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ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ В 

СТЕСТЕННЫХ ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

С ростом городов, перед их жителями встает непростая задача, как 

быстро, безопасно и, главное, недорого перемещаться в населенном пункте 

из одной точки в другую. Данная проблема является злободневной для 

муниципалитетов крупных городов. Решение подобной проблемы 

заключается в рациональной организации общественного транспорта. 

Мировой опыт подтверждает постулат о том, что наиболее рациональным 

видом общественного транспорта является рельсовый общественный 

транспорт. Разместить рельсовые пути в стеснѐнных условиях необходимо, 

таким образом, чтоб были удовлетворены необходимые условия и 

требования, которые предъявляют, не только по соображениям 

безопасности, и комфорта, а также уже проблема интеграции в уже 

существующую инфраструктуру:  

– рельсовые пути при размещении в городе должны быть безопасны 

для жителей, пассажиров и других участников движения, при движении по 

ним механизмов; 

– рельсовые пути не должны уменьшать ширину потока других 

участников городского движения: автомобилей, пешеходов, 

велосипедистов; 

– под рельсовые и вокруг рельсовые конструкции должны 

обеспечивать движущимся по рельсам механизмам современные скорости, 

чтобы пользователи выбирали в приоритете данный вид транспорта, как 

наиболее быстрый вариант для передвижения; 

Основной вопрос, которому хотелось бы посвятить статью, это: 

Какие высотные уровни в городе мы сегодня можем использовать для 

размещения участников движения?   

Классифицировать возможно таким образом:  

– уровень дневной поверхности, основанием под него является 

грунт, его отметка находится на уровне природной почвы, под которой 

находятся основания зданий и сооружений, и теперешний «культурный 

слой всех населенных пунктов. 
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Рис.1. Наземное размещение путей движения в городских условиях 

 

– надземный уровень, это конструкции, поднятые над уровнем 

дневной поверхности, основанием, для него служат специальные 

сооружения, поднимающие этот уровень, транспорт движется по 

эстакадам. 

 
Рис.2. Надземное размещение путей движения в городских условиях 

 

– это подземный уровень, здесь хотелось бы выделить два 

подуровня: таких как глубокого заложения. Подобный метод 

подразумевает расположение конструкций на большой глубине для обхода 

различных коммуникаций и природных препятствий. На такой глубине 

затухает давление от выше расположенных строений.  

 И мелкого заложения, такой метод подразумевает заглубление 

конструкций на высоту планируемого транспорта плюс необходимые 

зазоры, закрывают эти конструкции инверсионным покрытием. Сверху 

могут располагаться объекты благоустройства, рациональным было бы 

разместить на покрытии дорожное или тротуарное полотно и использовать 

площадь  с большим КПД, разделяя различные группы движущихся 

объектов по уровням. 
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Рис.3. Поперечное сечение станции мелкого заложения 

 

Рассматривая иерархию этих уровней, понимаем, что приоритет 

движения по уровню дневной поверхности движения должен 

принадлежать пешеходам и велосипедистам. Организация движения по 

такому уровню самая мало затратная, так как не предполагает большого 

объема разработок. Но организация скоростного движения без нарушения 

коммуникации невозможна, при размещении высокоскоростного движения 

необходимо предусматривать различные пути переходов и обходов, для 

сообщения между противоположными сторонами, удобство использования 

и места расположения и расстояния между ними это всегда компромисс. 

Поэтому для организации скоростного движения приоритет отдается 

надземным и подземным уровням, чтобы таким образом изолировать 

потенциально опасные элементы городской среды.  

 Надземные конструкции, безусловно, имеют свои привлекательные 

стороны, они надежно изолируют трассу для развития высоких скоростей, 

а так же частично занимают наземные площади, и создают крытые 

пространства под собой, которые также могут активно использоваться под 

городскую инфраструктуру, например, размещать парковочные площади. 

Но высокие строения опор и эстакады очень тяжело вписывать в уже 

существующие стеснѐнные условия города. Эти конструкции имеют 

большие габариты: на размещение двух рельсовой эстакады необходимо 

предусмотреть полосу для движения в поперечном размере не менее 12м, 

чем существенно создают дискомфорт для близстоящих зданий, нарушая в 

них освещенность, инсоляцию, повышая уровень шума и вибраций. 

Сравнительный анализ можно наглядно рассмотреть в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ различных вариантов 

Уровень размещения 

Приоритет-

ное 

использова-

ние 

Положительные 

качества 

Отрицательные 

качества 

Наземный  

 

Пешеходы, 

мало 

скоростной 

транспорт 

Малый объем 

разработок; возможность 

размещать, где есть 

необходимость; малое 

расстояние до жилой 

застройки, без 

ухудшения комфортных 

характеристик в жилье 

Скоростные 

дороги 

рельсовые и авто 

требуют 

организации 

переходов на 

другую сторону, 

трудно 

изолировать от 

несанкциониров

анных 

проникновений 

Надземный 
Скоростной 

транспорт 

Выделение 

изолированного 

пространства, для 

организации высокой 

скорости, возможность 

размещения 

инфраструктуры под 

эстакадами 

Требуются 

значительные 

площади для 

заездов и 

съездов, 

Ближайшее 

жилье теряет 

комфортные 

условия 

Подземный глубокого 

заложения 

Высокоскорос

тной 

транспорт 

Изолированные 

пространства для 

высокоскоростного 

движения, хорошо 

ограничен 

несанкционированный 

доступ, не влияют 

проложенные 

коммуникации и 

природные препятствия 

(реки)  

Высочайшая 

стоимость 

устройства 

Подземный не 

глубокого заложения 

Высокоскорос

тной 

транспорт 

Изолированные 

пространства для 

высокоскоростного 

движения, хорошо 

ограничен 

несанкционированный 

доступ 

Проблемы с 

прохождением 

коммуникаций, 

преодоление 

природных 

препятствий 

(всегда 

требуются 

другие решения)   

 

Для выбора возможных вариантов необходимо учитывать большое 

количество факторов: грунтовые характеристики, существующая 
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инфраструктура, экономическая целесообразность, перспективность 

использования в будущем. Первые три фактора, понятны и легко 

проверяемы. Последний фактор, это варьирующийся коэффициент, 

значение которого зависит от правильности его прогнозирования. Он, 

наверное, самый ответственный, потому, что принятые решения сегодня 

ответственны за то, насколько удобной и безопасной будет жизнь в городе 

в недалеком будущем. 

 

Литература 
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В современных условиях в связи с проблемой роста 

распространенности экологически обусловленных заболеваний на 

территориях с дестабилизированной экологической обстановкой особую 

актуальность приобретает изучение изменений соматического и 

психического здоровья и поведения людей. Возрастающее антропогенное 

воздействие на окружающую среду обуславливает ухудшение здоровья 

населения, рост пограничных психических расстройств. Комплексное 

изучение факторов биогенеза, психогенеза, социогенеза, антропогенеза 

позволяет оценить степень, направленность, силу и характер сочетанного 

воздействия этих групп факторов на состояние здоровья населения. 

Однако при оценке возможного вреда не всегда учитывается сочетанное 

или комбинированное действие различных повреждающих факторов [1, 2]. 

В многочисленными клинических и экспериментальных 

исследованиях показано ведущее влияние психоэмоциональных 

стрессорных ситуаций повседневной жизни современного человека на рост 

темпов нарушений системы иммунитета, что является одним из 

существенных факторов преждевременного патологического старения. 

Длительный гормональный дисбаланс, возникающий вследствие 

хронического стресса, приводит к органическим изменениям в мозге [1, 3].  

Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы являлась 

оценка нервно-психического статуса детей и подростков, проживающих в 
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районах, характеризующихся различными уровнями техногенного 

загрязнения. 

Анализ статистических материалов по техногенному загрязнению 

районов Брянской области позволил выделить четыре экологические 

группы (ЭГ) проживания обследованных школьников: I – экологически 

благополучная (контроль), II – радиационно-химическое загрязнение 

территорий; III – высокий уровень γ-фона; IV – высокие территориальные 

пестицидные нагрузки. Для оценки нервно-психического статуса детей и 

подростков, проживающих в экологически различных условиях был 

применен ряд тестов. Для оценки общего уровня тревожности детей и 

подростков, проявлений тревожности в конкретных ситуациях 

использовался тест школьной тревожности Филипса. Для измерения 

тревожности как личностного свойства и как состояния использовалась 

шкала самооценки Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина, Данный тест является 

единственной методикой, позволяющей дифференцировать ситуативную и 

личностную тревожность. Для определения уровня экстраверсии и 

нейротизма применялся опросник Айзенка. Результаты исследований 

нервно-психического статуса школьников сопоставлялись с данными о 

техногенном загрязнении окружающей среды в районах проживания 

обследованных детей и подростков.    

Согласно полученным данным, наибольший уровень школьной 

тревожности отмечается у учащихся из II группы (район с максимальной 

плотностью сочетанных радиационно-пестицидных нагрузок среды 

обитания), а минимальный – у учащихся I группы (экологически условно 

«чистый» район). В I группе не выявляется повышенной или высокой 

тревожности (более 50 и 75% соответственно) ни в одной из 

половозрастных групп. Во второй группе повышенная тревожность 

наблюдается у детей и девочек – подростков. Различия с контрольной 

группой у учащихся из II группы достоверны. У детей повышенный 

уровень тревожности выявляется также в IV группе (район с высокими 

территориальными пестицидными нагрузками), причем у девочек он 

несколько выше, чем у мальчиков. В III группе (район с высоким уровнем 

γ-фона) повышенной тревожности не выявляется, однако показатели 

близки к 50% (различия с контролем достоверны). 

У подростков из условно «чистого» районе показатели тревожности 

минимальны. Их сверстники из второй группы, напротив, имеют 

максимальный уровень тревожности, причем различия с контролем 

достоверны. Однако, повышенный уровень тревожности выявляется во II 

группе только у учениц, превышая показатель I группы в 1,3 раза. Также 

несколько превышает норму исследуемый показатель у учениц из III 

группы. Ученики этого района имеют более низкий уровень тревожности 

по сравнению с другими опытными группами. В IV группе данный 
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показатель имеет некоторую тенденцию к повышению по сравнению с 

контролем, однако порог 50% не превышен. 

В ходе проведенных исследований установлено, что достоверная 

прямая корреляционная зависимость между показателями школьной 

тревожности у детей из обследованных групп и уровнем загрязненности 

окружающей среды 
137

Cs выявляется как у мальчиков, так и у девочек. У 

мальчиков данная зависимость выражена несколько сильнее. Коэффициент 

корреляции составляет 0,711 и 0,549 соответственно. При проведении 

корреляционного анализа между показателями школьной тревожности 

детей и уровнем γ-фона в исследуемых районах достоверная прямая 

корреляционная зависимость выявляется только для мальчиков 

(коэффициент корреляции составляет 0,660). Показатели школьной 

тревожности также находятся в достоверной прямой корреляционной 

зависимости от уровня пестицидной нагрузки среды обитания. 

При проведении корреляционного анализа между уровнем школьной 

тревожности подростков и уровнем радиационного и пестицидного 

загрязнения окружающей среды в экологически различных районах 

достоверные прямые корреляционные зависимости получены во всех 

случаях как для мальчиков, так и для девочек. При этом коэффициенты 

корреляции для радиационного загрязнения (загрязненность 
137

Cs и 

уровень γ-фона) оказываются выше у девочек (0,810 и 0,688; 0,874 и 0,590 

соответственно), а для пестицидного – для мальчиков (0,843 и 0,528 

соответственно). 

Более высокий уровень как ситуационной, так и личностной 

тревожности выявляется у детей (учащиеся 5 классов) по сравнению с 

подростками. Однако в обеих возрастных категориях во всех группах 

уровни тревожности не превышают показателей средней тревожности (2,0 

– 2,9 балла). 

У детей наиболее высокие уровни ситуационной и личностной 

тревожности, как для девочек, так и для мальчиков, выявляются во II 

группе. Как у мальчиков, так и у девочек уровень ситуационной 

тревожности во II группе, по сравнению с контролем, выше в 1,2 раза. По 

личностной тревожности различия менее значительны. В III и IV группах 

показатели ситуационной и личностной тревожности несколько 

превышают аналогичные показатели сверстников из I группы. Исключение 

составляет лишь показатель личностной тревожности у девочек из III 

группы. Он ниже, чем в контрольной группе, в 1,15 раза, и чем во II и III 

группах в 1,2 раза. В целом показатели по обеим видам тревожности 

характеризуются как «средняя тревожность», а личностная тревожность у 

девочек из III группы может быть оценена как «низкая тревожность». 

При анализе показателей ситуационной и личностной тревожности у 

подростков (учащиеся восьмых классов) наиболее высокие показатели 

выявляются в IV группе. По личностной тревожности данный показатель 
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выше, чем в контрольной группе, где показатели минимальны, у 

мальчиков в 1,27 раза и у девочек на 4,99%. По ситуационной – на 14,7% у 

мальчиков и на 13,21% у девочек. В контрольной и III группах показатели 

по обеим видам тревожности различаются крайне незначительно. Во 

второй группе превышение данных показателей по сравнению с контролем 

составляют: по ситуационной тревожности у мальчиков – 11,3%, у девочек 

– 10,65%; по личностной – 14,78% у мальчиков, а у девочек в контроле 

данный показатель выше на 10,5%. 

По сравнению с детьми, подростки чаще обладают низкой 

тревожностью. Так, у мальчиков низкая тревожность отмечается в 

контрольной и III группе, во II показатель низкой тревожности превышен 

крайне незначительно. У девочек низкая ситуационная тревожность 

отмечается в I группе, личностная – в I, II и III. 

Результаты исследований уровня нейротизма и интроверсии детей и 

подростков из сравниваемых экологических групп позволяют установить, 

что у детей и подростков преобладают высокая и средняя эмоциональная 

устойчивость. У детей высокая и очень высокая эмоциональная 

неустойчивость выражены незначительно. Максимальные значения 

данных показателей выявляются во II и IV группах: у 9,09 и 12,56% 

обследованных соответственно выявляется высокая эмоциональная 

неустойчивость, и у 9,09 и 7,18% соответственно – очень высокая 

эмоциональная неустойчивость. У подростков из II и IV групп также 

выявлены максимальные значения эмоциональной неустойчивости: 40,9% 

обследованных в районе с максимальной плотностью сочетанных 

радиационно-пестицидных нагрузок среды обитания и 36,39% 

обследованных в районе с высокими территориальными пестицидными 

нагрузками обладают высокой эмоциональной неустойчивостью и 9,1% и 

11,5% соответственно – очень высокой. В целом эмоциональная 

неустойчивость у подростков выражена более ярко, чем у детей во всех 

обследованных группах. 

Эмоциональная устойчивость у детей несколько выше в I группе 

(высокая и средняя эмоциональная устойчивость), однако значительных 

различий с опытными группами не наблюдается. У подростков показатели 

высокой эмоциональной устойчивости различаются незначительно, однако 

наименьший процент лиц, имеющий такой статус, выявлен в IV группе 

(30,05%). 

При изучении экстраверсии и интроверсии выявлено, что 

подавляющее большинство обследованных в обеих возрастных группах во 

всех районах обладает умеренной экстраверсией. Значительная 

интроверсия у детей не выявлена, у подростков данный показатель 

встречается в I и IV группе (3,1 и 1,7% соответственно). Значительная 

экстраверсия у детей не превышает 4,5% (II группа), однако встречается во 

всех обследованных районах. У подростков данный показатель встречается 
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лишь в III группе. Умеренная интроверсия распространена несколько шире 

в обеих возрастных группах.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований достоверных 

различий между показателями ситуационной и личностной тревожности у 

детей и подростков из экологически различных районов не выявлено. При 

проведении корреляционного анализа между степенью школьной 

тревожности детей и подростков и уровнем радиационного и пестицидного 

загрязнения окружающей среды в исследуемых районах установлены 

достоверные прямые корреляционные зависимости между изучаемыми 

показателями. Достоверных различий в показателях эмоциональной 

устойчивости и интроверсии-экстраверсии у школьников в изучаемых 

районах не выявлено, хотя преобладание высокой и очень высокой 

эмоциональной неустойчивости отмечается во II и IV группах как для 

детей, так и для подростков. При исследовании интроверсии-экстраверсии 

у детей и подростков установлено, что большинство обследованных 

обладают умеренной экстраверсией без достоверных различий по районам. 

Выраженное негативное воздействие на организм человека при 

загрязнении окружающей среды различными экотоксикантами, 

ионизирующей радиацией и влиянии психоэмоционального стресса 

обуславливается комплексным и комбинированным действием данных 

поллютантов и психического напряжения. Выявление закономерностей и 

механизмов сочетанного воздействия пестицидов и ионизирующих 

излучений на нервно-психический статус детского и подросткового 

организма может представить научно-теоретическую основу эколого-

гигиенического мониторинга здоровья молодого поколения в районах с 

повышенным аварийным радиационным фоном.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

МАТЕРИАЛОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

ПРИ ОЧИСТКЕ ВОДНЫХ СИСТЕМ ОТ НЕФТЯНЫХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ  

 

Аннотация: был проведен анализ водоемкости и нефтеемкости 

различных сорбентов, которые могут быть применены для очистки 

водных систем от загрязнений нефтепродуктами. Выявлено, что 

максимальную эффективность поглощения нефтепродуктов 

обеспечивают органические сорбенты, а минимальная эффективность 

отмечена у синтетического сорбента – резиновой крошки.  

Ключевые слова: нефтепродукты, загрязнение, сорбенты, экология.  

 

Проблема борьбы с разливами нефти и нефтепродуктов в настоящее 

время является актуальной для всего мира. Большое количество нефти 

поступает в природные воды при ее перевозках водным путем, со 

сточными водами предприятий нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Разливы, утечки нефти и 

нефтепродуктов, а также отходы производства, как показывает практика, 

неизбежны при их добыче, переработке и транспортировке. Основное 

количество аварийных ситуаций регистрируется на предприятиях 

нефтедобывающей промышленности и трубопроводного транспорта. В 

отличие от локально расположенных предприятий, здесь практически 

невозможно предусмотреть меры по защите окружающей среды на всей 

протяженности, достигающей многих тысяч километров [2, 4]. 

Наибольшую экологическую опасность представляют разливы нефти 

на поверхности морей, водоемов и рек, так как при этом в течение 

нескольких часов тонкая пленка нефтепродуктов может покрыть десятки и 
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сотни квадратных километров водной поверхности, перемещаясь с 

течением воды, и разливы нефти довольно сложно локализовать. Нефть 

является продуктом длительного распада и очень быстро покрывает 

поверхность вод плотным слоем нефтяной пленки, которая препятствует 

доступу воздуха и света, что приводит к гибели огромного числа 

представителей растительного и животного мира. Экологические 

последствия разливов трудно предсказать, поскольку нефтяное 

загрязнение нарушает многие естественные процессы и взаимосвязи, 

существенно изменяет условия обитания всех видов живых организмов и 

накапливается в биомассе[2]. 

Целью нашего исследования являлось изучениесорбционных свойств 

материалов различного происхождения для эффективного удаления 

нефтепродуктов с поверхности воды. 

Задачи нашего исследования: исследовать водоемкость 

инефтеемкость сорбционных материалов различного происхождения, 

оценить эффективность удаления нефти с поверхности воды при помощи 

различных сорбентов, предложить наиболее эффективные сорбенты для 

устранения нефтяных загрязнений водных систем. 

Материалы, применяемые для сбора нефти и нефтепродуктов с 

поверхности водоемов, принято называть нефтяными сорбентами, а также 

нефтесобирателями и нефтепоглотителями. Для определения качества 

нефтяных сорбентов используют три основных показателя: 

нефтепоглощение, водопоглощение, плавучесть[1, 3]. 

Сорбенты нефти включают широкое разнообразие органических, 

неорганических и синтетических продуктов, предназначенных для 

удаления нефти в воде при операциях по ликвидации нефтеразливов: по 

материалу аппретируемой подложки – минеральные и органические;по 

типу адсорбента – природные и синтетические;по гидродинамическим 

свойствам – тонущие с поглощѐнной нефтью и плавающиена поверхности 

воды;по состоянию поверхности –естественные и модифицированные. 

