия цвета в маркетинге. В основе рекламной колористики лежит 
комплекс психофизиологических реакций человека, основанных на распознавании 
цветов. При этом необходимо обратить внимание на то, что использование опреде-
ленных цветов в рекламных решениях может быть основано не на субъективном 
восприятии менеджерами своих задач, а на банальных нейрофизиологических чело-
веческих реакциях. Таким образом, общество воспринимает определенные цвета, 
реакция на которые была выработана за тысячи лет эволюции, в соответствии со 
своей интуицией. Так, например, красный цвет - это цвет, выражающий опасность. 
Поэтому все, что может нести угрозу, различные предупреждающие об опасности и 
запрещающие знаки отмечены с использованием этого цвета. Следовательно, нера-
зумно применять красный цвет, так же как и желтый - настораживающий, в ситуаци-
ях, когда необходимо расположить к себе человека, например, при заключении како-
го-то письменного договора, ведь это вызовет отрицательную реакцию, противоре-
чащую задуманным целям [1, с. 59]. 

Использование цвета в маркетинге - это целая наука, в основе которой лежит 
психология потребителя. При грамотной работе с цветом намного проще создать 
положительный образ товара, что, несомненно, будет влиять на темпы его реализа-
ции только в лучшую сторону. Поэтому, руководствуясь рекламными целями, очень 
важно, чтобы примененный дизайн привлекал как можно большее количество клиен-
тов. Кроме того, не стоит забывать, что в различных государствах восприятие цвета 
происходит по-разному. Не исключено, что цвет, привлекший внимание покупателя в 
одном государстве, у потребителя другого государства будет вызывать негативные 
эмоции и отталкивающее воздействие. Поэтому специалисты в сфере рекламы 
должны быть осведомлены, что означает тот или иной цвет во всех уголках нашей 
планеты [3, с. 48].  
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Экспертами было изучено влияние, оказываемое цветом на восприятие челове-
ка, а также ассоциации, которые он вызывает в разных стран. Нами была составлена 
таблица, демонстрирующая некоторые результаты проведенного исследования.  

 

Значения и ассоциации цветов в различных странах мира 
 

Страна 
Цвет Америка Китай Россия Индия Египет 

Красный  Любовь Удача,  
праздник,  
доброта 

Опасность, 
атака, бой, 
высокая 
активность 

Жизнь Траур 

Желтый  Процветание Богатство,  
счастье 

Разлука Великолепие,  
удача 

Солнце, 
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часто можно заметить в рекламе развлекательной сферы, для продвижения чего-то 
веселого, активного, современного (развлекательные каналы, ночные клубы, магазины 
одежды, фитнесс-центры, выставки и т.д.). Кроме того, порой, серьезные организации 
используют фиолетовый цвет в качестве фирменного, что довольно необычно.  

Зеленый цвет навевает мысли о чем-то свежем, о весне, спокойствии и благо-
получии, поэтому часто используется в рекламе всего, что связано со здоровьем 
(аптеки, магазины здорового питания и т.п.), а также в рекламных сообщениях ком-
паний, пытающихся расположить к себе клиентов и вызвать у них уверенность в 
завтрашнем дне. Однако не стоит применять зеленый цвет монохромно, так как он 
имеет способность создавать вокруг себя атмосферу спокойствия, порой, даже вя-
лости. Поэтому следует его сочетать с другими цветами. Наиболее удачными кажут-
ся нам сочетания зеленого с белым и желтым. 

Так как желтый цвет является возбуждающим, его тоже следует использовать 
только на небольших пространствах. Необходимо отметить, что различные его от-
тенки по-разному влияют на сознание потребителей. Так, лимонный цвет характери-
зуется с незначительностью, цвет яичного желтка - цвет дружбы, золотистый - с вла-
стью, роскошью и ощущением превосходства. Поэтому золотистый или «золотой» 
цвет в сочетании с бордовым или черным подходит для продвижения товаров высо-
ких ценовых категорий, а также различного рода VIP-мероприятий.  

Розовый цвет считается девичьим цветом. Но используя различные его оттен-
ки можно добиться и различного восприятия. Например, светло-розовый ассоцииру-
ется с чем-то нежным, вкусным, сладким и часто применяется в рекламе детских 
товаров, магазинов женской одежды и сладостей. Но вот цвет фуксии - очень яркий, 
энергичный цвет, поэтому он может успешно применяться в рекламе серьезных ор-
ганизаций для подчеркивания нестандартности и уникальности. 

Белый цвет - символ добра, чистоты, уюта, невинности и достоинства. Эффек-
тивен при рекламе свадебных бутиков, детских садов, медицинских препаратов, 
стоматологических клиник, музеев, религиозных направлений. Однако чаще всего он 
используется в качестве дополнительного и сочетается почти со всеми другими 
представителями цветового спектра. 

Черный цвет, а также все оттенки серого, несмотря на то, что у жителей евро-
пейских стран ассоциируются с трауром и скорбью, черные вещи часто воспринима-
ются как вещи элитарные, дорогие и полные изящества. Этот цвет используется для 
рекламы магазинов музыкальных инструментов, одежды, адвокатов и др.  

Стоит отметить, что во многих сферах производства уже имеются свои устояв-
шиеся доминирующие цвета и их сочетания. К примеру, как мы уже упоминали, при 
разработке высококачественных товаров и предметов роскоши, стоит подчеркивать 
грамотную комбинацию следующих цветов: черный, красный, белый и золотой. Что 
касается других товаров, то здесь существуют следующие правила: зеленый цвет 
часто подбирают для дизайна молочных продуктов; синий - для морепродуктов; ко-
ричневый - для керамики; «тяжелые» цвета (оранжевый, например) - для промыш-
ленных товаров; ярко-голубой оттенок или синий с красным - для ювелирных изде-
лий и так далее [4, с. 223]. 