В соответствии с целями и задачами нашего исследования были 

подобраны следующие варианты сорбентов, относящихся к разным 

группам по происхождению: неорганические (перлит); органические (мох 

сфагнум, опилки древесные, гриб Трутовик окаймленный); синтетические 

(резиновая крошка). 

Нами были применены следующие методы исследований: 

Определение водоемкостисорбентов. При выборе сорбента большое 

значение имеет его водоемкость, т.е. свойство материала поглощать и 

удерживать в своих порах воду. Для измерения водоемкости брали 

сорбенты массой 2 г. Сорбенты опускали в стакан с водой. Через 10 мин 

извлекали сорбенты и повторно измеряли их массу. Водоемкость (В) 

рассчитывали по формуле: 
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В= (m1-m)х100/ m, где m – масса сухого сорбента, m1 - масса 

сорбента, насыщенного водой. 

Определение нефтеемкости сорбентов. Нефтеемкость, т.е. 

способность материала поглощать и удерживать в своих порах нефть и 

нефтепродукты так же является важным критерием при выборе того или 

иного сорбента, потому что именно от нее, по большей части, зависит его 

эффективность. Для того, чтобы экспериментально измерить нефтеемкость 

выбранных материалов, в мерный стакан наливали нефть, моторное масло, 

бензин в объеме по 50 мл, измеряли массу используемых сухих сорбентов. 

Помещали сорбенты в мерные стаканы с нефтепродуктами. Через 20 мин 

извлекали сорбенты, повторно измеряли массу насыщенного 

нефтепродуктом сорбента.  

Нефтеемкость (М) рассчитывали по формуле: 

М=(m1-m)х100/ m, где m– масса сухого сорбента, m1 - масса 

насыщенного нефтепродуктом сорбента.  

В результате наших исследований были получены следующие 

результаты. При определении водоемкости сорбентов различного 

происхождения установили, что мох сфагнум обладал максимальной 

водоемкостью, и она составила 1560%. Достаточно высокие показатели 

водоемкости показали перлит и опилки древесные, 540% и 460 % 

соответственно. Но опилки древесные обладали меньшей плавучестью, 

при поглощении воды некоторая часть сорбента пошла ко дню под 

тяжестью впитывавшейся жидкости.  

Для определения нефтеемкости сорбентов в мерные стаканчики 

помещали по 50 мл нефти, моторного масла и бензина и погружали по 2 г 

сорбента в каждую пробу. В результате проведенного эксперимента 

максимальные значения данного показателя (1040-1930%) у мха сфагнума 

в отношении всех исследуемых загрязнителей (нефть, моторное масло, 

бензин). Также высокие значения нефтеемкости отмечены у древесных 

опилок и перлита. Нефтеемкость резиновой крошки оказалась 

минимальной по всем видам загрязнителей (50-235%). 

Также нами была смоделирована ситуация разлива нефтепродуктов в 

водоеме – в емкости с подсоленной водой с помощью шприца влили 

одинаковое количество нефтепродукта (25 мл), измерили с помощью 

линейки толщину нефтяного слоя. 

С целью удаления нефтяной плѐнки с поверхности воды 

использовали древесные опилки, мох сфагнум сухой, перлит, гриб 

трутовик, резиновая крошка. Небольшое количество сорбента поместили 

на нефтяное пятно, слегка перемешали, через 15 минут удалили 

полученную смесь в емкость для отходов, повторно измерили с помощью 

линейки толщину нефтяного слоя.  

Древесные опилки во время взаимодействия с нефтепродуктами 

впитывали их и образовали плотный комок. Комок из опилок извлекался 
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легко, не тонул. Нефтепродукты не стекали с отработанного сорбента, т.е. 

не создавалось повторное загрязнение. 

Мох сфагнум сухой быстро абсорбировал нефтепродукты, однако 

впитал и значительное количество воды. Во время извлечения 

отработанного сорбента из воды с него стекал нефтепродукт, создавая 

повторное загрязнение. 

Сорбент в виде измельченного гриба Трутовика хорошо и быстро 

абсорбировал нефтепродукты, особенно машинное масло, при этом 

обладал достаточной плавучестью. Нефтепродукты с отработанного 

сорбента при извлечении не стекали. 

Перлит показал себя достаточно хорошим сорбентом, хорошо 

впитывал нефтепродукты, обладал плавучестью, при извлечении не 

создавал повторного загрязнения. 

Резиновая крошка достаточно медленно адсорбировала 

нефтепродукты, Эксперимент показал, что из использованных природных 

сорбирующих материалов наиболее эффективным оказались сосновые 

опилки.  

На основании проведенных нами исследований было установлено, 

что максимальными значениями водоемкости обладает органический 

сорбент - мох сфагнум (1560%). Высокие показатели водоемкости 

выявлены также у перлита (540%) и древесных опилок (460%). 

Минимальные показатели водоемкости зафиксированы у синтетического 

сорбента – резиновой крошки (9%). Анализ нефтеемкости различных 

сорбционных материалов выявил максимальные значения данного 

показателя (1040-1930%) у мха сфагнума в отношении всех исследуемых 

загрязнителей (нефть, моторное масло, бензин). Также высокие значения 

нефтеемкости отмечены у древесных опилок и перлита. Нефтеемкость 

резиновой крошки оказалась минимальной по всем видам загрязнителей 

(50-235%). Максимальную эффективность поглощения нефтепродуктов (до 

100%) обеспечивает органический сорбент – мох сфагнум. Эффективными 

сорбентами также являются древесные опилки и перлит, обеспечивающие 

поглощение 90% нефтепродуктов из водной среды. Трутовик окаймленный 

обеспечивает поглощение около 60% нефтепродуктов, резиновая крошка – 

35-40%.Выявлено, что наиболее эффективным сорбентом является 

органический сорбент – мох сфагнум. Высокой эффективностью среди 

исследуемых сорбентов обладают также перлит и древесные опилки. 

Минимальная эффективность поглощения нефтепродуктов отмечена у 

синтетического сорбента – резиновой крошки.  
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БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ  

ПО ТЕМАТИКЕ «ДЫХАНИЕ ПОЧВ» РОССИЙСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

Парниковый эффект, изменение климата и окружающей среды - одни 

из актуальных вопросов XXI века. Первые изменения климата, вызванные 

ростом индустриализации, были замечены во второй половине ХIХ в. В 

научных кругах стали задаваться вопросами причин возникновения 

данного феномена. В 1827 году в статье Жана Батиста Жозефа Фурье 

«Записка о температурах земного шара и других планет» была изложена 

идея о механизме парникового эффекта. Несмотря на возникновение 

проблемы парникового эффекта, ей не придавали особого значения. 

Глобальный характер воздействия человека на природу стал очевиден 

только после 1950 года, когда индустриальные выбросы стали основным 

источником антропогенного загрязнения [1]. Осознание проблемы 

послужило причиной установки в 1958 году первых глобальных станций 

мониторинга, полученные с которых данные вызвали большой интерес у 

специалистов из разных областей наук и стали толчком к активному 

изучению изменения климата, биологического и геологического цикла 

углерода различных экосистем, а также тесно связанного с этими 

понятиями термина «дыхание почв». 

Почвенное органическое вещество хранит самые большие запасы 

углерода (1480+720 млрд. т), что делает почву третьим глобальным 

резервуаром углерода [29]. Почвенное дыхание – второй по величине в 

мире наземный поток углерода в сумме составляет 58 – 100 Гт С/год. 

Исходя из этого, почвенный покров Земли выполняет важнейшую роль в 

поддержании оптимального климата. 

Термин «дыхание почв» вошел в употребление как один из 

показателей почвенного газообмена [39]. Под дыханием почв понимается 

ритмичный воздухообмен между почвой и атмосферой, происходящий под 

влиянием температуры почвы и атмосферного давления, суммарное 

выделение почвенных газов с поверхности почвы (эмиссия), 

микробиологическая (биохимическая, биологическая) активность почвы, 

скорость минерализации почвенного органического вещества [7]. 

Основными источниками почвенных газов являются микроорганизмы и 

корни растений. Соотношение дыхания почвы между дыханием корней и 

дыханием микроорганизмов обычно принимают равным от 1:2 до 1:3 [11]. 
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Как видно на интенсивность дыхания почв во многом влияет дыханием 

микроорганизмов. Общепризнанно, что в районах с большим количеством 

органического опада и высокой скоростью минерализации, то есть высокой 

микробиологической деятельностью, наблюдаются высокие показатели 

эмиссии газов [18].  

Также неоспоримыми факторами увеличения эмиссии выступают, 

например, резкое увлажнение сухих почв или вспашка 

сельскохозяйственных земель. Помимо перечисленных причин 

интенсивность дыхания почв, согласно научным исследованиям, зависит от 

множества других факторов, таких как температура и влажность 

приземного слоя атмосферы и почвы, промышленное загрязнение, 

применение удобрений и др. 

За относительно короткий период изучения дыхания почв получен 

большой массив информации и выдвинуто множество теорий о причинах, 

процессах и факторах почвенного дыхания, однако на данный момент нет 

четкого объемного представления понятия «дыхание почв», что связано со 

сложностью почвенной системы, ее взаимодействием с атмосферой и 

разнообразием климатических условий. 

Целью данного исследования была оценка степени изученности 

дыхания почв российскими исследователями на основе опубликованного 

материала. В соответствие с целью была изучена опубликованная 

литература по представленной тематике, выявлены основные цели 

исследований и оценены их основные результаты. 

Исследование литературы по тематике дыхание почв проводилось на 

основе российской электронной базы данных eLIBRARY.ru. Поиск 

публикаций производился при помощи функции расширенного поиска, где 

поисковой запрос «дыхание почв» было задано искать в названиях 

публикаций, аннотациях и ключевых словах. Сортировка публикаций 

выполнялась вручную, при этом около 2/3 просмотренного материала было 

признано несоответствующим тематике. Часть найденных статей имело 

недостаточную информативность в силу ограниченного доступа к 

просмотру полного текста публикации или полного ее отсутствия, тем не 

менее те публикации, тематики и аннотации которых не вызывали 

сомнения в принадлежности статьи к теме дыхания почв, учитывались при 

дальнейшем анализе материала.  

Электронная база данных eLIBRARY.ru является популярным 

политематическим ресурсом для поиска публикаций российских 

исследователей, однако основной массив информации представлен начиная 

с 2005 года (года основания ресурса). Более ранние публикации 

добавлялись в ручном режиме подписчиками системы «Science Index. 

Организации», поэтому количественный анализ публикаций до 2005 года 

может быть недостаточно корректен. 

Количественно-временной анализ публикаций 
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В рамках проведенного анализа, опубликованной российскими 

исследователями литературы по тематике «дыхание почв», было 

проанализировано 573 статей, охватывающих период с 1957 по 2019 гг.  

Для простоты понимания годового динамического распределения 

публикаций, их основных направлений исследования и обобщения 

полученных результатов, было проведено распределение публикаций по 

количественно-временному принципу и по тематикам в зависимости от 

цели исследования.  

На основании целей исследования всех представленных статей было 

выделено несколько основных тематик, позволяющих объединить статьи в 

десять групп. Четыре из десяти групп относятся к природным факторам, 

влияющим на дыхательную почвенную активность: влияние абиотических 

факторов на дыхание почв, вклад дыхания корней, вклад дыхания 

микроорганизмов, влияние почвенно-географического положения 

(включались статьи, где изучалось естественное дыхание почв, но по 

территориальному признаку). Три группы относятся к антропогенному 

воздействию: влияние антропогенного загрязнения (загрязнение 

нефтепродуктами, тяжелыми металлами, бытовыми отходами и др.), 

влияние землепользования (вспашка почв, возделывание 

сельскохозяйственных культур, вырубка лесов, дыхание городских почв и 

др.), влияние применения удобрений. Общие тематики оставшихся групп 

посвящены обзорным статьям по дыханию почв, статьям по методикам 

исследования и «другим» статьям, куда были отнесены публикаций не 

отнесенные ни к одной из представленных выше тематик.  

По суммарному количеству статей, отнесенных к одной из групп 

тематик за период с 1957 по 2019 гг. наибольший приоритет в 

исследованиях российских ученых был отдан двум группам тематик: 

почвенно-географическому влиянию и воздействию землепользования на 

дыхательную почвенную активность. Количество статей, отнесенных к 

данным группам, согласно данным рисунка 1, примерно равно и составляет 

109 и 106 статей, соответственно.  
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Рис. 1. Количественное распределение публикаций по дыханию почв в 

соответствие с групповой тематической принадлежностью (а – влияние 

абиотических факторов; б – влияние антропогенного загрязнения; в – вклад 

дыхания корней; г – вклад дыхания микроорганизмов; д – влияние 

землепользования; е – методические исследования; ж – почвенно-

географическое влияние; з – обзорные статьи по дыханию почв; и – 

влияние применения удобрений; к – статьи, не отнесенные в группы 

других тематик) 

 

Наименьший интерес в исследованиях был отдан изучению вклада 

корневого дыхания почв, а также статьям по анализу и обобщению 

результатов исследований по представленной тематике. 

Количественно-временное распределение публикаций показало, что 

даже при учете активного заполнения базы данных eLIBRARY.ru с 2005 

года, можно выделить три временных периода по степени интенсивности 

публикации статей (рис. 2). Первый период занимает промежуток с 1957 по 

2002 гг., второй – с 2003 по 2012 гг. и третий – с 2013 по 2019 гг. 
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Рис. 2. Динамика количества публикаций по дыханию почв в 

eLIBRARY.ru. 

 

На период с 1957 по 2002 гг. приходится всего 11 % статей от всего 

проанализированного материала. Данный период носит начальный 

характер изучения тематики дыхания почв. Дыхание почв здесь 

рассматривается с разных сторон в виде единичных публикаций. 

Основным направлением исследований выступает разработка и 

усовершенствование методов определения дыхания почв (рис. 3). 

Изучается влияние природных факторов интенсивности почвенного 

дыхания, связанных с почвенно-климатической привязкой объектов 

исследования. Начинает зарождаться интерес к изучению процессов 

антропогенного влияния. Небольшое количество опубликованных данных 

и их единичный разброс по тематикам еще не позволяют делать 

обобщенных выводов о степени влияния определенных факторов, что 

подтверждается почти полным отсутствием подобных публикаций. 

 
Рис. 3 Количественное распределение публикаций по дыханию почв в 

соответствие с групповой тематической принадлежностью по годам за 

период с 1957 по 2019 гг. 
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Второй период исследований, занимающий промежуток с 2003 по 

2012 гг. характеризуется резким ростом интенсивности изучения вопросов 

дыхания почв. Количество представленных здесь статей занимает 34 % от 

общего количества проанализированного материала. Частота появления 

публикаций данного периода носит регулярный характер среди всех 

выделенных групп тематик, со средним числом количества публикаций за 

год равным 19,6. С ростом количества опубликованных данных меняется 

приоритет исследований по сравнению с первым периодом. Интерес к 

изучению методов измерения дыхания почв уходит на второй план. 

Основным направлением изучения становится влияние естественных 

факторов, от которых зависит дыхание почв. Положительная динамика 

роста наблюдается в статях, отнесенных к тематике почвенно-

географического влияния, дыхания микроорганизмов и абиотических 

факторов среды. Идет резкий рост публикаций по влиянию антропогенного 

воздействия. Возрастает количество статей обобщающих результаты 

исследований, так как степень изученности дыхания почв на данном этапе 

уже позволяет делать общие выводы. 

Выделяемый третий период охватывает публикации всего за 6 лет 

исследований (2013 – 2019 гг.), являясь самым маленьким по сравнению с 

первым и вторым периодами. Несмотря на это, количество входящих в 

период публикаций составляет 55 %, что примерно в полтора раза больше 

количества публикаций второго периода, а среднегодовое количество 

публикаций равно 45 статьям. Подобный рост количества публикаций 

вероятно вызван двумя причинами. С одной стороны, ростом 

международного интереса к вопросам изменения климата, вызванного 

данными, полученными на станции Mauna Loa, где в марте 2015 года 

впервые дневные концентрации СО2 превысили 400 ppm, а антропогенная 

эмиссия СО2 достигла более 36 Гт/год [1]. С другой стороны, произошел 

рост технической обеспеченности исследователей, что хорошо заметно в 

увеличении количества статей данного направления. Первостепенной 

тематикой, на фоне продолжающегося роста изучения дыхания почв как 

естественного природного явления, становится антропогенное влияние. 

Исследователи отдают предпочтение изучению в направлении сельского 

хозяйства, нарушения лесных почв, влиянию городских территорий и 

промышленного загрязнения.  

Оценка результатов исследований «дыхания почв» в России 

За рассматриваемый 62-летний период изучения тематики «дыхания 

почв российскими исследователями выявлено большое количество 

факторов и процессов как природного, так и антропогенного характера, 

влияющих на дыхательную активность почвы. 

В исследованиях многих авторов [8, 21, 36, 46, 47] выявлена прямая 

зависимость между температурой и интенсивностью дыхания почв. Как 
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отмечается температура играет определяющую роль в изменении скорости 

дыхания. Ярким примером влияния температуры служит публикация 

Тархова М. О. и соавт., в которой при увеличении температуры с 5 до 30 
0
С 

было получено увеличение скорости дыхания в 11-14 раз [46]. В связанных 

с температурой процессах промерзания-оттаивания, обнаружено, что при 

оттаивании также идет увеличение интенсивности дыхания (СО2 и N2). 

Увеличение эмиссии СО2 и N2 под влиянием оттаивания происходит во всех 

почвах вне зависимости от типа, однако данные увеличения коротко 

временны и продолжаются не больше одного дня [24, 42, 45].    

Влияние влажности на скорость выделения углекислого газа носит 

спорный характер. В работах некоторых авторов фактор влажности не 

оказывает существенного воздействия на дыхание почв [22, 47].  Другими 

авторами наоборот отмечается положительная связь между влажностью и 

интенсивностью дыхания. Тем не менее достоверно, что увлажнение почв, 

вызванное атмосферными осадками, положительно влияет на 

интенсивность эмиссии СО2, что связано с «эффектом Бирча», физическим 

смыслом которого является процентное выражение интенсивности 

выделения СО2 после добавления воды к контрольному периоду до 

увлажнения [23, 28, 36].  На увлажнение положительно реагирую торфяные 

почвы, согласно исследованию Чуванова и соав. их увлажнение 

увеличивает эмиссию СО2 в 5 раз [48].  

Активное воздействие на интенсивность дыхания и 

микробиологическую деятельность оказывает пирогенез. Действие 

пожаров, как указывается в ряде работ российских исследователей, 

угнетающе действует на почвенное дыхание в целом, при этом 

уменьшается вклада грибов в общее субстрат-индуцированное дыхание до 

52 % и увеличение микробная продукция СО2. Данное угнетающее 

действие происходит сразу после пирогенной деятельности и в течение 

последующих трех лет. Нормализация уровня дыхания почв, микробной и 

грибной деятельности наступает спустя 5 лет при пожаре средней 

интенсивности и через 8 лет при сильном пожаре [5, 6, 30]. 

Ингибирующее действие на микроорганизмы и увеличение эмиссии 

СО2 оказывают тяжелые металлы. Так в исследовании Неведова и соав. при 

загрязнении почв свинцом в дозе 2,2 ПДК и кадмием в дозе 2,8 ПДК 

отмечено уменьшение биотической активности на 15,1 %, уменьшение 

численности целлюлозолитических микроорганизмов на 24 % и 

увеличение эмиссии СО2 на 16,4 % по отношению к незагрязненной почве 

[40]. Загрязнение почв Zn и Cu, по результатам работы Картузовой и соав., 

в концентрациях, соответствующих 3 ОДК почвы, оказывается более 

токсичными, чем загрязнение Cd, и снижает потенциальную активность 

дыхания почвы в 1,2 — 1,6 раза [16]. Интенсивное повышение эмиссии 

СО2, базального дыхания и субстрат-индуцированного дыхания замечено 

при концентрации тяжелых металлов 3-5 г на 5 г почвы [4].  
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Сильное влияние на интенсивность дыхания оказывает воздействие 

нефтепродуктов. Существует два противоречивых мнения касательно 

данного вопроса.  С одной стороны, ряд авторов утверждает, что 

нефтезагрязнение приводит к упрощению функционала микробоценоза, за 

счет этого снижается скорость разложения растительных остатков и 

деструкции водорастворимого органического вещества, в результате 

уменьшается респираторная активность почв и замедление углеродного 

цикла [9, 10, 31]. Интенсивная выраженность подобных ухудшений идет 

при загрязнении почв нефтепродуктами выше 4,8 г/кг. С другой стороны, в 

ряде работ не подтверждается ингибирующее действие нефтепродуктов и 

указывается на их усиливающее действие дыхательной активности при 

относительно равном уровне загрязнения почв [14, 15, 37, 41, 43, 44]. 

Несмотря на разность результатов, утверждается, что ферментативная 

активность, уровень микробного углерода и микробное дыхание зависит от 

типа почвы и ее гранулометрического состава и увеличиваются от легких 

супесчаных почв к тяжелосуглинистым по мере увеличения содержания 

илистой фракции. 

Значительное повышение нитрификации, денитрификации и 

продуцирования СО2 происходит при интенсивном механическом 

перемешивании почвы [13, 17, 26]. При зарастании пашни также 

наблюдается увеличение продуцирования углекислоты в ряду пашня — 

залежь — молодой лес — вторичный и коренной лес [2, 3, 20, 27, 35]. 

Однако в исследовании Люри Д.И при переходе пашни в луговую стадию 

было отмечено увеличение эмиссии углекислого газа в 1.5-1.7 раз, а по 

мере перехода луговой стадии к стадии молодого леса постепенно начала 

снижаться. 

 Типовая разнообразие лесной растительности также влияет на 

процессы почвенного дыхания. Ельник, сосняк и лиственный лес имеют 

разную интенсивность почвенного дыхания, при этом существенное 

различие наблюдается и между одинаковыми типами насаждений в черте 

города и на лесных почвах [33]. Наряду с характером растительности, тип 

почв и положение изучаемого участка в рельефе влияют на величину 

потоков почвенных газов [25]. За счет увеличения температуры воздуха и 

почвы, влагосодержания и общего нарушения биогеохимических 

процессов повышение интенсивности дыхания происходит при сплошных 

вырубках леса [34, 38]. 

Редко изучаемыми, но не менее важными факторами дыхания почв 

является, например, рекреационная обособленность почв, которая также 

существенно увеличивает показатели эмиссии СО2 [49, 50] или большое 

количество в почве копролитов дождевых червей, чистая эмиссия СО2 

которых в 3-5 раз превышает почвенную эмиссию, причиной чего является 

их обогащения доступными для микроорганизмов субстратами, однако в 

данном  случае эмиссия сильно зависит от типа почв [19]. 
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Повышение уровня концентрации атмосферного СО2 вне зависимости 

от типа почв достоверно повышает дыхание активность. Подтверждает 

данный факт исследование Масягиной и соав., в котором в течение 

четырех лет на трех опытных участках измерялась эмиссия СО2 в условиях 

автоматического поддержания атмосферной концентрации СО2 на уровне 

смоделированного для 2040 года значения равного 550 ppm.   В качестве 

контроля использовалось три подобных участка, но с обычной 

концентрацией СО2 равной 370 ppm. В результате было обнаружено 

увеличение интенсивности дыхания, особенно в летний период в 1,5 – 2 

раза. При этом в условиях СО2 = 550 ppm в атмосфере были заметны более 

сильные различия во влажности между типами почв [32]. 

По опубликованным данным в российской электронной базе данных 

eLIBRARY.ru проведен анализ литературы по тематике «дыхание почв». За 

период с 1957 по 2019 гг. найдено и проанализировано 573 статей. В 

зависимости от цели исследования весь обработанный материал был 

разделен на десять групп. В результате разделения выявлено несколько 

наиболее актуальных тем исследований: зависимость дыхания почв от 

почвенно-географической привязки, влияние систем землепользования и 

влияние антропогенного загрязнения. Количественно-временной анализ 

публикаций показал, что по степени интенсивности опубликования 

материала можно выделить три временных периода, первый с 1957 по 2002 

гг., второй с 2003 по 2012 гг. и третий с 2013 по 2019 гг. Первый период 

носит начальный характер изучения исследуемой тематики, на него 

приходится 11 % от всего проанализированного количества статей, 

превалирующими здесь тематиками являются разработка методик 

исследования и естественные факторы дыхания почв. На второй период 

приходится 34 % статей, здесь идет рост статей, посвященных 

антропогенным факторам дыхательной активности, но основным по-

прежнему остается изучение естественного влияния. Наибольшая 

интенсивность опубликования приходится на период с 2013 по 2019 гг., 

количество представленных здесь статей составляет 55 % от всех 

проанализированных публикаций, на передний план выходит изучение 

антропогенного влияния, вызванного активным ростом интереса причин 

изменения климата.  

Общий анализ исследований показал недостаточную степень 

изученности тематики. В отношении многих факторов, влияющих на 

интенсивность дыхания почв, выявлена противоречивость в полученных 

выводах, что во многом зависит от разнообразия условий проводимых 

опытов. Тем не менее накопленный материал достоверно позволяет 

заключить, что повышение температуры воздуха и почвы, кратковременное 

увлажнение сухих почв, загрязнение тяжелыми металлами и повышенное 

атмосферное содержание СО2 увеличивают интенсивность почвенного 

дыхания. 
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МОНИТОРИНГ ЭКОСИСТЕМ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Прибрежные регионы являются одними из самых продуктивных 

мест в мире, предлагая широкий спектр ценных мест обитания и 

экосистем, которые всегда привлекали людей. Красота и богатство 

прибрежных районов сделали их популярными районами и 

туристическими направлениями. 

Человечество издавна тяготеет к морским берегам, которые стали 

для него одной из важнейших экологических ниш. В настоящее время в 50-

мильной прибрежной зоне проживает около 30 % населения земного шара, 

причем тяготение человека к приморским областям постоянно растет. Об 

этом говорят данные по общей численности населения Калининградской 

области, где в прибрежной рекреационной зоне проживает 8 % населения 

региона, а плотность населения составляет 75 чел./км
2
. В интересах 

человека береговая зона испытывает многоцелевую нагрузку, и ее 

освоение все более возрастает. Любые изменения береговой обстановки 

требуют со стороны человека пристального внимания, а восстановление 

равновесного состояния, как правило, больших затрат.  

К числу явлений, вызывающих заметные изменения в сложившихся 

условиях, несомненно, следует отнести современный размыв морских 

берегов, приобретающий за последние десятилетия значительный размах и 

глобальное проявление. Около 40 % морских берегов мира испытывают 

сейчас в той или иной степени размыв и отступание в сторону суши. С 

одной стороны, это объясняется повышением штормовой активности в 

глобальном масштабе, а с другой, локальными и региональными 

причинами. Во многих случаях усиление размыва берегов тесно связано с 

активной деятельностью человека за счет задержки вдольберегового 

потока наносов искусственными препятствиями, уменьшением количества 

наносов в связи с использованием их в строительстве и т.д. Это в полной 

мере можно отнести к Калининградскому побережью Балтийского моря, 

которое подвержено абразионным процессам, мешающим развитию 

курортного строительства, уничтожающим территорию и 
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сельскохозяйственные угодья прибрежной зоны. Современной абразии 

подвержено побережье на протяжении 27 км (в основном, в районах 

курортов Светлогорск, Отрадное, Зеленоградск, Пионерский). Отмечаются 

размывы берегов на протяжении почти 20 км на Куршской косе, а также в 

северной части Калининградской (Балтийской) косы. Ожидаемое в 

ближайшем будущем сохранение этой тенденции выводит явление 

размыва берегов в число важнейших факторов, нарушающих 

сложившуюся экологическую ситуацию в береговой зоне моря.  

Первое, что можно сделать - провести детальное и всестороннее 

изучение имеющихся материалов за максимально возможный временной 

промежуток. Следующий этап - сведение этих материалов в единую 

систему. Только так возможно создать работающие инструменты 

мониторинга и охраны берегов Балтийского моря.  

Прибрежные зоны также являются одними из наиболее уязвимых 

районов к изменению климата и стихийным бедствиям. Риски включают 

наводнения, эрозии, повышение уровня моря, а также экстремальные 

погодные явления. Эти последствия являются далеко идущими и уже 

изменяют жизнь и благосостояние прибрежных территорий.  

Экологическая оценка - определение степени пригодности 

(благоприятности) природно-ландшафтных условий территории для 

проживания человека и любого вида хозяйственной деятельности. 

Комплексный подход позволяет изучить взаимодействие природных и 

антропогенных подсистем.  

Целью комплексной экологической оценки территории является 

выявление природных и антропогенных факторов экологической 

опасности и определение масштабов и интенсивности их проявления на 

данной территории.  

Анализ природно-климатических условий Калининградской области 

свидетельствует о довольно невысокой устойчивости данной территории к 

антропогенному воздействию, что не способствует рассеиванию и 

нейтрализации загрязняющих веществ искусственного происхождения, что 

может привести к напряженной экологической обстановке даже при 

относительно небольшой химической нагрузке. 

Мониторинг источников и условий формирования техногенной 

нагрузки исследуемой территории, показывает, что в Калининградской 

области, как и в большем количестве регионах Российской Федерации, 

проблема экологической безопасности имеет некоторые особенности 

загрязнение природных сред в результате разных типов экономической 

деятельности; переработка и утилизация отходов, сброс в воду 

переработанного материала, захламление прибрежной территории 

бытовыми отходами (особенно в летний период). 

31



Биологические науки 

В целом, по образованию токсичных отходов Калининградская 

область занимает 64 строчку из 85 в экологическом рейтинге российских 

регионов [1-5]. 
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МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 

ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОЖОГОВОЙ РАНЫ 

 

Аннотация: В статье приведены результаты сравнения схем лечения 

ожога у собаки. Применялся физиотерапевтический метод - обработка хо-

лодной гелиевой плазмой атмосферного давления и медикаментозный ме-

тод - крем Дермазин 1% и гелевые повязки «Апполо». В результате приме-

нения холодной плазмы заживление ожоговой раны произошло на 8 дней 

раньше.  

 

Актуальность. Ожоги у мелких домашних животных могут быть 

получены вследствие различных причин, от которых зависит глубина по-

ражения тканей организма. Лечение ожогов любой глубины должно быть 

связано с устранением болевого синдрома, профилактику инфекции, борь-

бу с интоксикацией и принятию мер по ускорению отторжения коагулиро-

ванной ткани, ускорению регенерации кожи [3,291]. При использовании 

медикаментозного лечения чаще всего применяется ежедневная смена по-

вязок, смазывание поврежденной поверхности кремами и др. Но для жи-

вотных повязки могут доставлять неприятные или болезненные ощущения. 

Именно это создает необходимость поиска новых средств лечения ожогов 

у животных.    

Цель. Сравнение скорости заживления ожоговой раны у собаки при 

использовании холодной гелиевой плазмы атмосферного давления и крема 

Дермазин 1% в комбинации с гелевыми повязками «Апполо». 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ветери-

нарного госпиталя «ВитаВет» (Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Холмогорова, 90).  Объектом исследования являлся беспородный ко-

бель в возрасте 2 лет, который поступил на прием с обширным ожогом III 

степени, располагающимся на спине вдоль поясничного отдела позвоноч-

ника, преимущественно с правой стороны. Также было повреждение тка-

ней вдоль боковой стенки живота, паховой области и бедра с правой сто-

роны.   

Нами были проведены клинические наблюдения за общим состояни-

ем собаки и контроль поверхности раны. После удаления некротизирован-

ных тканей с поверхности ожоговой раны были определены участки, кото-
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рые подверглись медикаментозному лечению, и участки, обрабатываемые 

холодной плазмой. Медикаментозному лечению подвергались участки 

вдоль спины, а в области паха и бедра ожоговую поверхность обрабатыва-

ли физиотерапевтическим методом. Для медикаментозного лечения при-

менялись гелевые повязки «Апполо», которые накладывались через день, 

попеременно с кремом Дермазин 1%. Гелевая повязка «Апполо» представ-

ляет собой подложку в виде текстильной сетчатой салфетки с нанесенным 

на нее водным гелем (гидрогелем) в состав которого входит: анилокаин 

(анестетик), иодовидон (антисептик) [1,111]. Крем Дермазин 1% представ-

ляет собой антибактериальное средство широкого спектра действия. Лече-

ние ожога на теле животного с помощью физиотерапевтического метода 

проходило с использованием аппарата холодной плазмы «Гелиос» по ТУ 

9444-001-46807972-2015, в среде инертного газа гелия [2,23].  Обработка 

раны холодной гелиевой плазмой атмосферного давления проходила лу-

чом холодной плазмы с расстояния 1 см от поверхности раны в течение 5 

секунд на 1 см
2
 один раз в день. Также собаке был назначен антибиотик из 

группы цефалоспоринов системно для предотвращения сепсиса и НПВС 

для уменьшения боли от ожога. 

Результаты исследования. При поступлении собаки на стационар-

ное лечение была произведена оценка поверхности ожоговой раны. Воло-

сяной покров и кожа по краям раны в виде сухого некроза (рис.1). Боль-

шую площадь раны закрывает обширный пласт некротизированной кожи, 

под которым формируется гнойный экссудат. Поверхность раны в неза-

щищенных кожей местах имеет серозную экссудацию. 

 

 
Рисунок 1 – Ожоговая рана у собаки до начала лечения 
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Уменьшение серозной экссудации при обработке участков ожоговой 

раны холодной плазмой произошло после первой процедуры. При медика-

ментозном лечении экссудация уменьшилась на второй день. Грануляции 

при лечении физиотерапевтическим способом образовались на четвертый 

день. На тех участках раны, где для лечения использовались гелевые по-

вязки и крем, грануляционная ткань появилась на шестой день. После семи 

дней от начала лечения, с ожоговой раны отпала большая часть некротизи-

рованной кожи, под которой формировался гнойный экссудат (рис.2). Об-

работку данного участка ожоговой раны также проводили холодной плаз-

мой и медикаментозными средствами.  

 

 
Рисунок 2 – Ожоговая рана на седьмой день лечения 

 

При обработке ожоговой поверхности холодной плазмой эпителиза-

ция раны проходила на три дня раньше, чем при лечении ожога гелевыми 

повязками и кремом (рис.3). 
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Рисунок 3 – Начало эпителизации тканей на участке, обрабатывае-

мом холодной плазмой 

 

Полное заживление участков ожоговой раны, которые обрабатыва-

лись медикаментозно, произошло за 50 дней, при обработке участков хо-

лодной гелиевой плазмой за 42 дня. 

До начала лечения у собаки была отобрана кровь для проведения 

общего анализа. Количество лейкоцитов в крови 18,91*10^9/L, что на 

12,8% больше верхней границы нормы. Этот показатель повышен за счет 

моноцитов, количество которых 3,31*10^9/L, что в 3 раза превышает верх-

нюю границу нормы. После недели лечения был повторно проведен общий 

анализ крови. Количество лейкоцитов уменьшилось до границы нормы, то 

есть стало 13,88*10^9/L, количество моноцитов все также выше нормы 

(1,65*10^9/L), но уже в 1,5 раза. Данная тенденция снижения общего коли-

чества лейкоцитов и моноцитов указывает на уменьшение воспалительной 

реакции в организме и явной эффективности применения антибактериаль-

ного препарата системного действия. 

Также были проведены наблюдения за общим состоянием животно-

го. Кобель не пытался лизать или расчесывать те участки, которые обраба-

тывались холодной плазмой. Участки, обрабатываемые кремом и гелевыми 

повязками, предоставляли собаке неприятные ощущения и поэтому при-
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сутствовали попытки снять повязки и  разлизать, расчесать ожоговую ра-

ну. Сама процедура обработки лучом холодной плазмы для животного бы-

ла безболезненна, поэтому оно не испытывало какого-либо беспокойства.  

Выводы. 

1) Заживление ожоговой раны при лечении холодной гелиевой плаз-

мой, то есть физиотерапевтическим методом, произошло на 8 дней раньше, 

чем при лечении медикаментозными средствами. 

2) Опыт применения холодной плазмы показал, что она положитель-

но влияет на динамику заживления раны, хорошо переносится животным и 

является безболезненным  методом лечения. 
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ВЗГЛЯД Н.В. ЗДОБНОВА НА  БИБЛИОГРАФИЮ 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Понятие «краеведческая библиография»  сегодня отсутствует в 

государственных стандартах системы СИБИД. Оно представлено многими 

специалистами,  учеными-библиографами, такими  как Н.Н. Балацкая, А.В. 

Мамонтов, И.И. Михлина, К.Р. Симон, В.А. Фокеев,  Н.Н. Щерба.   

Представим некоторые из определений. Так, например, Н.Н. Щерба 

считает, что краеведческая библиография  это – вид библиографии, 

имеющей целью создание и распространение информации о документах, 

посвященных определенной местности в стране [4] 

В.А. Фокеев представляет краеведческую библиографию  как вид 

традиционной и электронной библиографии, обеспечивающий потребности 

в информации о документах, посвященных определенной местности 

(территории, краю, региону)  [3, с. 204]. 

Это наиболее современные определения библиографии, и если 

обратиться к истории, то, можно выявить некоторые отличия. 

Так, по определению Н.В. Здобнова, «краевая библиография – это 

библиография, которая состоит из трех разновидностей:  

 во-первых – библиографии местной печати, поскольку имеет дело с 

печатной продукцией; 

 во-вторых – библиографии краеведческой литературы, поскольку 

описывает литературные источники для изучения данного края; 

 третьих – био-библиографии, так как описывает произведения 

местных авторов или источники для изучения местных деятелей.  

Основной задачей краевой библиографии являются цели краеведения, 

поэтому, на первый план выдвигается вторая из перечисленных ее 

разновидностей – библиография краеведческой литературы.  Ее задача – 

описать и систематизировать, по возможности, все произведения печати, 

которые, где-бы то ни было, и когда-бы то ни было изданы и заключают в 

себе какие либо сведения о данном крае. Она является ключом к печатным 

источникам для изучения данного края» [2, с. 3]. 

Как видно из определения, в состав понятия «краевая библиография» 

входит три составляющих: библиография местной печати, библиография 

краеведческой литературы, био-библиография. 

Остановимся подробнее на раскрытии содержания, одной из важных 
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составляющих понятия «краевая библиография» – библиография 

краеведческой литературы. 

Задача библиографии краеведческой литературы  – описать и 

систематизировать, по возможности, все произведения печати, которые 

независимо где и когда были изданы,  и содержат в себе какие-либо 

сведения о данном крае. Она является ключом к печатным источникам для 

изучения данного края. Может показаться нецелесообразным, что нужно 

описывать все произведения, даже незначительные по объему или давно 

устаревшие. Но следует иметь в виду, что научные библиографические 

работы крайне сложны, издаются и пополняются с большим трудом; они 

издаются «не на короткий срок, а на долгие времена, не для какой-нибудь 

одной группы, а для целого ряда поколений ученых самых разнообразных 

интересов, и нет никакой возможности предвидеть, какой материал и для 

каких целей окажется необходимым для будущих исследователей» [1, с.13]. 

В частности, устаревший материал  нередко нужен для проверки цитат, 

тех или иных исторических данных, для разработки вопроса об истории 

изучения местного края в том или ином отношении и т. п. Поэтому важно 

описывать  все без исключения издания, которые были напечатаны о 

денном крае, даже самые незначительные, т.е. стремиться к максимальной 

полноте отражения материала о конкретном крае. 

Поэтому всю найденную литературу, изданную печатным способом, 

необходимо разделить на две основные категории:  

 издания сплошного обследования; 

 издания эпизодического обследования.  

Под сплошным,  понимается такое обследование, при котором заранее 

следует принять решение о просмотре тех или иных изданий, с целью 

разыскания в них краеведческих материалов, хотя и не зная точно, есть они 

там или нет, но предполагая возможность нахождения их там.  

Под эпизодическим, понимается такое обследование, которое 

производится частично в той массе изданий, которые предварительно 

решено было не просматривать, предполагая, что в них не может быть 

краеведческих материалов, но в которых эти материалы в процессе работы 

(по каким-либо ссылкам, косвенным указаниям) обнаружены. 

К решению вопроса о необходимости обследовать, или о 

возможности не обследовать то или иное издания, следует подходить 

осторожно. По  одним заглавиям нередко крайне трудно определить 

содержание книги, так как  многие заглавия дают неполное или далеко 

неточное представление о содержании. Даже при заглавиях, относительно 

точно выражающих содержание книги, довольно трудно заочно определить, 

находятся в ней какие либо краеведческие материалы. 