Таким образом, цвет позволяет приобрести определенные представления об 
объекте. Владея необходимыми знаниями о влиянии цвета на восприятие потреби-
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телей, опираясь на предпочтения населения в том или ином цвете, можно создавать 
рекламу с необходимой цветовой средой, вызывающую у потребителя нужные эмо-
ции и способствующую принятию им скорейшего решения о покупке.  
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ВЛИЯНИЕ КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
В процессе жизнедеятельности люди постоянно сталкиваются с разного рода 

ситуациями. Одни из них несут в себе положительный характер, другие, наоборот, - 
отрицательный. И если с первого рода ситуациями, безусловно, проблем не возни-
кает, то последние из них представляют собой некую опасность для психического 
состояния человека и, как следствие, всего организма в целом. 

В психологии критическая ситуация рассматривается как ситуация, находясь в 
которой человек не имеет возможности реализовать свои те или иные потребности. 
Данное обстоятельство находит отражение в психическом состоянии личности, 
следствием которого выступают стресс, фрустрация, конфликт или кризис [3]. 

Стресс - характерная реакция организма на возникшую ситуацию, вызываю-
щая его функциональную перестройку для приспособления к сложившимся обстоя-
тельствам. 

Фрустрация (лат. - frustratio - обман, безнадежное ожидание) определяется как 
состояние, вызванное двумя обстоятельствами: наличием сильного желания до-
биться цели и преграды, которая возникает на пути ее достижения. 

Конфликт - еще более сложная форма проявления критических ситуаций, про-
являющихся в поведении человека; он всегда связан с сопоставлением различных 
тенденций, мнений, позиций, концепций и т.п. 

Кризис (греч. - crisis - решение, поворотный момент) описывает состояние, по-
рождаемое возникшей перед индивидом проблемой, решение которой неизбежно, но 
требует длительного промежутка времени и новых способов решения [2]. 
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Перечисленные критические ситуации переживаются человеком достаточно 
сложно и проявляются весьма разнообразно в его поведении, которое зависит как от 
самих обстоятельств, так и от личностных качеств индивида, попавшего в них. 

Однако можно выделить некоторые общие черты поведения человека в отме-
ченных ранее ситуациях. К ним можно отнести следующие: импульсивность, пассив-
ность и активность. 

При импульсивной манере реагирования человек очень эмоционально пережи-
вает ту или иную критическую ситуацию, воспринимает ее неадекватно и, как прави-
ло, терпит неудачу. Например, студент, пребывающий в стрессовой ситуации, обви-
няет преподавателя в несправедливой оценке его знаний, не принимая во внимание 
то обстоятельство, что ему достаточно выучить заданный материал. Ребенок в со-
стоянии фрустрации не просто плохо себя ведет, он весьма настойчиво требует иг-
рушку, пытаясь добиться результата всеми способами. Сотрудник учреждения, ока-
завшийся в конфликтной ситуации, упрекает противоположную сторону, не призна-
вая своей вины. Человек, переживающий кризис из-за потери своего родственника, 
считает виноватым в случившемся себя и обдумывает другие варианты событий, 
при развитии которых близкий остался бы в живых. 

При пассивной манере реагирования человек морально и эмоционально отстраня-
ется от ситуации, не проявляет заинтересованности в ее разрешении. Студент, не сдав-
ший экзамен, не видит смысла в его пересдаче, так как считает, что снова получит не-
удовлетворительную оценку. Ребенок, которому не купили игрушку, пребывает в плохом 
настроении, теряет аппетит, плохо спит. Сотрудник учреждения, находящийся в кон-
фликте, не желает доказывать свою точку зрения, стремится отказаться от спора. Чело-
век в кризисной ситуации, переживая потерю близкого, впадает в апатию и может про-
должительный промежуток времени находиться в данном состоянии. 

В случае активной манеры реагирования поведение человека заключается в 
поиске выхода из сложившейся ситуации, желанием преодолеть возникшие трудно-
сти. Студент, не сдавший экзамен, начинает активно готовиться к его пересдаче, 
будучи твердо уверенным, что получит хорошую оценку. Ребенок, оставшийся без 
новой игрушки, соглашается на покупку шоколадки вместо нее. Сотрудник учрежде-
ния прислушивается к мнению противоположной стороны и идет на компромисс. 
Человек, переживший потерю родственника, находит утешение в том, что близкий 
ему человек страдал тяжелой болезнью, от которой он теперь избавился [1]. 

Таким образом, можно говорить о том, критическая ситуация действительно оказы-
вает значительное влияние на изменения состояния личности. В свою очередь поведе-
ние человека в различных критических ситуациях будет зависеть не только от тяжести 
сложившихся обстоятельств, но и от самого человека и его личностных качеств. 
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ВЛИЯНИЕ SKQ1 НА АКТИВНОСТЬ АКОНИТАТГИДРАТАЗЫ  
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ВЫЗВАННЫМ ВВЕДЕНИЕМ СТРЕПТОЗОЦИНА 
 

На сегодняшний день в мире насчитывается около 347 млн. больных сахарным 
диабетом (СД), при этом почти 90% из них страдают сахарным диабетом 2 типа 
(СД2). [3, с. 133]. Хроническая гипергликемия приводит к продолжительному повре-
ждению, дисфункции и недостаточности различных органов и их систем - в особен-
ности зрительной, нервной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной. Вопросы, 
касающиеся механизмов поражения почек у больных с СД2 и факторов, определяю-
щих темпы прогрессирования данного осложнения остаются открытыми. Актуаль-
ность подобных исследований объясняется тем, что распространенность почечной 
недостаточности нарастает особенно очевидно за счет больных с СД2 [5, с. 7]. 