Если есть  хоть небольшая вероятность,  что в книге находятся 

краеведческие материалы, эту книгу следует включать в категорию изданий 

сплошного обследования. Н.В. Здобнов считает, что «лучше обследовать 
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несколько ненужных книг, чем пропустить одну необходимую. Не следует 

включать в сплошное обследование только те книги, заглавия которых 

вполне определенно показывают, что в них интересующего нас материала 

не может быть.  Например, при составлении библиографии Урала следует 

пропускать лишь такие книги, как…книги по философии, математике, 

иностранной литературе, учебники и т. д. и т. д. Только провинциальные 

издания, вышедшие вне пределов данного края, и иностранные издания не 

следует включать в сплошное обследование, если заглавия их не дают 

прямого указания на наличность в них искомых материалов» [1, с.14–15].  

Так как нет физической возможности описать всѐ без исключения, что 

было когда-либо напечатано, необходимо установить ограничение и рамки, 

для обязательного или необязательного описания тех или иных категорий 

материала и отобрать, которые можно совсем не описывать.  Например,  не 

обязательно описывать многочисленные телеграммы и мелкие 

информационные заметки, напечатанные в столичных газетах, а также не 

имеющие исторического или выдающегося общественного значения 

постановления и распоряжения местных властей, так как первые из 

названных материалов в более полном виде будут описаны по местным 

газетам, а вторые – интересны только для узкого круга исследователей. 

При обследовании произведений печати следует обращать внимание 

не только на книги и статьи или главы книг, целиком посвященные данному 

краю, но также и на отдельные  их части. По мнению Н.В. Здобнова, 

«перепечатки подлежащих описанию материалов также нельзя 

игнорировать, так как для краеведа не важно, где и сколько раз был 

напечатан тот или иной материал. Ему важно знать, где вообще он 

напечатан, чтобы легче найти. Если нет одного издания, он найдет 

перепечатку в другом» [1, с.16].  

Николай Васильевич Здобнов, делает вывод, что «краевая 

библиография являться вспомогательной для государственной 

библиографии,  так как местные материалы в значительной степени 

остаются не описанными. Местная печать наглядно показывает культурный 

уровень данного края. Не зная того, что сделано краем в области 

издательского дела, краевед никогда не сможет составить достаточно 

правильного представления о том, что данная местность представляет 

собою в культурном отношении, каковы ее интеллектуальные и культурные 

возможности» [2, с. 3].  

Таким образом, значение библиографии краеведческой литературы, 

заключается в сборе и анализе  материалов о крае, для ознакомления с его 

историей и культурой, и сохранении этой ценной информации для 

последующих поколений. 
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THE EFFECT OF GENERAL MAGNETOTHERAPY ON 

HEMODYNAMIC PARAMETERS AND BLOOD LIPID SPECTRUM IN 

THE MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH 

DYSCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY IN A SANATORIUM 

 

Cerebrovascular diseases are an important medical and social problem, 

due to its wide prevalence, high mortality and frequency of complications. 

Among cerebrovascular diseases, the most common is dyscirculatory 

encephalopathy (DE), which develops as a result of slowly progressive 

insufficiency of blood supply to the brain against the background of 

atherosclerosis, arterial hypertension or a combination of them [5, 4-6]. Modern 

physiotherapy has effective preformed physical factors that have a systemic 

effect on the body of patients with chronic cerebral ischemia, one of which is 

general magnetic therapy (GMT) [7, 272-277]. 

42



Медицинские науки 

 

The aim of the study was to evaluate the effect of general magnetic 

therapy using «rotating» and «running» pulsed magnetic fields on hemodynamic 

parameters and blood lipid spectrum in the complex treatment of patients with 

dyscirculatory encephalopathy. 

Materials and methods: 62 patients (20 men and 42 women) aged 47-69 

years with stage I–II dyscirculatory encephalopathy on the background of 

cerebral atherosclerosis and arterial hypertension were examined. Patients with 

DE were treated at the sanatorium «Green Grove», the clinical base of the 

Bashkir State Medical University. 

The main hemodynamic parameters and lipid spectrum of blood plasma 

were evaluated in patients before and after the course of sanatorium treatment 

[1, 3-6].  

The state of systemic hemodynamics was assessed by the levels of 

systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), average blood 

pressure (АBP), pulse blood pressure (PBP), heart rate (HR), respiratory rate 

(RR), and their intersystem ratio (HR/RR). The lipid spectrum of the blood was 

evaluated on the «Cobas-Micros-18» hematological analyzer by the 

concentration of total cholesterol (OC), triglycerides (TG), high-density 

lipoproteins (HDL), low-density lipoproteins (LDL).  

According to the therapy, the patients were divided into groups by simple 

randomization. The first group: 30 patients received standard rehabilitation 

(comparisons). The second group (main group): 32 patients with dyscirculatory 

encephalopathy received standard rehabilitation and general magnetic therapy. 

Standard rehabilitation: diet therapy, climate therapy, physical therapy, 

medical treatment according to indications. 

The patients of the main group received standard rehabilitation and 

general magnetic therapy procedures according to the developed methodology 

using «running» and «rotating» pulsed magnetic fields from the «UMTI-3F» 

Kolibri-Expert apparatus (Russia). The course consisted of 10-12 daily 

procedures (Patent of the Russian Federation, № 2440833, 01/27/2012, bul.№3) 

[4, 1-5]. 

Results and discussion. Among the examined patients with 

dyscirculatory encephalopathy of stage I–II, 65,5% suffered from atherosclerosis 

of the cerebral vessels, 22,7%–arterial hypertension, 11,8% of patients–

atherosclerosis in combination with arterial hypertension. Stage I arterial 

hypertension was detected in 50,1%, stage II arterial hypertension was detected 

in 41,0%, and stage III arterial hypertension was detected in 9,0%. 

Atherosclerotic plaques in the internal carotid artery system were identified in 

14,5% of patients and asymmetries of cerebral circulation in the area of carotid 

bifurcation were detected in 20,0% of patients. 

The initial data of the lipid profile in the examined patients were 

characterized by high values of atherogenic lipids. As a result of the 

rehabilitation course using «running» and «rotating» pulsed magnetic fields, 
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patients in the main group showed a decrease in systolic pressure by 18,6% 

(p<0,05), diastolic pressure by 14,6% (p<0,05), pulse blood pressure by 20,2% 

(p<0,05), average blood pressure the antihypertensive effect of general magnetic 

therapy was noted by 18,6% (p<0,05), heart rate by 12,4% (p<0,05) compared 

with baseline data [3,71-75; 6, 1-22]. There were no significant changes in 

similar indicators in the comparison group (table 1). 

Table 1 

The effect of general magnetotherapy on hemodynamic parameters in 

patients with dyscirculatory encephalopathy (M±m) 

Indicators Main group, 

 (n=32) 

Comparison group, 

 (n=30) 

before 

treatment 

after  

the course of 

treatment 

before 

treatment 

after  

the course of 

treatment 

SBP, millimeter 

of mercury 

155,5 ± 0,04 126,5 ± 0,02* 154,9 ± 0,05 135,7 ± 0,02 

DBP, millimeter 

of mercury 

101,6 ± 0,05 86,7 ± 0,02* 100,8 ± 0,03 90,4 ± 0,04 

ABP, millimeter 

of mercury  

159,8 ± 0,03 130,1 ± 0,05* 159,3 ± 0,02 136,8 ± 0,04 

PBP, millimeter 

of mercury 

49,9 ± 0,03 39,8 ± 0,02* 49,7 ± 0,04 45,3 ± 0,02 

HR, beats per 

minute 

78,2 ± 0,04 68,5 ± 0,05* 78,1 ± 0,03 75,1 ± 0,04 

Note*– the significance of differences in indicators before and after the course of 

treatment, p<0,05 

Table 2 

The effect of general magnetotherapy on the blood lipid profile of patients 

with dyscirculatory encephalopathy (M±m) 

Indicators  Main group, 

(n=32) 

Comparison group, 

(n=30) 

before 

treatment 

after  

the course of 

treatment 

before  

treatment 

after  

the course of 

treatment 

OC, mmol/liter 6,11 ± 0,02 5,31 ± 0,04* 6,10 ± 0,02 6,07 ± 0,03 

HDL, 

mmol/liter 

0,94 ± 0,02 1,06 ± 0,02* 0,95 ± 0,01 0,97 ± 0,04 

LDL, 

mmol/liter 

4,65 ± 0,04 4,12 ± 0,05* 4,67 ± 0,03 4,54 ± 0,03 

TG, mmol/liter 2,33 ± 0,03 2,01 ± 0,03* 2,31 ± 0,04 2,20 ± 0,02 
Note*– the significance of differences in indicators before and after the course of 

treatment, p<0,05 
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In patients of the main group, there was a decrease in total cholesterol by 

13,1% (p<0,05), low-density lipoproteins by 11,4% (p<0,05), triglycerides by 

13,7% (p<0,05), and an increase in high-density lipoproteins by 12,7% (p<0,05). 

In the comparison group, significant changes in lipid parameters the blood 

spectrum is not marked (table 2). 

Probably, the effects of general magnetic therapy in dyscirculatory 

encephalopathy are due to the fact that «rotating» and «running» pulsed 

magnetic fields activate systemic hemodynamics, improve microcirculation, 

blood lipid spectrum parameters, enhance the formation of releasing factor in the 

hypothalamus and tropic hormones of the pituitary gland, stimulate the function 

of endocrine organs, form effective protective reactions, compensatory and 

adaptive processes [6, 1-22; 7, 272-277]. 

 

Conclusions 

1. General magnetic therapy using «running» and «rotating» pulsed magnetic 

fields from the «UMTI-3F» device Kolibri is an expert in the medical 

rehabilitation of patients with dyscirculatory encephalopathy against the 

background of atherosclerosis and arterial hypertension improves systemic 

hemodynamics, reduces the level of atherogenic lipids. 

2. For practical healthcare, an affordable and effective method of magnetic 

therapy for dyscirculatory encephalopathy is offered, there are few 

contraindications, it is recommended in therapeutic and preventive, sanatorium-

resort institutions, medical rehabilitation centers. 
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MORPHOFUNCTIONAL VASCULAR CHANGES AMONG THE 

ELDERLY AS ONE OF THE INDICATORS OF BIOLOGICAL AGING 

 

Annotation 

Arterial hypertension in the elderly is a consequence of the physiological 

vascular aging, which is accompanied by multiple structural changes on the 

cellular level. There are clinical strategies for diagnosis and treatment of 

vascular changes, taking into account a comprehensive assessment of the 

patient’s status and other disorders that contribute to the deterioration of the 

cardiovascular system, and also combining of these strategies with non-

medicament preventive methods of treatment. There has been a pattern of recent 

years, which demonstrate an increase in the early biological aging process 

among people due to a variety of factors. This needs for review of approaches to 

estimation of biological age and ways of therapy support. 

Keywords: arterial hypertension, vascular aging, arterial stiffness, 

endothelial dysfunction, factors of early aging 

 

Introduction 

In an age of exponential technology developments medical science have 

become much more flourish and humanity has raised such way the life 

expectancy. This in turn contributed to an increase in the number of older 

persons at the age of 80 years and over [12]. Since the widespread of diseases 

directly determines the attention focus of medical institutions, domestic and 

international health policies, current research problems of domestic and foreign 

medical and biological scientists remains pathologies, which affect the aging of 

the body and its individual structures. As long as the process of physiological 

aging exists as a cause of a wide range of chronic diseases, it is important to 

define clinical strategies in view of the biological age of patients. 

The dynamic progression of aging processes in the cellular and sub-

cellular structures of the organism leads to an increase in the number of older 

patients suffering from multiple pathologies. Despite the achievements of 

modern medicine, as well as various therapeutic and conceptual approaches to 

health preservation, the leading diseases that continuously take the lives of older 

people remains cardiovascular diseases [7].  

It`s common for senior people to have high systolic blood pressure, 

reduced diastolic blood pressure, increased pulse rate, orthostatic and post-

prandial hypotension. They increase the risk of mortality and development of 
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cardiovascular diseases (CVD). Multiple studies have shown that changes in 

vascular structures in the elderly results in severe CVD. Often asthenia 

(fragility) does not allow to prescribe effective therapy aimed to restore the 

normal function of arteries. The irreversible processes that take place in the 

body are genetic factors, so physicians and scientists have to look at aging from 

a different angle. The search for a solution leads to the foundation of various 

concepts and theories, which partially have a useful effect, but does not 

overcome the problem completely. The study of the influence of genetic, 

behavioral and environmental factors on vascular aging has begun to form a 

basic preventive complex [6]. The proven connection between aging and 

changes in tissue structures gave the vector to the study of risk factors for CVD, 

which are caused by genetics, physiology, as well as lifestyle. The theoretical 

basis is the knowledge about the physiological process of aging, since the 

dynamics of function loss differs in different tissues [16].   

According to the statistics, patients by the age of 75 usually have changes 

in the vascular structure, which lead to further destructive effects. The greatest 

damage to the cardiovascular system is caused by arterial hypertension (AH), 

which are diagnosing by 80% of people at the age of over 80 years. Various 

clinical studies have shown that high blood pressure is a risk of death among 

senior people regardless of the degree of asthenia. The effects of vascular 

changes are also accompanied by impaired functions of other vital organs, which 

significantly reduce the quality of life of such patients [15]. 

The aim of this work is highlighting of the theoretical and practical 

foundations, considering vascular aging by AH, the analysis of the factors of 

different genesis, which cause early aging, as well as the illumination of 

diagnostic, preventive and medicinal methods of AH treatment. 

Physiological aging and cardiovascular disorders 

The mechanisms, activating vascular changes, are physiologically 

determined. As the organism ages, structural and functional disorders are 

developing in arteries. The complex of physiological changes of the vascular 

wall is a precondition for the development of further disorders, which flow into 

chronic diseases of the cardiovascular system (AH, ischemic heart disease, 

cardiomyopathy, heart failure, etc.). 

The physiological process of aging affects all structures of the 

cardiovascular system, in particular, elastic and muscular vessels. Elastic type 

vessels [2] lose their functions more dynamically. Degeneration of this type of 

vessels is caused by morphological restructuring, as well as changes in the 

volume of production in the medial layer of arteries of elastin, fibulin and 

collagen. Reduction of the number of structural proteins, caused by reduction of 

elastin and increase of collagen, leads to thinning, splitting and fragmentation of 

elastic fibers [19].  

Chemical transformations cause calcification of the mean part of arterial 

vessels (media) [7]. Changes observed in the internal part of arterial vessels 

48



Медицинские науки 

 

(intima) are expressed in the transformation of the model of endothelial cells. By 

changing their external parameters (size, shape), they gradually lose the ability 

to fully perform their functions [5]. This process is preceded by an increase in 

connective tissue, as endothelial cells begin to separate from smooth fibres, 

which causes thickening of the subendothelial layer [20]. As a result of the 

progressive deterioration of endothelial cell function, the production of 

endothelin-1 and nitrogen oxide (NO), which have vasodilatory effect, and 

provide the process of relaxation of smooth muscle in the blood vessel walls, is 

reduced [3]. It has been proven that NO is a bioactive substance that counteracts 

the formation of atherosclerotic plaques. Vascular loss of elasticity and 

progression of endothelial dysfunction result in reduced NO discharge, increased 

NO-synthetase cleavage and increased oxidative stress [4]. This structural and 

functional disorders are associated with biological aging and arterial stiffness. 

Arterial rigidity creates conditions for narrowing of the vessels and 

increasing the blood pressure, which determines the increase of the central 

systolic arterial pressure, the increase in the rate of propagation of pulse wave 

and pulse pressure in general [8,10]. High systolic arterial pressure predisposes 

many pathological processes that eventually flow into heart failure. Heart 

rhythm disorders are directly related to increased myocardial stiffness and 

diastolic dysfunction. Hypertrophy of the left ventricle of the heart and 

enlargement of the left atrium are observed as associated phenomena [15]. 

Increased pulse pressure has an additional damaging effect on blood vessels, 

activating inflammatory and atherogenic mechanisms. And anomalies in blood 

pressure regulation, which are aggravated by the reduced sensitivity of the 

baroreceptors observed in old age, impacting on variability of blood pressure, 

which affects a huge number of elderly patients. 

Rigidity and partial vascular wall dysfunction activates many parallel 

processes, extending all arteries and affecting the operation of key elements that 

ensure the normal functioning of the cardiovascular system. Changes in 

chemical composition and physical parameters affect the aorta, the largest 

vessel, as it loses the ability to achieve sufficient tensile strength. The reduced 

ability to stretch prevents the aorta from performing the dampening function, 

which relieves the blood pressure fluctuations, throwing by the left ventricle into 

the systole. Increased central systolic blood pressure in remodeled vessels can 

lead to hypertrophy of the left ventricle, because the central systolic blood 

pressure determines the level of post-stress on the wall of the left ventricle due 

to the large amounts of energy expended during the systole [1,14]. When the 

general vascular tone is reduced and the contraction of the left ventricle function 

is inhibited, the heart discharge becomes less effective and coronary blood flow 

is weakening, so that can develop into heart failure [1]. 

Thus, the physiological aging of the vascular wall, as a complex of 

interrelated biochemical processes, and a number of separate progressive 

changes that have a significant impact on the development of destructive 
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processes, such as AH, create preconditions for the emergence of various 

pathological conditions for the cardiovascular system diseases and violations of 

metabolic and regulatory functions throughout the body.  

Effects of AH on the health of the elderly 

All systems of the body are aging, resulting in functional disorders that 

increase the risk of death and the number of hospitalizations. As aging 

progresses, homeostasis regulation mechanisms are also transforming. Clinical 

experience has shown that patients at the age of over 80 years with acute chronic 

diseases are more sensitive to the slightest fluctuations in the internal 

environment. High blood pressure and CVD speed up the development of 

geriatric syndromes, hypovolemic states and progression of asthenia [9]. AH is 

the most common pathology among older patients. In combination with other 

functional impairments, damage to arterial stiffness has devastating effects. 

Thus, as kidney function is impaired, AH contributes to impaired reabsorption 

of sodium in the upward part of the Gentle loop. The interplay of these factors 

don`t give older persons the ability to adapt to biochemical changes. A number 

of further changes in renin, aldosterone and potassium contribute to the 

development of kidney ischemia [15]. 

The branched vascular system is designed to provide blood supply to all 

organs, but physiological aging is relentlessly commits to their hypoperfusion.  

The worst effects of vascular tonus change influence on the brain. The situation 

is compounded by the irreversibility of cognitive impairment and the lack of 

drugs that fully restore nerve tissue functions. According to the observations of 

specialists, AH, diagnosed in middle age, increases by 60% the risk of dementia 

development [13]. In old age, this physiological condition is aggravated up to 

disability. Surveys of older persons found that not only high but also low blood 

pressure causes cognitive dysfunction and loss of normal physical activity [18]. 

Low levels of diastolic blood pressure have also been found to be a factor of 

influence, accelerating brain atrophy among elderly patients [11,17]. Cognitive 

impairment is commonly associated with age-related changes, as well as CVD. 

In addition to impairing brain function, as a result of these processes, physical 

and functional disorders are progressing in parallel [21]. 

The AH, without proper control, has a negative impact on various 

unfavorable processes. There is often a correlation between AH and the 

emergence of orthostatic hypotension syndrome, which is most prevalent among 

older persons. Without proper medication, people, suffering from AH and 

orthostatic hypotension, are at high risk of imbalance, resulting in frequent falls 

that traumatize muscle and connective tissues, and in some cases in death. By 

deep processes of regression of organism structures after such injuries recovery 

takes a long time and requires special treatment. Studies have found that the risk 

of falls among seniors with orthostatic hypotension increases by moving from 

horizontal to vertical in the first few seconds. This is due to changes in vascular 

tone, which doesn`t maintain normal brain perfusion. The risk of developing 
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orthostatic hypotension is significantly lower by prescribing therapy that 

corrects AH manifestations [18]. 

 So, uncontrolled AH has a combined effect on the body, resulting in the 

development of degenerative processes at all levels that significantly reduce the 

quality of human life.  