Наряду с этим, гипергликемия сопровождается повышением скорости ауто-
окисления глюкозы с последующим увеличением концентрации свободных радика-
лов (СР) и развитием окислительного стресса [4, с. 107]. Доказано, что одной из чув-
ствительных мишеней действия СР является аконитатгидратаза (АГ), которая вы-
полняет основную роль в регуляции накопления цитрата. В условиях активации сво-
боднорадикального окисления активность АГ претерпевает существенные измене-
ния: происходит угнетение активности фермента и накопление цитрата, являющего-
ся низкомолекулярным антиоксидантом [6, с. 12248]. Известно, что, лимонная кисло-
та за счет наличия диссоциирующих карбоксильных групп способна проявлять свой-
ства хелатора ионов металлов, способных участвовать в развитии каскадных реак-
ций свободнорадикального характера [2, с. 145].  
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В настоящее время ведется широкий поиск антиоксидантов, регулирующих ин-
тенсивность свободнорадикального окисления. В связи с этим значительный интерес 
уделяется исследованию веществ, способных к регуляции свободнорадикального 
гомеостаза организма. 

В этой связи целью данной работы явилась оценка активности АГ и уровня 
цитрата в почках крыс при введении SkQ1 на фоне стрептозоцинового СД2. 

В качестве объекта исследования использовали самцов белых лабораторных 
крыс массой 200-250 г., содержащихся на стандартном режиме вивария. Все проце-
дуры эксперимента соответствовали требованиям международных правил гуманного 
отношения, отражённых в санитарных правилах по отбору и содержанию биологиче-
ских клиник (вивариев). СД2 моделировали путем комбинации высоко жировой дие-
ты (4 недели) и двухкратного введения низких доз раствора стрептозотоцина в цит-
ратном буфере внутрибрюшинно (30 мг/кг массы тела) с интервалом 2 недели. По-
сле каждого введения стрептозоцина оценивали концентрацию глюкозы в сыворотке 
крови, взятой из хвостовой вены.  

Эксперимент был проведен на крысах, разделенных на три группы: 1-я группа 
(n=22) - животные, содержащиеся на стандартном режиме вивария; 2-я группа (n=10) 
- крысы с СД2; 3-я группа (n=10) - животные с СД2, которым внутрибрюшинно вводи-
ли SkQ1 в виде раствора в дозе 1250 нмоль/кг/сут в течение недели после второй 
инъекции стрептозоцина утром 1 раз в день.  

У животных извлекали почки и после промывания ледяным физиологическим 
раствором, его осушали фильтрованной бумагой. Для получения тканевого гомоге-
ната навеску почек крысы растирали в фарфоровой ступке в 3,5-кратном объеме 
охлажденной среды выделения следующего состава: 0,1 моль/л трис-НСl буфер (рН 
7,8), содержащий 1 ммоль/л ЭДТА, 1% β-меркаптоэтанол. Гомогенат процеживали 
через капрон и центрифугировали при 3000 g в течение 15 минут. Супернатант ис-
пользовали в дальнейших исследованиях. 

Активность AГ определяли спектрофотометрически при длине волны 233 нм. О 
скорости дегидратации цитрата в ходе АГ-реакции судили по возрастанию оптиче-
ской плотности в результате образования двойной связи в молекуле цис-аконитата. 
Для oпределения активности АГ использовали среду следующего состава: 50 мМ 
трис-НCl-буфер, pН 7,8, содержащий 0,15 мМ цитрат. Реакцию начинали добавлени-
ем аликвоты ферментного препарата в спектрофотометрическую среду. 

Количество цитрата определяли по методу Нательсона [1, с. 115-116.]. 
Выявлено, что при гипергликемии, вызванной введением стрептозоцина, у крыс 

происходит уменьшение удельной активности АГ - маркера окислительного стресса, 
в почках крыс в 1,7 раза, активности, выраженной в виде Е на грамм сырой массы 
почек - в 1,3 раза. Вероятно, накопление СР в условиях гипергликемии способство-
вало деструкции активного центра фермента и потере его активности.  

При введении SkQ1 крысам с патологией в дозе 1250 нмоль/кг/сут выявлено 
увеличение удельной активности АГ в почках крыс в 1,5 раза. Также при этом воз-
растала активность фермента, выраженная в виде Е на грамм сырой массы почек - в 
1,2 раза. По-видимому, вследствие проявления антиоксидантных свойств SkQ1 сни-
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Исследовательская работа посвящена одной из наиболее актуальных проблем 

сегодняшней стоматологии - эффективности проводимого лечения как элемента 
вторичной профилактики стоматологических заболеваний. Распространенность сто-
матологических заболеваний у детей в настоящее время остается на достаточно 
высоком уровне. Современный уровень оказания медицинской помощи детям требу-
ет постоянного повышения качества проводимого лечения для решения проблемы 
сохранения здоровья, в том числе стоматологического. В условиях широчайшего 
выбора средств и методов, применяемых детскими стоматологами, актуальность 
представленной работы приобретает особую значимость. 