Conclusion 

Cardiovascular pathology has long been a major feature associated with 

human aging. The development of arterial hypertension is not only a 

consequence of normal physiological aging, but also a result of the influence of 

numerous factors such as genetics, behavioral habits, the environment and the 

presence of acute or chronic inflammation. Patients of the older age group are 

more at risk of developing severe chronic CVD due to the concurrent effects of 

geriatric syndromes. These patients require an individual anti-hypertensive 

therapy strategy that will take into account their cognitive status and the degree 

of vascular wall dysfunction. Assessment of arterial stiffness, as a mandatory 

diagnostic measure, in the future can help to more accurately determine the 

biological age of the vessels, to predict the course of existing CVD, as well as be 

an indicator of the effectiveness of the selected therapy in the observed recovery 

of vascular damage. For young and middle-aged people, vascular wall analysis 

may also be part of a strategy to determine vascular age, which may be very 

different from passport age, and the risk of CVD development. In addition to 

diagnostics and drug therapy, there are proven methods of prevention of 

vascular disorders in the form of positive behaviors and exclusion of toxic 

substances. A deeper study of the causes that accelerate or slow down the 

physiological process of ageing can contribute to the development of new 

approaches to the treatment and prevention of cardiovascular disease. 
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Аннотация: Работа посвящена анализу заболеваемости инфекциями, 

передающимися половым путем (ИППП) населения РФ с 2010 по 2022 год. 

В структуре социально значимых заболеваний в России в 2022 году ИППП 

составляют 2%. Чаще болеют мужчины, чем женщины. Большую долю 

больных ИППП составляют лица старше 40 лет. Взрослое население чаще 

болеет трихомониазом, а дети 15-17 лет – хламидийной инфекцией. 

Наибольший уровень заболеваемости сифилисом зарегистрирован в 

Центральном, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. 

Наибольший уровень заболеваемости гонореей зафиксирован в 

Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. 

Ключевые слова: инфекции, передающиеся половым путем, 

заболеваемость, Российская Федерация, трихомониаз, сифилис, 

гонококковая инфекция, хламидийная инфекция.  

Актуальность: Ежедневно происходит более 1 миллиона случаев 

заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). В 

2020 г., по оценкам ВОЗ, 374 миллиона человек заразились одной из 

четырех ИППП — хламидиозом (129 миллионов), гонореей (82 миллиона), 

сифилисом (7,1 миллиона) и трихомониазом (156 миллионов)  [1]. 

 Актуальность проблемы значимого уровня заболеваемости ИППП 

обуславливается следующими фактами: 

 они оказывают негативное воздействие на здоровье человека в 

целом (развитие различных осложнений с тяжелыми последствиями, 

такими как поражение внутренних органов, снижение системного и 

локального иммунитета и т.д.); 

 негативно влияют на функцию репродуктивной системы 

(первичное и вторичное бесплодие, внематочная беременность, 

невынашивание беременности и т.д.); 

 отражаются на здоровье будущего потомства (рождение 

неполноценного потомства, инфицирование плода и т.д.). 

 ИППП формируют социальные проблемы в обществе [2, 51; 4]. 
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Цель: Изучить и проанализировать заболеваемость ИППП среди 

населения Российской Федерации в период с 2010 по 2022 год. 

Материалы: При выполнении работы были использованы данные 

официальной статистики Росстата, данные сборников «Здравоохранение в 

России» 2021 года. Полученные результаты были обработаны с помощью 

программ Microsoft Word, Microsoft Excel. 

Результаты: В структуре заболеваемости населения Российской 

Федерации социально значимыми заболеваниями в 2022 году наибольшую 

долю составляют болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением (47%), второе место занимает болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) (24%), на третьем месте – 

злокачественные новообразования (14%). ИППП составляют 2% от всей 

заболеваемости социально значимыми заболеваниями населения. 

В структуре заболеваемости ИППП среди всего населения РФ  

наибольшую долю составляет трихомониаз (38,68%), реже встречаются 

хламидийная инфекция (26,89%), сифилис (22,8%) и гонококковая 

инфекция (11,64%). 

В период с 2010 по 2022 годы отмечается снижение заболеваемости 

всеми ИППП. Уровень заболеваемости трихомониазом за исследуемый 

период снизился на 82% (с 125,9 до 22,7 случаев на 100 тыс. населения), 

гонококковой инфекцией – на 81% (с 42,4 до 8,1 случаев на 100 тыс. 

населения),  хламидийной инфекцией – на 76% (с 70,8 до 17,1 случаев на 

100 тыс. населения), и сифилисом – на 58% (с 44,6 до 18,9 случаев на 100 

тыс. населения) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика заболеваемости населения ИППП в Российской 

Федерации в период с 2010 по 2022 год (случаев на 100 тыс. населения) 
 

Мужчины болеют ИППП чаще (60,85%), чем женщины (39,15%). 

Но, несмотря на меньшую распространенность ИППП среди 

женского населения, женщины чаще и серьезнее, чем мужчины, страдают 
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от отдаленных последствий большинства ИППП: хламидийная и 

гонококковая инфекции являются причинами воспалительных заболеваний 

органов малого таза, внематочной беременности и бесплодия. Заражение 

ИППП во время беременности может привести к преждевременному 

разрыву околоплодного пузыря, преждевременным родам и 

послеродовому эндометриту [5, 47].  

В возрастной структуре заболеваемости ИППП как среди мужчин, 

так и среди женщин большую долю составляют лица в возрасте 40 лет и 

старше  (51,61%  среди женщин, 53,03% среди мужчин). Реже болеют лица 

в возрасте 30-39 лет (28,65% среди женщин и 27,67% среди мужчин), 18-29 

лет (19,03% и 17,85 среди женщин и мужчин соответственно). 

Наименьшую долю заболевших среди населения составляют лица моложе 

18 лет: в возрастной группе 0-14 лет на долю женского населения 

приходится 0,52%, мужского – 0,27%, в возрастной группе 15-17 лет доля 

женского населения составляет 0,93%, мужского – 0,44% (рис. 2). 

В структуре заболеваемости ИППП среди детей 15-17 лет в России в 

2020 году наибольшую долю составляет хламидийная инфекция (50,00%), 

реже регистрируются трихомониаз (31,82%), гонококковая инфекция 

(13,64%) и сифилис (4,55%). 

 

 

Рис. 2. Структура заболеваемости населения ИППП в Российской 

федерации в 2020 году в различных возрастных группах (%) 

При исследовании заболеваемости ИППП по федеральным округам 

РФ установлено, что в 2020 году наибольшие уровни заболеваемости 

сифилисом зарегистрированы в Центральном (13,33 случаев на 100 тыс. 
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населения), Дальневосточном (11,61 случаев на 100 тыс. населения), и 

Сибирском (10,53 случаев на 100 тыс. населения) федеральных округах.  А 

наименьшие уровни заболеваемости сифилисом – в Северо-Кавказском 

(6,31 случаев на 100 тыс. населения) и Южном (8,80 случаев на 100 тыс. 

населения) федеральных округах. 

Наибольшие уровни заболеваемости гонореей зарегистрированы в 

Дальневосточном (17,8 случаев на 100 тыс. населения), Сибирском (9,18 

случаев на 100 тыс. населения) и Северо-Западном (8,40 случаев на 100 

тыс. населения) федеральных округах. А наименьшие уровни 

заболеваемости гонококковой инфекцией – в Центральном (3,6 случаев на 

100 тыс. населения) и Южном (4,13 случаев на 100 тыс. населения) 

федеральных округах (рис. 3).  

 

Рис. 3. Заболеваемость населения сифилисом и гонореей в 2020 году 

по субъектам Российской Федерации (случаев на 100 тыс. населения) 

Наибольшая доля заболевших ИППП в 2020 году зарегистрирована 

среди жителей Центрального (26,57%), Приволжского (17,33%) и 

Сибирского (13,42%) федеральных округов (Таблица 1).  

Таблица 1 

Распределение больных ИППП в зависимости от федерального округа 

№ 

п/п 
Федеральный округ Доля больных ИППП (%) 

1 Центральный 26,57 
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2 Приволжский 17,33 

3 Сибирский 13,42 

4 Дальневосточный 10,44 

5 Южный 9,56 

6 Уральский 8,88 

7 Северо-Западный 8,49 

8 Северо-Кавказский 5,31 

Всего: 100 
 

Выводы: В структуре заболеваемости социально значимыми 

болезнями в Российской Федерации в 2022 году ИППП составляют 2%. 

Среди болеющих в РФ в 2020 году мужчин больше (60,85%), чем женщин 

(39,15%). В возрастной структуре наибольшую долю больных ИППП 

составляют лица в возрасте 40 лет и старше (53% среди мужчин, 52% 

среди женщин).  

Наиболее распространенным заболеванием среди взрослого 

населения является трихомониаз (38,68%), а среди детей в возрасте 15-17 

лет – хламидийная инфекция (50,00%). 

Наибольшие уровни заболеваемости сифилисом зарегистрированы в 

Центральном (13,33 случаев на 100 тыс. населения), Дальневосточном 

(11,61 случаев на 100 тыс. населения) и Сибирском (10,53 случаев на 100 

тыс. населения) федеральных округах. Наибольшие уровни заболеваемости 

гонореей установлены в Дальневосточном (17,8 случаев на 100 тыс. 

населения), Сибирском (9,18 случаев на 100 тыс. населения) и Северо-

Западном (8,40 случаев на 100 тыс. населения) федеральных округах.  

Наибольшая доля больных ИППП зарегистрирована среди жителей 

Центрального (26,57%), Приволжского (17,33%) и Сибирского (13,42%) 

федеральных округов. 
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Аннотация. В статье определены особенности развития общества. 

Охарактеризована этнокультурная толерантность. Выделена проблема 

формирования этнокультурной толерантности обучающихся. Рассмотрены 

целевые ориентиры и приоритетные направления государственной 

политики в области формирования этнокультурного сознания и 

толерантности личности. Охарактеризована этнокультурная 

компетентность личности. Проанализированы положения ФГОС НОО. 

Определена сензитивность периода младшего школьного возраста для 

развития толерантности. Выделены цели и задачи развития 

этнокультурной толерантности младших школьников. 
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The problem of ethno-cultural tolerance of students in the conditions 

of the FGOS 

Annotation. The article defines the features of the development of 

society. Ethnocultural tolerance is characterized. The problem of the formation 

of ethno-cultural tolerance of students is highlighted. The objectives and priority 

directions of the state policy in the field of formation of ethno-cultural 

consciousness and tolerance of the individual are considered. The ethno-cultural 

competence of the individual is characterized. The provisions of the FGOS NOO 

are analyzed. The sensitivity of the period of primary school age for the 

development of tolerance is determined. The goals and objectives of the 

development of ethno-cultural tolerance of younger schoolchildren are 

highlighted. 

Keywords: FGOS NOO, ethno-cultural tolerance, ethno-cultural 

competence of the individual, ethno-cultural consciousness, primary school age 

students, personal development, spiritual crisis. 

 

Для современного общества характерным сегодня является 

переживание глубокого пролонгированного духовного кризиса, который 

обусловлен попыткой человека переосмыслить комплекс устоявшихся в 

течение эволюционного развития общечеловеческих, культурных, 

моральных и нравственных ценностей. Негативным аспектом определяется 

то, что духовный кризис общества сопровождают процессы стремительной 
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глобализации и цифровизации сложного механизма мировой экономики. 

Характерным при этом является усиление влияния на решение различных 

политических проблем ‒транснационального капитала. Этим формируются 

предпосылки для развития внутренних и внешних конфликтов и 

возникновения войн, которые в совокупности активизируют важность 

решения проблемы построения эффективной интеракции как на 

межличностном, так и на межгрупповом уровнях, в условиях 

поликультурного пространства современного социума [6].  

Своеобразие и уникальность общественно-экономической формации 

на современном этапе, характеризуется следующих ключевых тенденций: 

1) стремительное перманентное развитие и необратимость 

реализуемого сегодня процесса высокой глобализации в рамках 

формирующегося мирового сообщества, осуществляется на основе тесного 

взаимодействия и взаимозависимости экономической, социальной, 

культурной, политической, образовательной и религиозной сфер; 

2)  высокий уровень научно-технического прогресса, 

способствующий развитию интеллекта и человеческой личности в целом, 

формируя предпосылки для значительного увеличения созидательного 

потенциала личности, также способствует увеличению разрушительных 

процессов, актуализируя проблему построения конструктивного 

межкультурного взаимодействия [3]. 

Охарактеризованные процессы оказывают влияние на все сферы 

жизнедеятельности современного человека, устанавливая систему новых 

требований к личности, к образованию и воспитанию подрастающего 

поколения. Приоритетным определяется формирование новой глобально и 

социально- ориентированной человеческой личности, в полной мере 

осознающей и ценностно принимающей многообразие культур. Личности, 

которая будет способна к проявлению высокой терпимости и чувства 

уважения при восприятии элементов других культур, а также которая 

будет готова к построению эффективной коммуникации и 

конструктивного межкультурного взаимодействия, на основе проявления 

выраженного миролюбия и взаимоуважения [5].  

Перечисленными факторами обусловлена высокая актуальность и 

значимость развития этнокультурной толерантности, как компонента 

личностной структуры, с удовлетворением потребности по формированию 

целостной картины мировосприятия индивида отражающей всю 

полиэтничность и поликультурность окружающего его мира, с его 

приобщением к духовным, культурным, моральным и нравственным 

ценностям с ранних этапов личностного развития. 

Проблему необходимости формирования у учащихся 

этнокультурного толерантного сознания обостряет то, что большинство 

учреждений образовательной сферы, характеризует многонациональность 

и многоконфессиональость участников образовательной деятельности. Это 
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оказывает влияние не только на организацию процесса учебно-

воспитательной деятельности, но и определяет особенности 

межличностных взаимоотношений между субъектами, включенными в 

структуру образовательного пространства. Следует отметить, что в ходе 

исторического развития формировалась система толерантного 

межличностного взаимодействия, что находит свое отражение в 

транслируемом представителями разных этнических групп 

этнокультурном опыте [1].  

Необходимостью решения новых образовательных и воспитательных 

задач, определена важность поиска новых подходов к организации 

образовательной деятельности, с решением проблемы по развитию и 

воспитанию личности, которая будет обладать не только совокупностью 

знаний, умений и навыков, и будет способна к эффективному восприятию 

многообразия различных этнических культур, с приобщением к системе их 

традиций. Только при подобном подходе будут созданы предпосылки для 

мирного, позитивного сосуществования представителей различных 

этносов. 

Согласно положениям федерального закона «Об образовании» в 

Российской Федерации» [8], в условиях многонационального государства, 

ключевым принципом правового регулирования системы отношений в 

сфере образования и государственной образовательной политики в целом, 

является создание единого поликультурного образовательного 

пространства на всей территории Российской Федерации, с обеспечением 

безопасности, защиты и условий для развития различных этнокультурных 

особенностей и традиций всех народов, населяющих Россию. Этими 

факторами определяется необходимость решения социальными 

институтами задачи по выделению конкретных принципов, научных 

подходов, повышающих эффективность целенаправленной организации 

воспитания у подрастающего поколения ‒ этнокультурной толерантности. 

становится одной из важнейших задач социальных институтов, 

отвечающих за духовное, нравственное развитие личности. 

В общих положениях Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГOC НОО) 

в качестве целевых ориентиров определены следующие:  

‒ обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, с 

принятием обучающимися комплекса моральных норм, системы 

нравственных установок и национальных ценностей; 

‒ сохранение и развитие выраженного культурного разнообразия 

и сформированного языкового наследия всего многонационального народа 

проживающего на территории Российской Федерации; 

‒ обеспечение права учащихся на изучение родного для них 

языка, с формированием условий для получения образования на их родном 
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языке, с овладением при этом культурой, духовными ценностями и 

традициями многонационального российского народа [4]. 

В стандарте также предусмотрено создание условий необходимых 

для формирования этнокультурной толерантности и уважения учащихся к 

представителям других этносов. 

Обращаясь к проблеме этнокультурной толерантности, следует 

выделить, что исследователями она определяется в виде сложного 

системного образования, которое формируется и развивается на 

протяжении всего процесса личностной социализации, на основе 

этнокультуры и этнокультурной компетентности личности [6]. 

Этнокультура ‒ сложная многофункциональная система, которая 

включает:  

‒ язык;  

‒ территориальное расположение;  

‒ национальное самосознание; 

‒ этническая идентичность; 

‒ этничекская психология; 

‒ устойчивая межпоколенная преемственность;  

‒ национальные традиции, ценностные ориентиры и установки, 

системы национальных культурных ценностей, обычаев и норм [2]. 

Этнокультурная компетентность представляет собой объективно-

субъективное явление, в содержательный компонент которого включены 

следующие элементы: 

1. сформированные у учащегося на высоком уровне готовность и 

способность к уважению традиций и культуры не только своего народа, но 

и других народов; 

2. формирование у обучающихся системы знаний о различных 

этнических культурах и особенностях их развития с целью обеспечения 

мирного существования представителей различных этносов в 

полиэтнической среде;  

3. развитие у обучающихся способности к дифференцированию 

имеющихся знаний о различных этнических культурах и их особенностях, 

с их применением в своей деятельности и при решении различных 

проблем; 

4. развитие способности учащихся к проведению анализа, 

систематизации и обобщения знаний о различных этнических культурах, с 

обеспечением его заинтересованности в их дальнейшем изучении; 

5. формирование готовности обучающегося к активному 

включению в разные виды межэтнического взаимодействия, с 

приоритетом конструктивного межличностного взаимодействия [1]. 

При разработке и реализации образовательной деятельности следует 

учитывать тот факт, что образовательная среда представляет собой 

эффективное средство, способствующее активизации развития личности, с 
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обеспечением возможности для формирования толерантности личности. 

Основными задачами при этом определяются сохранение приоритета 

системы общечеловеческих ценностей, с ориентацией на 

самосовершенствование и саморазвитие личности и созданием 

необходимых условий для развития у обучающихся терпимости и 

принятия других культур, с осознанием норм для организации своего 

собственного поведения [5]. 

Процесс трансформации комплекса базовых общественных норм 

ценностей в свои личные ценностные смыслы, установки и ориентиры 

деятельности, определяет необходимость открытия учащимся для себя 

определенного смысла какой- либо конкретной ценности, с определением 

своего собственного отношения к ней, а также формированием 

практического опыта реализации этих ценностей в своей 

жизнедеятельности. Соответственно при организации работы по развитию 

этнокультурной толерантности личности следует учитывать 

индивидуально- личностные и возрастные особенности учащихся.  

Так, к примеру психологическими особенностями развития личности 

в период младшего школьного возраста, спецификой ситуации 

социального развития личности на данном возрастном этапе, наряду с 

высокой познавательной активностью и восприимчивостью младших 

школьников, при недостаточно сформированной этнической 

идентичности, определяется высокая сензитивность начального этапа 

школьного обучения для формирования этнокультурной толерантности 

личности. Важным аспектом способствующим повышению эффективности 

деятельности в данном направлении определяется также то, что 

основополагающей эмоцией учащихся младшего школьного возраста 

является эмпатия, способствующая выстраиванию конструктивных 

межличностных отношений ребенка с окружающими с осознанным 

сопереживанием их эмоциональным состояниям [2]. 

В период младшего школьного возраста у обучающихся не только 

систематизируются полученные ранее знания об особенностях других 

народов, этнических групп и их культур, но также и формируется 

отношение младшего школьника к ним. То есть на данном возрастном 

этапе ребенок вполне способен к оцениванию, на основе которого у него 

формируются поведенческие паттерны, реализуемые им в дальнейшем при 

взаимодействии с представителями своей этнической группы и различных 

других этнических групп. 

В качестве механизмов воспитания у младших школьников 

этнокультурной толерантности исследователи определяют процесс 

общения, процесс обучения, деятельность, создание этнокультурной 

образовательной среды, с включением различных предметов и средств из 

различных национальных культур [7]. 
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Таким образом, решение проблемы в области сохранения 

своеобразных толерантных начал в условиях современного общества, 

представляет собой – одну из наиболее значимых проблем современности. 

Переход межкультурных отношений и межчеловеческих взаимоотношений 

на новый более совершенный уровень развития, актуализирует проблемы, 

обусловленные сосуществованием и взаимным проникновением 

различных культур, и высокой значимости сохранения уникальной 

самобытности, своеобразия и индивидуальности каждой из культур. 

Учитывая тот факт, что Российская Федерация представляет собой 

пoлиэтничное государство, в структуру которого включено большое 

количество различных этнических общностей, в качестве приоритетной 

задачи государственной политики в целом и образовательной деятельности 

в частности, в современных условиях определяется создание комплекса 

условий, которые не только будут способствовать познанию культур 

различных народов, с обеспечением их понимания и воспитанием при этом 

толерантных отношений между людьми, которые принадлежат к 

различным этносам и расам, но и создание необходимых условий для 

сохранения самобытности и уникальности каждой культуры и этноса в 

отдельности. Этим определяется необходимость формирования 

этнокультурной толерантности личности, в современных условиях. 

По мнению исследователей посредством организации процесса 

воспитания этнокультурной толерантности, решается сложная задача в 

области раскрытия общего смысла человеческого существования и бытия 

человека в многообразии мира окружающих его культур. Этим 

формируются условия для восприятия проблемы развития этнокультурной 

толерантности на ценностном уровне, в качестве личностно- значимой 

ценности. Сензитивность периода младшего школьного возраста для 

формирования этнокультурной толерантности у учащихся, обусловлена 

возрастными особенностями личности и спецификой проявления ее 

индивидуальных свойств и качеств.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ЗАДАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

 Изменения в образовании, происходящие в настоящее время, требует 

смены подходов к обучению школьников. В педагогике в последние годы 

происходит переориентация процесса обучения и воспитания: вместо 

формирования шаблонных знаний, умений и навыков используется 

компетентностно-ориентированный подход, основанный на формировании 

у обучающегося способности критически мыслить и находить решение 

проблем в нестандартных ситуациях. 

 Компетентностно-ориентированный подход в образовании призван 

обеспечить формирование компетенций – знаний, умений и навыков, 

позволяющих решить любые задачи в сложных, изменяющихся жизненных 

обстоятельствах.  

 Хуторской А.В. выделяет трехуровневую иерархию компетенций: 

 1) ключевые компетенции – относятся к общему (метапредметному) 

содержанию образования; 

 2) общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу 

учебных предметов и образовательных областей; 

 3) предметные компетенции – частные по отношению к двум 

предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и 

возможность формирования в рамках учебных предметов [1]. 

 В педагогической практике под понятием «ключевые компетенции» 

традиционно воспринимается совокупность свойств и качеств личности 

ребенка, которые во многом позволяют ему самостоятельно выстраивать 

свою образовательную траекторию, продумывать алгоритм действий в 

различных жизненных ситуациях, уметь решать актуальные и 

злободневные проблемы. Необходимо также отметить, что умения, 

приобретаемые через осваивание ключевых компетенций, могут 

реализовываться и использоваться за рамками школьного образования и 

позволят быть ребенку быть более социально адаптированным и 

мобильным.  

 Исходя из вариативности толкования термина «ключевые 

компетенции», существует несколько подходов к определению их 
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содержания. Согласно классификации А. В. Хуторского, выделяют 7 групп 

ключевых компетенций.  

 Ценностно-смысловые компетенции – в первую очередь это 

компетенции, которые связаны с целостными мировоззренческими 

установками учащегося, его умением понимать и принимать окружающий 

мир таким какой он есть, способность осознавать свое место в системе 

сложившихся социальных отношений, уметь подбирать необходимые 

действия для достижения тех или иных целей и задач.  

 Общекультурные компетенции – познание и опыт деятельности в 

области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы семейных, социальных, общественных 

явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции 

в бытовой и культурно-досуговой сфере.  

 Учебно-познавательные компетенции – это система компетенций 

ученика, которыми он овладевает в сфере учебной и познавательной 

деятельности. 

 Информационные компетенции – сюда традиционно относятся 

навыки по получению информации во время школьных уроков и участия в 

других видах образовательной деятельности. 

 Коммуникативные компетенции – к ним относится знание различных 

иностранных языков, способы взаимодействия с окружающими и 

сверстниками; умения и навыки организовывать командную и групповую 

работу, освоение базовых принципов коллективизма, умение примерять и 

использовать различные социальные роли.  

 Социально-трудовые компетенции – выполнение социальной роли 

гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, 

покупателя, клиента, производителя, члена семьи. 

 Компетенции личностно самосовершенствования – направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки [1]. 

 Некоторые авторы дополняют перечень ключевых компетенций 

такими видами, как здоровьесберегающие, природоведческие и 

культуроведческие, которые направлены на формирование таких знаний, 

умений и навыков, как приобретение опыта ориентации и экологической 

деятельности в природной среде; знание и применение правил поведения в 

экстремальных ситуациях; позитивно относиться к своему здоровью; 

владеть способами физического самосовершенствования, эмоциональной 

саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; знать и применять 

правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье; 

владеть способами оказания первой медицинской помощи; владеть 

элементами психологической грамотности, половой культуры и поведения; 

68



Педагогические науки 

 

знакомство с культурой своего народа, края, с культурой других стран и 

народов. 

 Оценка компетенций очень сложная задача как в теоретическом, так 

и в практическом плане. Основная трудность связана с тем, что 

компетенции формируются и проявляются обучающимися только в 

деятельности, а, следовательно, эту деятельность необходимо планировать 

и организовывать в учебном процессе. Использование компетентностно-

ориентированных заданий как раз и позволяет организовать и 

активизировать самостоятельную учебную деятельность, изменив не 

только характер работы обучающегося, но и позицию, характер 

деятельности учителя. Выполнение подобных заданий не только 

способствует более глубокому осмыслению программного материала, но и 

дает возможность расширить рамки учебной программы, что стимулирует 

самообразование и саморазвитие учащихся.  

 Содержание школьной географии позволяет использовать различные 

компетентностно-ориентированные задания, направленные на 

формирование ключевых компетенций обучающихся. Цель таких заданий 

– «погружение» в решение «жизненной» задачи средствами школьного 

курса географии. 

 Компетентностно-ориентированные задания по географии имеют 

четкую структуру и включают в себя следующие элементы: стимул, 

задачная формулировка, источник информации, инструмент проверки. 

 Реализация компетентностно-ориентированных заданий возможна в 

разных формах. Это могут быть: игровые формы проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, проблемное обучение. 

 Например, деловая игра на тему: «Географическая характеристика 

природного комплекса (на примере своего родного края (области)» 

проводится с целью: 

  - конкретизировать знания о характере изменений компонентов 

природного комплекса своего края (области);  

  - проверить и оценить умение показывать взаимосвязь между 

природными компонентами природного комплекса и выявлять степень 

антропогенного воздействия на них; 

  - учиться формировать предложения по улучшению качества 

окружающей среды своем крае (области). 

Для проведения деловой игры необходимыми материалами 

выступают планшеты, навигаторы, рулетки, метеоприборы, атласы и 

карты. 

 Последовательность выполнения работы. Класс делится на малые 

группы: климатологи, почвоведы и экологи. Каждой группе выдаются 

опорные карточки с инструкциями и компетентностно-ориентированными 

заданиями для выполнения.  
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 После окончания работы составляется общий отчет на основе 

материалов, представленных каждой группой.  Подведение итогов работы. 

Результаты работы (итоговый отчет) демонстрируются в классе, учитель 

характеризует деятельность учащихся как профессионалов, указывает на 

положительные моменты в работе, а также недостатки, которые в своей 

профессиональной деятельности не нужно допускать. Школьники в ходе 

беседы формируют вывод о взаимодействии природы и общества, 

изменении природного комплекса под влиянием антропогенного фактора. 

 Участвуя в игре «Логист», ученики могут выступить в роли 

логистов, работая с электронным ресурсом «Яндекс. Навигатор». С 

помощью данного ресурса, они могут рассчитать общую протяженность 

маршрута, необходимый объем бензина и сумму денег, необходимую для 

покупки топлива. Задание носит, с одной стороны, логический характер, с 

другой, способствует отработке навыков работы с географической картой, 

а также способствует формированию ценностно-смысловых, учебно-

познавательных, информационных компетенций. Выполняя данное 

задание, можно ввести дополнительное условие, например, составить 

маршрут с учетом рельефа местности и ремонтирующихся дорог, которые 

необходимо объезжать, учитывая приемлемую протяженность и 

затраченное время.  

 При изучении тем, связанных с географической картой, планами 

местности, можно предложить обучающимся подготовить мини-проекты 

маршрутов путешествий на машине или маршрутов транспортировки 

продукции из одного города в другой. Выполняя такого типа задания 

школьники учатся формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических природных и социальных объектов, самостоятельно 

выбирать способы решения с учѐтом определенных критериев [2]. 

 В связи с тем, что проектная технология обеспечивает проблемно-

поисковую познавательную деятельность учащихся, выражающуюся в 

процессе создания проекта – прообраза (модели) предполагаемого или 

возможного природного или социально-экономического объекта (явления, 

процесса), то такими моделями могут быть карты, схемы, описания 

объектов. Ярким примером подобной модели является «Эколого-

краеведческий путеводитель по заповедникам, ООПТ и памятникам 

природы своего региона», проект «Ландшафтная характеристика ООПТ 

«Меловая гора» и т.д. 

 Таким образом, включенность учащихся в научно-

исследовательскую, проектную, игровую деятельность позволяет 

развивать творческие способности, побуждает к поиску и углублению 

знаний, формирует личностные качества, тем самым, способствуя, 

формированию ключевых компетенций обучающихся. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЦИФРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

 

Цифровая трансформация системы образования определяет 

педагогическому сообществу новые задачи, повышает актуальность 

проблем эффективности и универсализации подготовки будущих учителей 

в части формирования и развития у студентов педвузов должного уровня 

компьютерно-сетевой и интернет-грамотности, информационно-

коммуникационных и социально-технологических компетенций, т.е. 

приобретения и освоения обучающимися тех знаний, умений, навыков и 

компетенций, которые лежат в основе цифровой культуры личности; 

генерирует необходимость определения педагогами и психологами – 

учеными и практиками, более эффективных и продуктивных подходов, 

способов, методов и технологий для реализации этих процессов. 

В условиях перехода российской экономики и, в целом, всего нашего 

социума на цифровой этап развития, условия и векторы которого 

отражены в многочисленных государственных и ведомственных проектах 

программах и распорядительных актах, особое место в деятельности 

педагогических университетов и др. образовательных организаций, 

реализующих программы педагогического бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, занимают проблемы качественной подготовки студентов к 

профессиональной деятельности в грядущем цифровом обществе. 

Очевидно, что одной из таких проблем является формирование и развитие 

цифровой грамотности и компетенций у студентов в процессе их 

подготовки в вузах, как совокупности знаний, умений и навыков в области 

компьютерных наук, фундаментально определяющих личностную 

цифровую компетентность, которая, в свою очередь, лежит в основе 

цифровой культуры выпускников вуза.  

В решении этой проблемы, наряду с целями, задачами, принципами 

обучения и определением наиболее продуктивного инструментария 

(цифровых и аналоговых средств в их холистичной интеграции) для 

эффективного формирования и развития цифровой грамотности, 

компетентности и культуры будущего учителя важны не только 

правильная и оптимальная трактовка этих качеств, не имеющих пока 

однозначной дефиниции, а и ключевых компонентов их совокупности. 

Помимо этого, для подготовки в новых условиях будущего учителя-

предметника в структуру профессионально-педагогической деятельности 
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которого входят такие основные виды работ, как: учебная, воспитательная, 

проектно-исследовательская и просветительская особое значение имеет 

освоение им теоретических и практических составляющих содержания 

образовательных программ для освоения профессиональных, предметных, 

универсальных, общекультурных, социальных и др. компетенций, среди 

которых особое место будут занимать компетенции цифровые [1].  

Эффективность формирования и развития этих компетенций у 

студентов-педагогов на этапе перехода информационного общества в его 

цифровую стадию будет напрямую зависеть от уровня сформированности 

их личной цифровой грамотности, компетентности и культуры. Учитывая 

особенности структурной компоновки большинства образовательных сред 

российских педвузов, как холистичной системно-интеграционной 

совокупности традиционных («бумажных», аналоговых) компонентов, 

электронно-коммуникативных средств, систем и технологий, а также 

современных и перспективных цифровых SMART-устройств и 

робототехнических комплексов педагогических кванториумов и 

технопарков универсальных компетенций, можно рассматривать в 

качестве главных факторов, определяющих этот уровень, могут 

рассматриваться компьютерная, информационно-коммуникационная и 

социально-технологическая грамотность и компетентность будущего 

учителя, как это уже частично отмечено нами. По сути эти качества 

представляют собой индивидуальные умения и навыки продуктивного и 

адекватного применения учителем-предметником в своей повседневной 

работе достаточно широкого спектра технологий информационно-

ориентационной, поисковой и аналитической деятельности; трансляции и 

предъявления мультимедийной, интерактивной, виртуальной и иной 

учебной оцифрованной информации; управления учебно-воспитательным 

процессом, обеспечения информационной безопасности, контрольно-

оценочной и иной деятельности образовательного характера.  

Считаем, что именно эти качества, определяющие специфику 

деятельности учителя в условиях цифровизации образования, будут 

основой тезауруса цифровой культуры личности будущего педагога. Так, 

например, личные компьютерная, технологическая, информационная и 

коммуникационная грамотности служат главными составляющими 

цифровой компетентности учителя, как его способности к эффективному 

применению традиционных, современных и перспективных цифровых 

средств в обучении и воспитании. Именно эта компетентность и является 

основой цифровой культуры личности педагога. В нашем исследовании мы 

используем такой подход к рассмотрению содержания цифровой 

грамотности учителя «через призму трех уровней: знаний (когнитивный 

аспект), навыков (технический аспект) и установок (этический аспект)» [2, 

21], дополняя этическую составляющую психологической категорией в 

виде саморефлексии. Стоит также отметить соответствующий нашим 
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представлениям подход авторов указанной работы к определению 

содержания цифровой культуры через пользовательскую общую ИКТ-

грамотность и компетентность, а также включение Г.Я. Гревцевой и Т.Н. 

Моковой в содержание информационно-цифровой грамотности набора 

компетенций, позволяющих учителю анализировать и перерабатывать 

полученную информацию, использовать интернет-ресурсы и цифровые 

технологии для решения профессионально-педагогических задач [3].  

Определив таким образом компоненты содержания цифровой 

грамотности будущего педагога и их взаимосвязь, мы солидаризируемся с 

трактовкой понятия цифровой компетентности Г.У. Солдатовой и Е.И. 

Рассказовой, предлагающими рассматривать это личностное качество как 

«способность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно 

выбирать и применять инфокоммуникационные технологии в разных 

сферах жизнедеятельности (информационная среда, коммуникации, 

потребление, техносфера), а также его готовность к такой деятельности, … 

установку на эффективную деятельность и личное отношение к ней, 

основанное на чувстве ответственности» [4, 30]. 

Переходя теперь к рассмотрению содержательных особенностей 

цифровой культуры личности будущего педагога, проанализируем мнение 

Б.Н. Паньшина, определяющего на основе дефиниции из словаря 

Оксфорда этот тип культуры, как «понимание современных 

информационных и цифровых технологий, их функциональных 

возможностей» для «грамотного использования в работе и в быту», а также 

как «систему ценностей, установок, норм и правил поведения, которую 

принимает, поддерживает и транслирует команда цифровой 

трансформации» [5, 30]. Ученый отмечает в структуре и содержании 

цифровой культуры индивида такие особенности, которые обусловливают 

важность понимания того обстоятельства, что «синергетический эффект от 

соединения ресурсов и активов предприятия зависит от уровня общей, 

производственной и цифровой культуры» [5, 31].  

Применимо к образовательному учреждению, синергия деятельности 

которого слагается из результатов учебно-воспитательной работы 

педагогического коллектива (команды цифровой трансформации) и его 

стержневой единицы – учителя, это обстоятельство следует отнести к 

разряду наиболее актуальных и значимых для достижения должной 

степени эффективности в подготовке студентов-педагогов в цифровой 

среде. Поэтому мы солидарны с утверждением Б.Н. Паньшина, что для 

осознания более глубокого значения цифровой культуры в эпоху грядущей 

цифровизации социума необходимо осознание «той энергии, которую 

дополнительно дает человеческая культура и цифровая культура, в 

частности, при взаимодействии и совместной деятельности» [6, 37].  

Для выявления роли и места социальной составляющей в структуре 

цифровой культуры личности будущего учителя при подготовке 
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студентов-педагогов в вузе необходимо также учесть подходы и суждения 

педагогов, психологов, философов и социологов относительно социально-

бытовой значимости исследуемого личностного качества. Так, например, с 

позиций социокультурной и социально-технологической, цифровая 

культура дефинируется как «область культуры, связанная с 

использованием новых цифровых средств и технологий» [7, 179], в 

которой «формируются новые социокультурные смыслы и ценности» [8, 

50]. Психолого-педагогический подход позволяет толковать ее как 

«совокупность моделей поведения, основанных на использовании 

платформенных решений и цифровых технологий, которые приобретены 

субъектами в процессе адаптации к внешней среде и внутренней 

интеграции» [9]. Социально-философское осмысление цифровой культуры 

дает основания для характеристики этого многоаспектного феномена 

«иным (сжатым) восприятием времени»; способностью совмещения 

архаичных и новейших, в т.ч. цифровых, методов и форм коммуникаций; 

выработкой «иного стиля поведения индивидов» и других 

институциональных установок «повседневного бытия» [10, 409]. 

Обобщая вышеприведенные определения и позиционирование 

цифровой культуры в совместной деятельности членов «команды 

цифровой трансформации» [5, 30] (в нашем случае, школьных учителей), и 

признавая гносеологическую ценность проанализированных вариантов 

определений этого качества для исследований особенностей, условий и 

проблем цифровой трансформации профессиональной деятельности 

педагога, нами предлагается следующая дефиниция цифровой культуры.  

На основе культурно-исторической теории развития поведения и 

психики человека Л.С. Выготского [11] и результатов ранее 

опубликованных нами работ [1; 12], цифровую культуру личности 

будущего педагога можно трактовать как холистичную, системно 

упорядоченную совокупность его профессиональных, психологических и 

творческих способностей, обеспечивающих быструю, верную, умелую и 

оптимальную социальную ориентировку в различных ситуациях, 

складывающихся в цифровой среде образовательного учреждения, 

информационно-образовательном пространстве, быту и цифровом социуме 

на основе общекультурных, общепрофессиональных, пользовательских, 

технологических, информационно-коммуникационных, сетевых, 

предметных, универсальных, цифровых и других компетенций, 

сформированных в процессе обучения и постоянно развиваемых в 

повседневной практической деятельности, с оперативной и эффективной 

реакцией на действие раздражителя на уровне саморефлексии. 

Предлагаемая нами дефиниция позволяет определить роль и место 

социальной составляющей в структуре цифровой культуры личности 

будущего учителя при подготовке студентов-педагогов в вузе. 
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DESIGNING A MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN APPLIED 

LINGUISTICS AND LANGUAGE TEACHING 

 

The problem of developing a master’s degree programme for linguists, 

teachers of foreign languages is due to the tendency to improve criteria and 

procedures for assessing the quality of education, on the one hand, and a 

tendency to transition to an individual educational trajectory, on the other. All 

this entails an increase in the role of mixed learning, information and 

communication technologies, as well as artificial intelligence. At the same time, 

the introduction of innovations requires a cautious attitude to the Internet 

resources and the development of digital literacy [1, 17-18]. 

The choice of activities for programme graduates is determined by the 

characteristics of the professional standards for teachers of preschool, primary 

general, basic general and secondary general education [2] and teachers of 

additional education for children and adults [3]. The objectives of master’s 

degree linguists’ future professional activities are related to the development, 

implementation and administration of basic and additional educational 

programmes, as well as with research work. 

Needs analysis helps to clarify the purpose of the programme, indicate the 

content of training and subsequently select it within the framework of 

established disciplines. The procedure for determining the set of disciplines 

depends on universal and general professional competencies indicated in the 

educational standard, and professional competencies proposed by the developers 

of the programme for a particular university. 

The universal competencies ensure the preparation of masters of applied 

linguistics and language teaching for pedagogical and research activities that are 

able to think critically and systemically, manage projects, act as team leaders 

and develop strategies for achieving the goals, use modern ICTs and interact in 

professional, academic and intercultural contexts, build trajectories of their 

development and objectively evaluate their own achievements [4]. 