Для оценки вторичной профилактики кариеса было изучено 300 медицинский 
амбулаторных стоматологических карт пациентов в возрасте до 18 лет, у которых 
проводилось лечение кариеса. При анализе медицинской документации уделялось 
внимание отдаленным результатам лечения кариеса: происходила стабилизация 
процесса, рецидив кариеса или его осложнение.  

 

Таблица 1 
Отдаленные результаты вторичной профилактики кариеса 

 

 Стабилизация 
процесса 

Рецидив 
кариеса 

Осложнение 
кариеса 

Всего зубов 
пролечено 

Временные зубы 105 20 35 160 
Постоянные зубы 248 9 13 270 

 

Всего по поводу кариеса было пролечено 160 временных зубов. В 105 из них 
произошла стабилизация процесса, что составляет 66% всех пролеченных зубов. В 
20 из них был рецидив кариеса, что составляет 13%. В 35 зубах было осложнение 
кариеса в виде пульпита или периодонтита, что составляет 22% от всех пролечен-
ных зубов. 
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Из 270 пролеченных постоянных зубов в 248 из них произошла стабилизация 
процесса, что составляет 92% всех пролеченных зубов. В 9 из них был рецидив ка-
риеса, что составляет 3%. В 13 зубах кариес осложнился пульпитом или периодон-
титом, что составляет 5% от всех пролеченных зубов. 

Из этого можно сделать вывод, что в постоянных зубах чаще происходит ста-
билизация процесса, что вероятнее всего связано с лучшей способностью пульпы 
продуцировать третичный дентин, образующийся при воздействии неблагоприятных 
факторов для дополнительной защиты пульпы. 

Лечение кариеса временных и постоянных зубов проводилось с использовани-
ем нескольких стоматологических материалов. При лечении временных зубов ис-
пользовались следующие материалы: стеклоиномерный цемент химического отвер-
ждения «Цемион» и стеклоиномерный цемент тройного отверждения «Vitremer». При 
лечении постоянных зубов реставрации проводились с использованием композитно-
го материала химического отверждения «Эвикрол» и композитным материалом све-
тового отверждения «Filtek Ultimate»  

 

Таблица 2 
Результаты лечения временных зубов 

 

 
Стабилизация  

процесса 
Рецидив  
кариеса 

Осложнение 
кариеса 

Всего  
пролечено 

«Цемион» 60 6 20 96 
«Vitremer» 45 4 10 59 

 

Согласно полученным результатам при лечении кариеса материалом «Цеми-
он» в 62% случаев происходит стабилизация процесса. В 17 % случаев был рецедив, 
в 21 % процентах случаев было осложнение кариеса. При лечении кариеса материа-
лом «Vitremer» стабилизация процесса была в 76% случаев, в 7% случаев возник 
рецидив кариеса, в 17% случаев было осложнение кариеса. На основании получен-
ных данных можно сделать вывод, что эффективность вторичной профилактики 
стеклоиномерным цементом тройного отверждения «Vitremer» выше, чем стеклои-
номерным цементом химического отверждения «Цемион». Это связано с высоким 
уровнем кариесостатического эффекта «Vitremer», благодаря большей концентрации 
фтора и более пролонгированному выделению его, а механизм тройного отвержде-
ния позволяет добиться надежной полимеризации. 

 

Таблица 3 
Результаты лечения постоянных зубов 

 

 
Стабилизация 

процесса 
Рецидив 
кариеса 

Осложнение 
кариеса 

Всего 
пролечено 

«Эвикрол» 153 8 10 174 
«Filtek Ultimate» 98 1 - 99 

 

Исходя из полученных результатов при лечении постоянных зубов материалом 
«Эвикрол» в 153 зубах их 174 пролеченных произошла стабилизация кариеса, что 
составляет 89% всех пролеченных зубов. В 5% случаев был рецидив кариеса, а в 6% 
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было осложнение кариеса. При анализе результатов исследования лечения посто-
янных зубов композитом светового отверждения «Filtek Ultimate» были получены 
следующие результаты: в 99% случаев была стабилизация кариозного процесса, в 
1% случаев произошел рецидив кариеса. На основании этого можно сделать вывод, 
что при сравнении результатов лечения кариеса композитным материалом химиче-
ского отверждения и композитным материалом светового отверждения, преимуще-
ством по частоте рецидивов и количеству осложнений обладают композиты светово-
го отверждения, так как они обладают высокой изностойкостью и не меняют вязкости 
в процессе работы. Композиты светового отверждения не требуют замешивания, что 
исключает вероятность [1-5].  

 На основании проведенного исследования было сделано заключение, что вы-
бор пломбировочного материала также играет существенную роль. При лечении 
постоянных зубов следует отдавать предпочтение композиционным материалам, а 
при лечении временных зубов стеклоименомерному цементу «Vitremer». 
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Россия - страна с огромными запасами различных природных ресурсов. Но глав-
ную роль в обеспечении энергией на сегодняшний день играют топливные ресурсы, в 
особенности это касается нефтяной промышленности. Для развития нефтяной промыш-
ленности колоссальное значение имеет наличие достаточной сырьевой базы. 

Основная часть энергетических ресурсов России сосредоточена в азиатской части 
страны - в Сибири, на Дальнем Востоке, шельфе арктических и дальневосточных морей 
[1, с. 76]. В Восточной Сибири, Республике Саха и на шельфе острова Сахалин созданы 
большие сырьевые базы, открыто много месторождений нефти. Крупнейший из них: Са-
мотлорское, Ромашкинское, Приобское, Лянторское, Фёдоровское. 