The general professional competencies provide for: 

- the study of foreign languages, the acquisition of systemic knowledge 

about them, their functioning and development trends as value and as part of the 

culture of their native speakers; 

- taking into account the specificity of scientific discourse in the native 

and target languages; 

- the application of didactic principles, various methods and technologies 

in teaching foreign languages and in educational work; 
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- perception and production of oral and written texts in formal, neutral and 

informal registers; 

- interaction and mediation in communication with native speakers of 

other languages and from different cultures in professional and everyday 

contexts; 

- involvement in research work, collection, processing and interpretation 

of empirical data, referencing; 

- the use of information search and processing systems, including verbal 

ones [4]. 

Strengthened attention to the aforementioned competencies is largely 

explained by the fact that education expands the possibilities of genetics [5, 

110]. 

Finally, professional competencies are determined by the programme 

developers. In our case, the following competencies were proposed: 

- the ability to design and implement training in a new language, 

education and development by means of a given subject (discipline), including 

persons with limited health opportunities, within the framework of basic and 

additional general educational programs; 

- the ability to apply the knowledge of language aspects and the nature of 

communicative skills in determining an approach to the organization of the 

educational process and the development of teaching materials; 

- the ability to design and implement a system of assessment and 

evaluation, develop tests and examination materials; 

- the ability to simulate the educational process for solving language 

teaching and learning problems, investigate factors affecting its effectiveness; 

- the ability to explore the needs to learn a new language to set goals and 

objectives, select the content and choose appropriate teaching aids; 

- the ability to apply knowledge from various branches of linguistics and 

its research tools for solving professional problems. 

The competencies are mastered by students through the study of the 

following disciplines: 

- research seminar; 

- history and philosophy of science; 

- IT in professional activities; 

- foreign language for academic purposes; 

- project management: methods and technologies; 

- general linguistics and history of the study of language; 

- language teaching and history of foreign languages teaching; 

- modern information environment and scientometrics; 

- applied linguistics; 

- methodology of research on linguistics and language teaching; 

- variation in English; 

- comparative linguo-cultural studies; 
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- goal-setting and selection of content for teaching a foreign language; 

- language aspects and approaches to their teaching; 

- teaching aids for foreign language classroom; 

- nature of communication skills and approaches to their development; 

- assessment and evaluation in foreign language teaching; 

- topical issues of applied linguistics and language teaching. 

In addition, the master’s programme provides for the following elective 

disciplines: 

- planning a foreign language course / analysing needs in learning a new 

language; 

- planning a system of teaching grammar / approaches to teaching and 

learning foreign language vocabulary and pronunciation; 

- authentic materials and task design / using films in teaching a foreign 

language; 

- planning classes to develop the skill of listening in a new language / 

planning classes to develop the skill of speaking in a new language; 

- planning classes to develop the skill of reading in a new language / 

planning classes to develop the skill of writing in a new language; 

- development of exams in a foreign language / error handling and 

feedback maintenance; 

- Internet testing in a foreign language / development of written and oral 

tests; 

- corpus linguistics and foreign language teaching / ICT in teaching 

foreign languages and cultures; 

- issues of learning a new language in a multicultural and plurilingual 

environment / study of motivation in new language acquisition. 

Would-be masters undergo pedagogical practice and are involved in 

research work. 

Final certification provides for the defence of a master’s dissertation. 

In conclusion, the effectiveness of the programme is supported by 

electives: 

- English for special purposes: theory and practice; 

- aspects of content and language integrated learning (CLIL). 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РАЗВИТИИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Аннотация. В статье проведен анализ понятия толерантности. 

Охарактеризована специфика этнического компонента образовательной 

деятельности. Проанализированы личностные особенности и 

характеристики младших школьников, составляющие этнокультурную 

толерантность. Выделены структурные компоненты этнокультурной 

компетентности. Определены основы формирования этнокультурной 

толерантности. Охарактеризованы особенности образовательной и 

воспитательной деятельности по формированию этнокультурной 

толерантности младших школьников. Охарактеризовано значение 

этнокультурной толерантности в развитии личности младшего школьника. 

Ключевые слова: этническая идентичность, этнокультурная 

компетентность личности, этнокультурная толерантность, младший 

школьный возраст, особенности развития младшего школьного возраста, 

компоненты этнокультурной компетентности, личностное развитие, 

условия организации образовательной деятельности. 

 

The importance of ethnocultural tolerance in the development of 

primary schoolchildren 

 

Annotation. The article analyzes the concept of tolerance. The specificity 

of the ethnic component of educational activities is characterized. The personal 

characteristics and characteristics of junior schoolchildren that make up 

ethnocultural tolerance are analyzed. The structural components of ethnocultural 

competence are identified. The foundations for the formation of ethnocultural 

tolerance are determined. The features of educational and educational activities 

for the formation of ethnocultural tolerance of junior schoolchildren are 

characterized. The importance of ethnocultural tolerance in the development of 

the personality of a primary school student is characterized. 

Key words: ethnic identity, ethnocultural competence of the individual, 

ethnocultural tolerance, primary school age, developmental features of primary 

school age, components of ethnocultural competence, personal development, 

conditions for organizing educational activities. 

Введение. На современном этапе принципиальную значимость и 

важность для эффективного дальнейшего существования человека в 

условиях поликультурной среды, и обеспечения продуктивного и 

гармоничного личностного развития имеет этническая идентичность 

индивида, с признанием им комплекса культурных и этнических различий. 
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Непосредственно развитие этнической идентичности личности при этом 

определяется в виде ключевого компонента обеспечивающего нормальную 

жизнедеятельность современного человека, который способствует 

формированию внутренней культуры личности, ценностных установок и 

ориентиров [8, с.166].  

Повышение уровня социального расслоения населения, с 

увеличением этических, этнических и религиозных конфликтов определяет 

высокую значимость решения проблемы построения эффективной системы 

личностного становления и развития, с развитием этнокультурной 

толерантности, определяемой в качестве ключевого компонента 

индивидуально- личностной и этнической идентичности человека. 

Формирование эффективной современной системы личностного 

развития, которая будет соответствовать условиям жизнедеятельности 

общества на современном этапе, обеспечивая эффективное и качественное 

духовное и нравственное воспитание, не может осуществляться спонтанно. 

Необходимым условием, обеспечивающим ее высокие качественные 

показатели определяется ‒ научно-обоснованный, системный подход, 

сформированный с учетом специфических особенностей и характеристик 

российской ментальности                   [4, с.118].  

Этим определяется повышенное внимание к проблемам 

формирования и развития гармонично развивающейся личности 

современного человека, который определяется в виде ‒ носителя комплекса 

гуманистических, нравственных, толерантных идей, транслируемых в 

рамках системы межэтнического межличностного взаимодействия. 

Ключевую роль, при этом играют учреждения образовательной сферы, в 

частности ‒ школа, в современных условиях определяемая в виде одного из 

важнейших институтов ‒ обеспечивающих социализацию личности. 

Обеспечение защиты комплекса национальных и культурных 

традиций в условиях высокой многонациональности российского 

государства закреплено в положениях Федерального Закона «Об 

образовании» РФ [12] в качестве одного из наиболее приоритетных 

направлений в государственной политике. Этим определяется то, что 

решение проблем в области формирования и развития этнического 

сознания личности, этнической идентичности, этнической культуры и 

этнической толерантности определяется сегодня в качестве основной 

задачи образовательной деятельности. 

Позитивно- направленная этническая идентичность индивида в 

сочетании с обобщенной общероссийской идентичностью определяется – в 

качестве основы для формирования и развития этнокультурной 

толерантности личности. Период младшего школьного возраста 

определяется в качестве базового этапа в становлении личности, развития 

ее этнической социализации.  
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Непосредственно этническая социализация заключается не только в 

обеспечении активного формирования и развития национальной 

личностной идентификации, но также и в повышении уровня открытости 

ребенка к продуктивному и конструктивному взаимодействию с 

окружающими вне зависимости от их национальной принадлежности, что 

обусловлено его высокой контактностью, способностью к достижению 

компромиссов, нацеленностью на познание, социальное взаимодействие и 

достижение эффективных результатов в ходе реализации коллективной 

деятельности. Этим определяется значимость периода младшего 

школьного возраста и обучения в начальной школе в развитии 

этнокультурной толерантности личности [10, с.324]. При анализе научно- 

исследовательской практики можно выделить, что несмотря на значимость 

этнокультурной толерантности в развитии младших школьников, 

исследования в данной области представлены минимально. 

Перечисленными факторами определяется актуальность изучения значения 

этнокультурной толерантности в развитии младшего школьника. 

Основная часть. В толковом словаре живого великорусского языка 

В. Даля [5] сформулировано понятие терпимости, рассматриваемой в виде 

специфического качества или свойства личности, определяющего 

сформированность у индивида способности терпеть что-либо проявляя 

снисхождение и милосердие.  

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова [9] также не 

сформулировано понятия толерантности, но присутствует терпимость, 

характеризующаяся в виде сформированного у определенного человека 

умения, относится к чужому мнению, проявлениям чужого характера ‒ без 

вражды, агрессии, с проявлением миролюбия. Таким образом, 

толерантность можно определить как понятие, которое сравнительно 

недавно было введено в русский язык и является синонимичным 

традиционной для менталитета русского человека ‒ терпимости.  

На переломных моментах общественного развития, характерным 

является обострение проблем организации образовательной и 

воспитательной деятельности, что обусловлено изменением системы 

требований со стороны общества к личности человека и ее особенностям. 

Так, следствием расслоения общественной структуры на современном 

этапе развития общества, в соответствии с уровнем материального 

обеспечения населения, которое осуществляется внутри российского 

государства, является не только формирование предпосылок для 

преобразования, но также и для обесценивания системы сформированных 

ранее общечеловеческих культурных ценностей и установок, которые 

ранее были определяющими в жизни человека. В плане негативного 

влияния общественных процессов, к наименее защищенным категориям 

населения относятся дети и подрастающее поколение, система ценностных 

ориентаций и предпочтений которых находится на стадии формирования.  
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Учитывая тот факт, что система установок и ценностей, 

сформированная в период детского возраста, представляет собой базовую 

основу для личностного развития исследователи отмечают высокую 

значимость организации образовательной деятельности направленной на 

формирование толерантности именно начиная с периода детства. 

Рассматривая специфику, исследователи выделяют, что 

формирование толерантности в работе с детьми, представляет собой 

организованную работу, направленную на развитие у них уважения к 

окружающим людям, с развитием у них адекватного восприятия и 

правильного понимания их особенностей, с обеспечением при этом 

полного принятия ребенком всего богатого многообразия различных 

культур и традиций мирового сообщества. Также предполагается 

активизация деятельности, направленной на формирование у детей 

способов адекватного проявления характеристик своей человеческой 

индивидуальности, при использовании различных форм для 

самовыражения [11, с.1305]. 

Согласно точке зрения Е.В. Сафоновой, повышение полиэтничности 

образовательной среды в современных условиях, активизирует внимание к 

решению проблем в области эффективного этнокультурного и 

поликультурного образования и воспитания. Это во многом обусловлено 

тем, что современная школа представляет собойсложную 

многокомпонентную среду межкультурного общения, важными 

компонентами эффективности которой определяются ‒ инкультурация, 

социализация и этнокультурная толерантность участников образовательной 

деятельности. Реализация этнокультурного компонента образования 

осуществляется как в рамках урочной, так и во внеурочной деятельности 

[10, с.320]. 

Е.Р. Кравец относит к характерным особенностям современного 

образования активную поисковую деятельность, направленную на 

выделение наиболее эффективных и результативных подходов, 

способствующих повышению уровня гуманизации процесса 

образовательной деятельности. Непосредственно гуманизация 

образовательного процесса по мнению                            Е.Р.  Кравец тесно 

взаимосвязана с приобщением обучающихся к системе мировых 

общекультурных и нравственных ценностей и к достижениям мировой 

культуры. Учитывая тот факт, что основы отношения человека к 

окружающим людям, своей этнической группе и другим этносам, 

закладываются в период детского возраста, Е.Р. Кравец выделяет особую 

значимость организации работы по формированию этнической 

идентичности и развития этнокультурной толерантности в период 

младшего школьного возраста, определяя его высокую сензитивность [8, 

с.166-167]. 
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Л.Ю. Абдуллова отмечает, что на этапе младшего школьного возраста 

меняются социальная и внутренняя позиции ребенка, самосознание 

переходит на новый, более высокий уровень. Активное взаимодействие 

обучающихся младших классов в рамках этнокультурного школьного 

многообразия, обусловленного включенностью детей различных 

национальностей в коллектив каждого класса, и необходимостью 

ежедневного общения и сотрудничества с ними. Высокий уровень 

открытости младшего школьного для взаимодействия с окружающими его 

людьми, выраженная познавательная и социальная направленность 

личности, способствуют его эффективной этнической социализации, с 

активизацией формирования национального характера личности, норм 

конструктивного межличностного взаимодействия, ценностных 

ориентаций и установок, социокультурных ориентиров.  

Внимание младших школьников к истории развития своего народа, 

своей страны и ее культуре, в совокупности со стремлением к познанию 

окружающего социума, способствует  направленности обучающегося на 

выделение этнических особенностей его одноклассников имеющих другую 

национальность, с целью проведения сравнительно- сопоставительного 

анализа и расширения границ своего этнокультурного познания. На основе 

комплекса знаний об особенностях своей этнической культуры, 

развивается способность младших школьников к восприятию и пониманию 

этнокультурных установок, норм и ценностей других народов, чем 

создаются предпосылки для формирования этнокультурной толерантности 

личности [1]. 

Специфика личностного развития в период младшего школьного 

возраста, определяет в целом спокойное восприятие ребенком 

национальной принадлежности своих сверстников, даже если она 

отличается от его собственной. Вместе с тем, при соотнесении 

поведенческих паттернов транслируемых детьми других национальностей 

‒ со своими, младший школьник может проявить непонимание и 

некоторую нетерпимость. Это обусловлено тем, что на этапе младшего 

школьного возраста поведение окружающих ребенок склонен относить или 

к хорошему ‒ или к плохому. Представления о «хорошем» и «плохом» 

были сформированы у него на этапе дошкольного детства и могут быть 

несопоставимы с особенностями поведения его сверстников других 

национальностей, у которых были сформированы другие поведенческие 

стереотипы [6, с.278]. 

Перечисленными факторами по мнению исследователей 

определяется  значимость образовательной деятельности направленной на 

развитие этнокультурной толерантности в период младшего школьного 

возраста с ее приоритетной направленностью на формирование у ребенка 

понимания об уникальности каждого человека, и важности проявления по 

отношению к окружающим людям вне зависимости от их особенностей ‒ 
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уважения, терпимости, чуткости. В качестве основы для формирования у 

ребенка подобной жизненной позиции исследователи определяют 

следующие качества: духовно-нравственный потенциал личности, 

толерантность, этническая идентичность и его этнокультурная 

толерантность [7, с.82]. 

Исследователи выделяют, что этнокультурная толерантность 

личности, является структурным компонентом ее этнокультурной 

компетентности. Непосредственно этнокультурная компетентность, 

включает в себя: 

1) когнитивный компонент, объединяющий совокупность знаний и 

представлений личности о культуре, ценностных ориентирах, обычаях и 

традициях не только того народа, к которому он относится, но также и 

других народов;  

2) эмоционально-ценностный компонент, которым объединяется 

совокупность эмоционально-ценностных поведенческих проявлений 

индивида к этносам, традициям, ценностям и обычаям других культур и 

важным элементом которого является этнокультурная толерантность 

личности;  

3) поведенческий компонент, который предполагает 

сформированность у индивида навыков владения совокупностью 

этнокультурных знаний и этнокультурных представлений, наряду с 

умениями конструктивно взаимодействовать в современных условиях 

этно- и поликультурного мира                  [2, с.20]. 

Высокий уровень этнокультурной толерантности младших 

школьников предполагает не только сформированность у них системы 

знаний относительно норм и правил построения конструктивного 

межличностного взаимодействия с представителями других этнических 

групп, но также и способность личности к принятию на эмоциональном 

уровне ценностей, традиций, обычаев и установок различных этносов, с 

применением в дальнейшем этих знаний в своей жизнедеятельности. 

Сформированность этнокультурной толерантности способствует созданию 

предпосылок для повышения адаптивных свойств личности в социуме и 

обеспечения ее гармоничного существования в условиях полиэтнической 

среды. Важную роль в проявлении этнокультурной толерантности играет 

не только способность личности к мобилизации своего внутреннего 

потенциала в рамках межэтнического взаимодействия, но и умение 

индивида выстраивать модель своего поведения, с полным принятием и 

проявлением эмоционально уважительного и конструктивного отношения 

к окружающим людям вне зависимости от их национальной 

принадлежности [1].  

К личностным характеристикам младших школьников, 

составляющим этнокультурную толерантность, исследователи относят 

следующие:  
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1) готовность младшего школьника к уважению и принятию 

комплекса этнокультурных традиций, основанная на системе его знаний об 

особенностях различных этнокультур, системе их традиционных 

культурных ценностей и обычаев; 

2) восприятие обучающимся младшего школьного возраста 

представителей других этнокультур на максимально аффективном уровне, 

с выражением эмоционально- ценностного отношения к системе их 

национальных духовных и нравственных ценностей. При определении 

уровня возможного проявления эмоциональных реакций следует 

ориентироваться на особенности определенной этнокультурной общности, 

в рамках которой осуществляется процесс межличностного 

взаимодействия. В качестве базовой основы для развития эмоционального 

восприятия младшего школьника, рассматривается обсуждение комплекса 

нравственных мотивов, определяющих его поведение; 

3) способность младшего школьника к продуктивному 

межэтническому взаимодействию и успешной адаптации в условиях 

полиэтнической среды, с приоритетом конструктивного взаимодействия с 

представителями других этносов [3, с.164]. 

При анализе особенностей разработки и реализации образовательной 

и воспитательной деятельности, направленной на формирование 

этнокультурной толерантности младших школьников следует отметить, что 

в качестве объекта для педагогического воздействия определяется не 

совокупность личностных характеристик, свойств и поведения младших 

школьников, а непосредственно создание эффективных условий для 

осуществления образовательной и воспитательной деятельности. При этом 

непосредственно педагогическое условие определяется как совокупность 

объективных возможностей материально-пространственной среды 

содержания, организационных форм и методов, необходимых для 

функционирования, существования или изменения объекта настоящего 

исследования, процесса формирования этнокультурной компетентности 

учащихся начальной школы [1, с.20]. 

В качестве одного из наиболее эффективных механизмов, 

способствующих эффективному развитию этнокультурной толерантности 

младших школьников, определяется организованное изучение 

особенностей других культур. Основой для развития толерантности 

младших школьников являются:  

1. осознание младшим школьником толерантности в качестве 

базового нравственного принципа определяющего эффективность 

межличностного взаимодействия и общения; 

2. учет особенностей и специфики организации 

межнационального общения с представителями различных этнических 

групп, учет межнациональной среды и социальных условий, в рамках 

которых осуществляется взаимодействие и общение; 
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3. организация изучения культуры различных этнических групп 

во взаимодействии младшего школьника с другими этносами; 

4. создание условий для обогащения кругозора обучающихся 

младшего школьного возраста информацией о особенностях культуры, 

исторических аспектов развития, ценностных ориентирах, традициях и 

обычаев как своей, так и других этнических групп; 

5. формирование наиболее благоприятного и гармоничного 

психологического климата для позитивного межличностного 

взаимодействия и общения младших школьников, которые являются 

представителями разных этносов; 

6. включение младших школьников из различных этнических 

групп разных в совместную познавательную, социальную, практическую 

деятельность, со специальным проектированием различных ситуаций 

общения и созданием ситуации успеха для каждого обучающегося [4, 

с.118-119]. 

 Заключение. Обобщая, можно выделить, что этнокультурная 

компетентность представляет собой важный компонент личностной 

структуры. У обучающегося младшего школьного возраста она находит 

свое проявление в сформированности у него системы определенных 

этнокультурных знаний и представлений, сформированности навыков 

эмоционального и ценностного отношения младшего школьника к 

представителям различных этносов и их культурам, сформированности 

способности младшего школьника к оценке и анализу специфических 

особенностей и условий организации взаимодействия и конструктивного 

общения с представителями различных этнических групп, навыков 

выстраивания адекватных поведенческих моделей в рамках совместной 

межэтнической деятельности.  