Самотлорское месторождение по праву считается самым большим в России и ше-
стым по величине в мире. Месторождение названо так в честь озера Самотлор (Ханты - 
Мансийский автономный округ), у берегов которого оно и расположено. С 1960-ых годов 
началось освоение данного месторождения. Было установлено, что месторождение име-
ет сложную структуру, которая состоит из 18 пластов. В настоящее время разведено и 
эксплуатируется 10. Освоение оставшихся 8 пластов планируется на ближайшее буду-
щее. В общей сложности пласты содержат около 7.1 млрд. т. нефти. Каждый год Самот-
лорское месторождение дает около 22000000 т. нефти  

На Самотлор возлагают большие надежды. По подсчетам специалистов «Роснеф-
ти», остаточные извлекаемые запасы месторождения составляют около 1 млрд. т нефти. 
Лицензия на разработку Самотлорского месторождения у «Роснефти» действует до 2038 г., 
что дает возможность долгосрочного планирования и инвестирования. 

Уникальное Ромашкинское месторождение, которое по международной клас-
сификации относится к супергигантам и входит в первую десятку крупнейших место-
рождений мира, было открыто в 1943 г [2, с. 2]. Этот гигант расположен между рекой 
Волгой и Уральскими горами, недалеко от города Бугульма. Ежегодно месторожде-
ние гарантированно дает 15000000 т. нефти. 

К настоящему времени в республике Татарстан были открыты более ста ме-
сторождений углеводородов, Ромашкинское нефтяное месторождение по-прежнему 
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остается крупнейшим. За весь период нефтедобычи в Татарстане было выкачано 
более 3 миллиардов тонн нефти, доля Ромашкинской добычи в общем потоке со-
ставляет более 70 %. Из недр месторождения выбрано уже более 2,2 миллиарда 
тонн, что означает выработку запасов на 85 %.  

Полагают, что в недалеком будущем, а именно 2065 году, числящиеся на ба-
лансе запасы Ромашкинского гиганта будут полностью добыты. На современном 
этапе планируется доразведка недр, внедрение новейших технологий которые поз-
волят продлить добычу до 2200 года. Согласно последним исследованиям ученых 
нефть в месторождении постоянно подпитывается из глубин, а потому срок добычи 
удлиняется. 

Приобское - это гигантское нефтяное месторождение в России. Расположено в 
Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи Ханты-Мансийска. Открыто в 1982 
году. Разделено рекой Обь на две части - лево- и правобережное. Освоение левого 
берега началось в 1988 году, правого - в 1999 году [3, с. 204]. Сейчас известно, что 
Приобское месторождение - это свыше 5 миллиардов тонн высококачественной 
нефти, которая находится на глубине, не превышающей 2,5 километра. А так как 
месторождение было освоено относительно недавно, то исчерпано оно ненамного - 
около 1,5 млрд тонн. Потому очень перспективно и прибыльно для нефтяников. 

Лянторское месторождение расположено в Сургутском муниципальном районе 
Ханты-Мансийского АО, вблизи города Лянтор на реке Пим. Это нефтегазоконден-
сатное месторождение, которое является одним из самых больших в России и в то 
же время самым сложным в геологическом плане. Лянторское нефтегазоконденсат-
ное месторождение было открыто в 1965 году, а промышленная эксплуатация нача-
лась только в 1978 году. 

По уровню своей добычи Лянторское месторождение является вторым у ком-
пании ОАО Сургутнефтегаз. Полные запасы нефти на Лянторском месторождении 
составляют  около 2,0 миллиардов тонн. Остаточный уровень запасов нефти состав-
ляет 380 миллионов тонн. Начальные запасы газа на месторождении составляют 
более 250 миллиардов кубометров. В 2007 году уровень добычи составил 7,5 мил-
лионов тонн. Залежи полезных ископаемых находятся на глубине 2 километров. 
Продуктивные отложения месторождения представлены песчаниками. По своему 
строению нефтегазоконденсатное месторождение является сложным, а по величине 
запасов - крупным. 

Федоровское месторождение является одним из крупных мест добычи нефти и 
газа в России. Находится оно в Ханты-Мансийском автономном округе вблизи города 
Сургут и было открыто в 1971 году скважиной № 62 «Главтюменьгеологии». За все 
время разработки месторождения из его недр было выкачано более 500 миллионов 
тонн нефти. По самым скромным расчетам, извлекаемые остатки нефти составляют 
не менее 1,5 млрд. тонн. Учеными сделан вывод о том, что ориентировочное время 
разработки месторождения составит еще 110-120 лет. 

Россия обладает нефтяной базой, которая позволяет обеспечить высокий уро-
вень добычи нефти на долгие годы. Ведь помимо вышеперечисленных месторожде-
ний в нашей стране насчитывается огромное число других месторождений нефти, 
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находящихся как на стадии разработки, так и только на этапе освоения. И только 
грамотное использование этих ресурсов гарантирует длительную перспективу 
нефтяной промышленности. 
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СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ 

 
Сцинтилляторами называются вещества, преобразующие ионизирующее излу-

чение в видимый свет. Сцинтилляторы находят широкое применение в различных 
областях науки и техники. Из них наиболее применимыми являются: медицинские и 
промышленные томографы, приборы космического назначения, системы таможенно-
го контроля и контроля распространения радиоактивных материалов, приборы дози-
метрического контроля, различные детекторы, применяемые в физике высоких энер-
гий. Распространенными представителями из неорганических твердотельных сцин-
тилляторов являются щелочногалоидные кристаллы (ЩГК). Наиболее эффективны-
ми сцинтилляторами по световыходу и длительности сцинтилляций среди ЩГК яв-
ляются кристаллы NaI(Tl), CsI(Tl), KI (Tl), что обеспечивает им широкую область при-
менения [1, с. 58]. 

Физическая сущность сцинтилляционных материалов на основе ЩГК заключа-
ется в том, что при воздействии ионизирущего излучения в этих материалах созда-
ются электронные возбуждения - электронно-дырочные пары и экситоны. При их 
распаде в момент автолокализации возникает люминесценция и радиационное де-
фектообразование. Квантовый выход люминесценции зависит от вероятности излу-
чательной аннигиляции электронных возбуждений, определяемой длиной свободно-
го пробега экситона или электрон-дырочной пары до автолокализации [3, с. 387]. 
Основным физическим параметром, определяющим сцинтилляционные параметры 
ЩГК является длина свободного пробега электронного возбуждения до автолокали-
зации. В таблице 1 представлены длины свободного пробега экситона до автолока-
лизации в некоторых ЩГК [5, с. 138].  
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Таблица 1 
Длина свободного пробега экситонов в KI (Tl) и NaI (Tl) при различных температурах 

 

Кристалл При 5 К (в пост. решетки) При 80 К (в пост. решетки) 
KI-Tl 2000 235 
NaI-Tl 4000 900 

 

Из таблицы 1 можно заметить, что длина свободного пробега экситона до ав-
толокализации при 5 К больше чем при температуре жидкого азота почти в 10 раз в 
кристалле KI-Tl и в 4,5 раза в NaI-Tl. В кристаллах, допированных активаторами, 
длина свободного пробега зависит от концентрации активатора. 

Традиционно свободный пробег экситона оценивался по методике зондирую-
щих примесей, суть которой заключается введением в кристалл примеси с различной 
концентрацией (например, KI-Tl и NaI-Tl). В кристаллах, активированных таллием 
интенсивность таллиевого свечения играет роль индикатора по эффективности пе-
редачи энергии свободного экситона примесям таллия при их взаимодействии [4, с. 
1053]. В результате энергия свободного экситона выходит из кристалла в виде излу-
чения примесного свечения. Необходимо подобрать нужную концентрацию для до-
стижения наиболее оптимального квантового выхода. Так, например, чтобы в кри-
сталле KI-Tl длина свободного пробега экситона была такой же, как и в собственном 
кристалле (250 а), концентрация таллия должна составлять 0,08 мол.% и 0,023 
мол.% в кристалле NaI-Tl. При этом на центре свечения, каким является активатор, 
происходит рекомбинация электрона и дырки с испусканием излучения. В результате 
этого центр свечения может захватывать сначала электрон, а потом дырку или, 
наоборот. При слишком большой концентрации активатора расстояние между экси-
тоном и центром свечения минимально, и происходит явление концентрационного 
тушения [2, с. 373].  

Высокий квантовый выход люминесценции в кристаллах NaI(Tl), CsI(Tl), KI(Tl) 
достигается подбором оптимальной концентрации таллия для достижения макси-
мальной вероятности излучательной аннигиляции электронных возбуждений до ав-
толокализации. В таблице 2 указаны главные характеристики сцинтилляционных 
материалов на основе ЩГК.  

 

Таблица 2 
Характеристики сцинтилляционных материалов на основе ЩГК 

 

Характеристики NaI (Tl) CsI(Na) CsI(Tl) CsI(чистый) 
Плотность 3,67 4,51 4,51 4,51 
Температура плавления (К) 924 894 894 894 
Гигроскопичность Да Слабая Слабая Слабая 
Световыход (%NaI (Tl)) 100 85 45 5-6 
Энергетическое разрешение (%) 7-10 8,8-11 8 - 
Время затухания (мкс) 0,23 0,63 1 0,01 

 

Заметно, что из сцинтилляторов на основе ЩГК наиболее эффективным явля-
ется кристалл NaI (Tl). В то же время его высокая гигроскопичность и хрупкость не 
позволяют широко использовать в жестких условиях. На рисунке представлены спек-
тры излучения данных сцинтилляционных материалов.  
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Рис. Максимумы излучения сцинтилляционных материалов 
на основе CsI (Tl) и NaI (Tl) 

 

Из рисунка 1 можно заметить, что материалы на основе иодида цезия значи-
тельно уступают этим материалам по сцинтилляционным характеристикам, тем не 
менее, высокая пластичность, плотность, негигроскопичность объясняют предпочти-
тельность использования именно этого кристалла в особых климатических и меха-
нических условиях. 

При этом выделяются следующие тенденции развития данных классических 
сцинтилляционных материалов: 

1) При введении активатора существенная часть энергии возбуждения переда-
ется центру свечения, поэтому необходимо создать такие условия, при которых у 
сцинтилляторов на основе ЩГК будет максимально высокий квантовый выход люми-
несценции. Одним из таких условий является воздействие одноосной деформации, 
существенно сокращающей длину свободного пробега экситонов. При этом резко 
увеличивается их вероятность автолокализации в регулярных узлах решетки с излу-
чательной аннигиляцией и интенсивность свечения примесного центра падает. 
Уникальность применения метода одноосной деформации заключается в том, при 
этом не происходит передачи энергии возбуждения примеси. 

2) Длина свободного пробега некоторых ЩГК, например KCl ничтожно малая 
(2а). Для улучшения их сцинтилляционных характеристик возможно применение 
эффекта сборки электронно-дырочных пар в ЩГК, допированных катион-гомологами 
малого радиуса. При этом должно наблюдаться усиление интенсивности примесного 
свечения при температурах, когда собственное свечение уже потушено. То есть 
одним из актуальных вопросов является разработка технологии изготовления сцин-
тилляторов на основе ЩГК, где электронно-дырочный механизм является основным 
механизмом свечения. 

Работа поддержана грантом ОФ “Фонда Совета молодых ученых” Актюбинской 
области. 
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Эффективность работы авиаперевозчиков определяется загруженностью их 

авиалайнеров и затратами на обслуживание в аэропортах. Снижение затрат на 
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пассажиры сидят достаточно близко к друг другу, расстояния между кресел мини-
мальны, но за счет этого стоимость билета может быть значительно снижена.  

На настоящий момент салоны авиалайнеров эконом класса с одноэтажной по-
садкой максимально оптимизированы по рассадке пассажиров. Увеличить количе-
ство посадочных мест за счет уменьшения расстояния между креслами теперь до-
статочно проблематично, следовательно, требуется увеличение объема авиалайне-
ра. Это ведет за собой рост необходимой мощности двигателя, расхода топлива и 
возможное ухудшение аэродинамических характеристик обтекаемости лайнера. В 
этой связи, разрабатываются салоны самолетов для полетов авиакомпаниями ло-
укостерами с двухэтажной посадкой пассажиров. При такой посадке комфортность 
размещения пассажиров может быть даже повышена за счет увеличения расстояния 
для размещения ног пассажира. Второй этаж кресел позволяет повысить полезную 
нагрузку рейса. Однако увеличение количества пассажиров приведет к росту выде-
ления вредностей. Схема подачи воздуха должна быть спроектирована так, чтобы 
пассажирам было комфортно, приточный воздух подавался в зону пребывания пас-
сажиров, а вытяжка спроектирована так, что удаление вредностей осуществлялась 
бы и на втором уровне размещения пассажиров. В этой связи, для проектирования 
салонов авиалайнеров со сложной двухэтажной рассадкой необходимо моделиро-
вать схему подачи воздуха, сравнивать и выбирать наиболее оптимальные вариан-
ты компоновки. За счет математического моделирования можно предотвратить 
недочеты или скорректировать рабочие параметры системы обеспечения микрокли-
мата салона. В итоге, не смотря на возможность увеличения расстояния между 
креслами в горизонтали, пассажиров в таких авиалайнерах может быть больше, чем 
при стандартной одноуровневой рассадке. Следствием увеличения количества пас-
сажиров будет возможность снижения стоимости билетов, увеличения расхода при-
точного воздуха, увеличение расход топлива. Экономически такие самолеты будут 
достаточно целесообразны, так как смогут иметь свою нишу на рынке авиаперевозок 
и достаточно быстро окупятся. Таким образом, работа, посвященная численному 
исследованию параметров микроклимата в авиалайнерах с двухэтажной рассадкой 
пассажиров, является актуальной и практически значимой. 

 
Методика исследования 

Геометрические характеристики салона авиалайнера определялись на основа-
нии среднестатистических параметров авиасалона эконом класса. Проанализировав 
размеры и компоновку рассадки пассажиров в салонах эконом класса [1, 2 с. 11] при 
проведении расчета были приняты следующие характеристики авиасалона:  

1. высота салона 2100 мм, диаметр сечения салона 2890мм, длина рассматри-
ваемого участка салона 2800мм; 

2. длина спинки кресла от пола 1300 мм, высота сиденья кресла от пола 500 
мм, ширина кресла 450мм, глубина 500; 

3. вытяжка 700х100 мм расположена в нижней части салона;  
4. подача приточного воздуха осуществляется через решетку размерами 

2800х150мм, располагаемой в верхней части салона; 
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5. одноэтажная посадка с шагом кресел 900 мм; двухэтажная посадка с шагом 
кресел 1600 мм, 2 этаж кресел выше уровня пола на 400 мм, такая двухэтажная рас-
садка позволяет увеличить загрузку салона до 1,34 раза. 

Тепловой поток от пассажира был принят 100 Вт от 1 человека , исходя из этих 
данных и средней площади поверхности тела человека, удельный тепловой поток на 
1 пассажиро-место составил 111,1 Вт/м2. Воздухообмен был принят сверху вниз, 
приточное отверстие располагалось вдоль салона по центру, вытяжка вдоль кресел 
под ногами у пассажира. Объемный расход был определен из расчета, исходя из 
потребности каждого пассажира, скорость приточного воздуха составила 0,38 м/с. 
Температура в рабочей зоне в начальный момент времени принята 21 0С, темпера-
тура приточного воздуха 190С. 

При проведении исследования расчетная область была ограничена фрагмен-
том, изображенным на рис. 1,2, представляющим салон авиалайнера эконом класса 
со стандартной одноэтажной и нестандартной 2-х ярусной рассадкой пассажиров. 
Для сокращения вычислительной нагрузки было применено условие продольной 
симметрии. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная область: 1- приток; 2 - вытяжка; 3 - кресло 
 

 
Рис. 2. Геометрия салона авиалайнера 
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Исходя из геометрии расчетной области была создана неструктурированная 
расчетная сетка, состоящая из 178950 тетраэдальных ячеек (рис. 3). При построении 
сетки были использованы алгоритмы Tetrahedron и Netgen 1D-2D с диапазоном раз-
меров 0.08÷0.01 м, при выполнении условия y+=1. Для получения качественных ре-
зультатов выполнено учащение сетки на входе и выходе рабочего тела с парамет-
рами ячеек 0,03-0,004 м.  

 
Рис. 3. Общий вид сетки 

 

При моделировании были заданы следующие теплофизические свойства рабо-
чей среды: воздух, Тср = 21 0С: плотность 1,225 кг/м3, вязкость 1,79∙10-5 Па∙с, удель-
ная теплоемкость 1006,43 Дж/кг∙К, теплопроводность 0,0242 Вт/м∙К.  

Численный расчет теплообмена в помещении производился в программном 
комплексе Code Saturne [2]. 

Верификация численного метода, математической модели и использованных 
программных средств выполнена путем сравнения результатов экспериментального 
исследования свободной конвекции в ограниченном объеме с частичным нагревом 
стенки, выполненного Кузнецовым Г.В. и др. [3] с расчетом авторов для условий [4]. 
Анализ результатов численного исследования по условиям эксперимента Кузнецова 
Г.М. и др. [4] показал удовлетворительное совпадение результатов физического и 
численного эксперимента [4].  

При исследовании микроклимата в салоне авиалайнера рассмотрены 2 вари-
анта компоновки салона, отличающиеся характеристики которых приведены в таб-
лице. 

 

Начальные условия 
 

Параметры одноуровневая рассадка двухуровневая рассадка 
Количество посадочных мест, шт. 6 8 
Общий теплопоступления для 
рассматриваемой участке рас-
четной области, Вт 111,1*Sчел*Nчел=1153,2 111,1*Sчел*Nчел= 1537,6 

 
Результаты и обсуждение 

Результаты численного исследования приведены на рисунках 4-6 в последний 
момент времени. 
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Рис. 4.1. Температура воздуха на линии с координатами х=-0,7м; у=0…2,8м; z=1,2м 

 

 
Рис. 4.2. Температурное поле в сечении х=-0,7м; y1=0 м, y 2=2,8 м, z=1,2м:  

а) - при одноэтажной рассадке; б) - при двухэтажной рассадке пассажиров 
 

 
Рис. 5.1. Температура воздуха на линии с координатами х=-0,7м; у=0…2,8м; z=0,6м 
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Рис. 5.2. Температурное поле в сечении х=-0,7м; y1=0 м, y 2=2,8 м, z=1,2м:  

а) - при одноэтажной рассадке; б) - при двухэтажной рассадке пассажиров 
 

 
Рис. 6.1. Температура воздуха на линии с координатами х=-0,7м; у=0…2,8м; z=-0,6м 

 

 
Рис. 6.2. Температурное поле в сечении х=-0,7м; y1=0 м, y 2=2,8 м, z=-0,6м:  

а) - при одноэтажной рассадке; б) - при двухэтажной рассадке 
 

Из рисунка 4.1 видно, что средняя температура воздуха в верхней зоне салона 
для 1-ой посадки на 0,5 оС ниже, чем для 2-ой посадки пассажиров. При 1-ой посадке 
кривая более пологая, возрастание и падение температуры происходит плавно по 
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сравнению с 2-ой рассадкой. Каждый пик температуры относительно оси Х соответ-
ствует положению пассажира. 

На рисунке 5.1 видно, что характеры кривых совпадают. Смещение максиму-
мов температур относительно координаты Х (по длине салона) связано с некоторым 
отличием размещения кресел (рис. 1).  

На рис. 6.1 видно, что в среднем температура воздуха на отметке -0,6 м  
(рис. 6.2) для двухэтажной расстановки кресел оказывается на 0,5 оС выше.  

Средняя температура воздуха при 2-ой рассадке пассажиров составила 20,4 оС, 
при 1-ой рассадке 19,9 оС. Данный эксперимент проводился на сегменте авиалайне-
ра длинной 2,8 м.  

В начале эксперимента явно выражен температурный перепад: холодная струя 
поступает в проход помещения, смешивается с воздухом помещения и удаляется в 
нижней зоне салона под ногами у пассажиров. На протяжении всего эксперимента 
постоянно идут теплопоступления от людей. Теплый воздух поднимается в верхнюю 
зону салона, смешиваясь с воздухом помещения.  

 
Заключение 

Математическое исследование микроклимата в салоне авиасалона с одноэтажной 
и двухэтажной компоновкой салона показало, что средняя температура воздуха при 2-ой 
рассадке пассажиров выше, чем при 1-ой рассадке пассажиров на 0,5 0С. Максимальная 
температура воздуха наблюдается вблизи кресел: 24,22 0С - 1-ая рассадка; 24,78 0С 2-ая 
рассадка пассажиров. Минимальная температура воздуха располагается у подножья ног 
пассажиров и составляет 15 0С при 1-ой и 2-ой рассадке пассажиров. Исходя из получен-
ных результатов перепад температур составляет: 9,22 0С при 1-ой рассадке и 9,78 0С при 
2-ой рассадке, что говорит о дисбалансе температур.  

Численное исследование авиасалона позволяет выявить недочеты системы 
кондиционирования и учесть их при проектировании целого авиасалона. По полу-
ченным результатам видно, что перепад температур между ногами и головой пасса-
жира достаточно велик. При этом при двухэтажной рассадке для пассажиров на ниж-
нем уровне будут более высокие перепады температур. Скомпенсировать выявлен-
ные неблагоприятные температурные перепады возможно за счет системы воздуш-
ного отопления. Следует отметить, что использование двухэтажной рассадки позво-
лит увеличить загрузку лайнера в 1,34 раза при практически таких же температурных 
условиях в салоне (повышение температуры составляет около 0.5 градуса). 
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