Этнокультурная толерантность, представлена важным компонентом 

этнокультурной компетентности личности, который находит свое 

проявление не только в личностном пространстве младшего школьника, но 

также и в особенностях его межличностного взаимодействия. Основой 

этнокультурной толерантности является позитивное отношение младшего 

школьника к своему народу и другим этническим группам. Отличительной 

особенностью этнокультурной толерантности младшего школьника 

является уровень активности ее проявления, предполагающий не только 

безусловное принятие младшим школьником чужого мнения, личностных 

установок и особенностей поведения представителей различных этносов, с 

проявлением высокой активности и приоритетной направленностью 

младшего школьника на установление отношений взаимопонимания 

и взаимоуважения, с признанием при этом единства и многообразия всей 

многомерности обобщенной человеческой культуры. 

Этнокультурная толерантность способствует формированию 

предпосылок для повышения адаптивных характеристик младшего 
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школьника при взаимодействии с окружающим социумом, обеспечивая 

социальную гибкость и успешную самореализацию личности в различных 

видах деятельности. Развитие этнокультурной толерантности в период 

младшего школьного возраста способствует формированию у младшего 

школьника витагенного опыта жизнедеятельности в конструктивном 

межэтническом взаимодействии, с повышением этнической 

идентификации и этнокультурной компетентности личности, и 

исключением риска проявления ксенофобии.   
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A STUDY OF THE OLDER ADULTS CREATIVITY INVOLVED IN 

ARTS AND CRAFTS STUDIO USING THE SOCIOMETRIC METHODS 

 

Medical scientific advances and an increase in the comfort level in the 

21st century lead to an increase not only in the world's population, but also in 

life expectancy. The increase in the number of elderly people has caused more 

serious attention to the problems of this population category. Many researchers 

show that older adults experience a number of problems, including a decrease in 

social contacts and a sense of economic insecurity [1, 33]. Therefore, issues 

related to the social adaptation of elderly people are important. Social adaptation 

is a process taking place in society by analogy with the biological adaptation 

processes to environmental conditions changing [5, 31]. 

Social events, additional education and organized leisure contribute to the 

older adults adaptation process. With social support, the adaptive effect and 

satisfaction from leisure increases [6, 1176]. Comprehensive work with the 

elderly people has led to the emergence of many programs, projects and leisure 

activities for this category. 

Educational and creative activities contribute to adapt to new conditions, 

unite, help to find new activities and growth points, promote self-esteem and 

communication [8, 98; 4, 198]. Creative experience convinces a person that he 

will be able to master other activities types. Art classes are characterized by a 

high level of social engagement, as all art programs involve interpersonal 

interaction [3, 11]. Traditional arts and crafts of the world people are not only 

useful for adaptation, but also play an important role in study with folk culture 

[2, 141]. Taking part in social and leisure activities further enhances the 

unifying, developing and communicative effect of creative and educational 

programs [9, 487]. 

Several years ago, the Longevity project was launched in Moscow and 

other cities of the Russian Federation with the aim of involving older adults in 

creative activities. It includes various events, creative associations and 

educational programs. We also took part in this project and organized a studio of 

arts and crafts for older adults. The main studio focus was on the traditions of 

the art of the world peoples and the peoples inhabiting Russia. The studio's work 

program included master classes in traditional crafts and educational classes to 

study with the culture of different peoples. The artistic and aesthetic activity was 

complemented by the exhibition organization of studio participants works with a 

cultural and entertainment program. 
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The purpose of this work was to diagnose the older adults creativity in the 

system of additional education in the arts and crafts studio conditions, as well as 

the probation the Jerome Bruner test as a diagnostic tool in working with this 

age category. 

Today, creativity is considered as an important factor necessary to 

maintain the mental and physical older people health [7, 001]. Nielsen defines 

creativity as a previously unknown divergent mindset that requires mental 

openness and flexibility. Creativity is a reflection of a person's creative abilities: 

creating new things, thinking outside the box, responding quickly to changes [7, 

002]. P. Torrens distinguishes a number of aspects that go into creativity. One of 

them is a actions set to solve emerging problems. Currently, creativity is also 

considered as a special flexible thinking type, as a way of searching for new 

meanings and liberation from previous roles [7, 004]. 

It is difficult to define creativity in numerical terms, but a number of 

methods exist that are accepted in science to assess this indicator. As one of 

these methods, we took the Jerome Bruner test to determine the thinking types 

and the creativity level. The full version of the test includes five scales. In our 

work, we used a scale of creativity. 

The creativity of the two older adult groups was evaluated in an 

experiment. The first group consisted of people engaged in creative work in the 

studio, the second group did not participate in arts and crafts projects. Creativity 

was assessed by scoring test points. The main and control groups were tested 

three times during the project: 1) at the beginning of the academic year; 2) after 

completing the training program before the final exhibition; 3) after the final 

exhibition. 

We have provided a number of testing conditions: the favorable emotional 

atmosphere creation, the extraneous factors influence exclusio, compliance with 

ethical principles. All participants agreed to participate in the surveys. 

Further, the creativity topic answers were selected for processing the 

results. The average for each group was calculated. Based on the results 

obtained, the diagrams were constructed. 

The test results are shown in Figure 1. 

Figure 1. Creativity level indicators dynamics of the arts and crafts studio 

participants according to J. Bruner. 
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The level from 6 to 9 points is defined as average. Initially, the overall 

creativity score in the groups was about the same and was on the borderline 

between low and average. After the creative sessions, the level of creativity 

among the participants increased to about the approximately between average 

and high indicators. We also calculated the percentage of initial, intermediate 

and final values of creativity indicators. The results are shown in Figure 2. 

Figure 2. Creativity level increase of the arts and crafts studio participants 

creativity in relation to the initial level (%). 

 

The study results show an increase in the creativity index during classes in 

the studio. In the control group, this indicator remained at the initial level. The 

relative measure of creativity increased by 58%. 
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The participants creativity level also increased after the exhibition, 

although not so significantly (Figure 2). 

We note the convenience of the test in working with older adults, since 

the answers to the questions within the framework of the methodology, as a rule, 

did not cause difficulties. 

The results analysis allowed us to draw the following conclusions: 

1. The Bruner test has the characteristics necessary for a researcher to work 

with older adults. It is simple, easy to use and process, does not cause 

serious difficulties for the audience, and provides quantitative indicators 

that can be presented in any visual form. 

2. The use of the Bruner test made it possible to identify positive changes in 

older adults creativity indicators when engaged in arts and crafts 

The conducted research allowed us to focus on the role of creativity in 

adaptation and showed the positive impact of artistic creativity on 

creativity according to Bruner. We also used the Bruner test as a method 

for determining the older adults creativity. The approbation of the test 

allowed us to add it to the diagnostic blocks for our subsequent studies. 

The creativity level assessment to a certain extent allows us to judge the 

acquired searching skills for new meanings and the process of self-

identification. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БАБОЧКАХ 

В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

(ПО РУССКИМ И ЗАРУБЕЖНЫМ БАСНЯМ) 

 

В бестиарии русской народной педагогики бабочки являются одними 

из наиболее интересных насекомых, внешний вид и повадки которых с 

древности привлекали внимание народных воспитателей. Общим 

представлениям о бабочках в русской народной педагогике по материалам 

русского фольклора уже была посвящена одна из наших статей [16]. 

Теперь обратимся к тем представлениям о бабочках, которые были 

зафиксированы в баснях русских и зарубежных авторов [9]. Басня [6] как 

одно из наиболее любимых средств и одновременно источников русской 

народной педагогики всегда создается на основе тех представлений, 

которые сформировались на момент ее написания в народной среде и 

отражают отношение русской народной педагогики к персонажам басни. 

При этом прямой смысл басни связан с наблюдениями за поведением 

бабочек, что может быть использовано в целях экологического воспитания, 

тогда как переносный смысл басни подразумевает людей, ведущих себя 

подобным образом, что может быть применено для нравственного 

воспитания на традиции русской народной педагогики. 

По возможности, будем исследовать представления о бабочках в 

русской народной педагогике в хронологическом порядке написания басен. 

Предварительно отметим, что в нашей предыдущей статье о бабочках 

было выявлено определенное различие между бабочками и мотыльками, 

однако в большинстве басен оба эти названия можно считать синонимами. 

Начнем наше рассмотрение народных представлений о бабочках с 

басни латинского поэта Федра (I в. до Р. Х. – I в.) «Мотылек и оса» [2]. 

В этой басне мотылек печалился о том, что он является всего лишь 

«легким и летучим прахом» [Там же], хотя народился из останков героя, а 

оса может ужалить любого, тогда как появилась из трупа мула. 

В этом тексте отражены народные представления о том, как 

развиваются некоторые насекомые (на разложившихся трупах). 

Здесь присутствует единственная педагогическая ситуация, которую 

мы рассмотрим, используя case-method [24] и разработанную нами схему 

анализа педагогических ситуаций [25, 6-7]. 

В этой педагогической ситуации мотылек, хотя чувствует себя 

слабым и ничтожным, является воспитателем, поскольку начинает 
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взаимодействие с осой. Однако мудрый [14] ответ осы («Смотри не на то, 

что было, а на то, что есть» [2]), который можно рассматривать в 

качестве морали этой басни, переводит ее в статус воспитателя. 

Мотылек, жалующийся на «злобный рок», обнаружил следующие 

пороки: бессмысленность (не видит смысла своей жизни), враждебность 

(рассматривает рок как направленный против него), заносчивость (хотел 

бы занимать более высокое положение с учетом «своих» прежних заслуг), 

кичливость (вспоминает «свои» прежние заслуги), любоучительство 

(поучает осу), мнительность (считает свои оценки окружающего, 

безусловно, правильными), мятежность (протестует против существующих 

положений, своего и осы), обидчивость (желал бы лучшего отношения 

рока к себе), злопамятство (не забывает о том «вреде», который принес ему 

рок), педантичность (хотел бы, чтобы предыдущий «правильный», по его 

мнению, порядок в жизни сохранялся), презрительность (считает осу не 

способной ни к чему хорошему и заслуживающей только уничижения), 

привередливость (недоволен роком, сделавшим его слишком слабым), 

раздражительность (выражает протест и против рока, и против осы), 

ропотливость (высказывает недовольство роком), саможаление (обращает 

внимание на свое жалкое положение), самоуверенность (не сомневается в 

правильности своих мыслей), спесивость (любуется своим «высоким» 

происхождением), тоска (считает, что достоин обладать оружием осы), 

ханжество (любуется своими мнимыми моральными качествами, которые, 

на самом деле, принадлежали погибшему герою) и др. [3, 94-167]. 

Мотылек применил к осе метод из группы методов наказания в 

русской народной педагогике [26, 10] – упрек [13], а средством реализации 

метода было слово [26, 11]. Мотылек поступил несправедливо, ведь он сам 

говорил, что «так судил им рок», а от самой осы ничего не зависело. 

Как воспитатель оса применила к мотыльку метод из группы методов 

стимулирования поведения воспитуемых в русской народной педагогике 

[Там же, 10] – совет, а средством реализации метода тоже было слово. 

Педагогическая ситуация в басне разрешилась нецелесообразно для 

мотылька, который не получил от осы одобрения своих взглядов на жизнь. 

Эта басня может быть использована для экологического и 

нравственного воспитания на традиции русской народной педагогики. С 

этой целью после ознакомления воспитанников с содержанием басни 

следует задать вопросы, ответы на которые покажут, насколько был усвоен 

ее смысл. Это могут быть, например, следующие вопросы: «Почему 

мотылек был недоволен своей судьбой?», «Чем кормятся личинки ос и 

мотыльков?», «Чем кормятся взрослые осы и мотыльки?», «В чем был 

неправ мотылек?», «В чем была права оса?», «Предложите свой вариант 

морали к этой басне, используя русские народные пословицы или 

поговорки (например: “Терпенье – лучше спасенья” [4, т. 1, 40], “Не так 

живи, как хочется, а так живи, как Бог велит” [Там же, 41] и др.)» и др. 
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Одна из заметных особенностей поведения бабочек – лететь в ночи 

на огонь (приведем две цитаты об этом – из сборника «Панчатантра» (III – 

IV вв.): «гибнет мотылек в огне» [30, 102] и из стихотворения Б.Л. 

Пастернака «Зимняя ночь» (1946): «Как летом роем мошкара / Летит на 

пламя») зафиксирована в двух сходных по сюжету баснях Леонардо да 

Винчи (1452-1519) «Мотылек и свеча» и «Мотылек и пламя» [2]. 

В басне «Мотылек и пламя» автор предлагает свою версию такого 

поведения ночных бабочек. Мотылек принял огонек ночника за цветок, а 

он привык забавляться «в саду с цветами, раскачиваясь на их венчиках, 

словно на качелях» [Там же]. Однако, когда он подлетел ближе, «почти 

касаясь желтого язычка пламени и как бы приглашая его к игре. <…> что-

то больно кольнуло его и подбросило вверх. Присев на подоконник у 

ночника, мотылек в изумлении обнаружил, что потерял одну лапку и 

подпалил края крылышек. <…> / Он никак не мог допустить, чтобы такой 

дивный безобидный огонек способен был причинить ему зло. Придя 

немного в себя от потрясения, <…> он спокойно полетел прямо на пламя, 

желая покачаться на нем, но тут же упал в масло, коим питался коварный 

огонек. / – Какой же ты жестокий, – промолвил мотылек, теряя силы. – Я 

надеялся найти в тебе друга, а обрел погибель. <…> / – Бедный мотылек! – 

ответил ему опечаленный ночник. – Моя ли вина, что я не цветок, а пламя. 

Ты не внял моему предупреждению и стал играть со мной» [Там же]. 

Отметим, что мотылек дважды пострадал от ночника, т. е. проявил 

глупость [17], так как оказался не способным учиться на своих ошибках. 

В этой басне присутствует одна педагогическая ситуация, которую 

мы рассмотрим с помощью уже упомянутых case-method и схемы анализа.  

Здесь инициатором взаимодействия был мотылек (воспитуемый), 

который принял пламя ночника за цветок и, по своему обыкновению, 

захотел с ним поиграть, а пламя было воспитателем. Такое распределение 

статусов участников педагогической ситуации объясняется тем, что пламя 

обладало свойствами, опасными для мотылька. 

Когда мотылек в первый раз подлетел к пламени, то он проявил 

следующие пороки: азартность (желал все время и силы отдать игре с 

ночником), безнаказанность (не думал, что будет наказан), безразличие (не 

различал добро и зло), безрассудство (не рассуждал о своем поведении), 

бесстрашие (не испытывал чувство страха), бессмысленность (не видел 

смысла своего поступка), дерзость (вольно обращался с пламенем), 

игривость (желал создать игровые отношения с пламенем), 

любообщительность (искал общения с пламенем), мечтательность (думал, 

что пламя – цветок), поспешность (принял решение поиграть с пламенем 

прежде осмысления, будет ли это правильно), самонадеянность (считал, 

что правильно решил поиграть с пламенем), самообольщение (ему приятно 

было думать, что пламя – это цветок), упрямство (после первого ожога 

пламенем он продолжил свою «игру») [27] и др. [3, 92-167]. 
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Пламя как воспитатель применило к мотыльку метод из группы 

методов стимулирования поведения воспитуемых в русской народной 

педагогике – предупреждение, а средством реализации метода стал огонь 

[26, 11]. Кроме того, пламя применило к мотыльку и метод из группы 

методов наказания в русской народной педагогике – лишение (одной лапки 

и краев крылышек). Средство реализации этого метода было то же. 

Первый облет пламени мотыльком завершился нецелесообразно, 

поскольку мотылек не только не смог с ним поиграть, но еще и пострадал. 

После этого мотылек снова подлетел близко к пламени и погиб. 

При этом он обнаружил дополнительные пороки: напористость 

(близко подлетел к пламени, что вызвало новые ожоги), настойчивость 

(добивался выполнения своего намерения близко подлететь к ночнику, хотя 

это было неправильно), обидчивость (желал, чтобы пламя ночника 

отнеслось к нему лучше), печаль (сожалел, что пламя его обожгло), 

раздражительность (протестовал против того, что пламя его обожгло), 

ропотливость (высказывал недовольство обжегшим его пламенем), 

саможаление (жалел себя), тоску (сожалел, что пламя не стало с ним 

играть, а обожгло) и др. [3, 121-162]. 

Пламя снова применило к мотыльку метод лишения [11], но на этот 

раз уже – жизни [8], а средством реализации метода снова стал огонь. 

Мотылек применил к пламени метод упрека («какой же ты 

жестокий» [2]), хотя упрекать должен был самого себя за неосторожность. 

Вся эта педагогическая ситуация разрешилась для мотылька 

нецелесообразно, так как вместо приобретения друга [7] он погиб. 

Эту басню можно использовать для экологического и нравственного 

воспитания на традиции русской народной педагогики. Для этого после 

ознакомления воспитанников с ее содержанием следует задать вопросы, 

ответы на которые покажут, был ли усвоен ее смысл. Это могут быть, 

например, следующие вопросы: «Почему ночью мотыльки подлетают 

близко к источнику света?», «Почему, обжегшись, мотылек снова полетел к 

пламени?», «Почему мотылек обвинял пламя?», «Предложите свой вариант 

морали к этой басне, используя русские народные пословицы или 

поговорки (например: “Не спросившись броду, не суйся в воду”, “Опасенье 

– половина спасенья” [4, т. 2, 144], “Как с огнем играть” [Там же, 145], 

“Игра не доведет до добра” [Там же, 265] и др.)» и др. 

В еще одной басне Леонардо да Винчи «Мотылек и свеча» мотылек 

также обгорел, близко подлетев к свече, но у него при этом была другая 

реакция. Вместо того чтобы обвинять свечу, он сказал: «– О лживый свет! 

Скольких, как и меня, удалось тебе в минувшие времена бесчестно 

обмануть! Ах, если уж возжелал я узреть свет, то не надлежало ли мне 

отличить солнце от лживого пламени грязного сала?» [2]. 

В этой басне присутствуют две педагогические ситуации, которые 

мы снова рассмотрим с помощью сase-method и нашей схемы анализа. 
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Статусы участников первой педагогической ситуации 

распределились аналогично: воспитателем опять был источник света 

(свеча), а мотылек был воспитуемым. Подлетев к свече, мотылек 

обнаружил те же пороки, что и мотылек из предыдущей басни. Свеча 

применила к нему тот же метод лишения жизни, средством реализации 

которого был огонь. 

Во второй педагогической ситуации, лежа у подножия свечи, 

мотылек проявил только добродетели, обвиняя в своем несчастье не свечу, 

а себя самого. Следовательно, мотылек занимался самовоспитанием, т. е. 

одновременно был и воспитателем, и воспитуемым. 

Вот какие добродетели он при этом проявил: безропотность (считал, 

что не может быть недоволен свечой), грусть (сожалел о своей ошибке), 

исповедание (признал свою ошибку), кротость (укрощал свое похотение 

рассердиться на свечу), мудрость (рассуждал о произошедшем с ним 

несчастье беспристрастно)  [14], откровенность (открыто высказывал 

мнение о собственном неправильном поведении), правдивость (в своих 

словах отразил действительное положение вещей), простоту (не 

приукрашивал свои мысли и чувства), прямоту (говорил о своих мыслях и 

чувствах), самоукорение (в себе самом искал причину огорчительной 

внешней ситуации), смирение (мирно относился к обжегшей его свече), 

справедливость (считал, что получил воздаяние по заслугам), стойкость (не 

изменил свое мнение о произошедшем, хотя пострадал от свечи), терпение 

(обжегшись, принял реальность такой, какова она есть) и др. [3, 171-187]. 

Мотылек применил к самому себе метод упрека, средством 

реализации которого было слово. 

Тем не менее, эта педагогическая ситуация тоже разрешилась 

нецелесообразно для мотылька, так как он весь обгорел и потому 

приобретенный опыт взаимодействия со свечой не мог применить в 

будущем. 

Эта басня тоже может быть использована для экологического и 

нравственного воспитания на традиции русской народной педагогики. Для 

этого после ознакомления воспитанников с ее содержанием, следует задать 

вопросы, ответы на которые покажут, правильно ли был усвоен ее смысл. 

Это могут быть, например, следующие вопросы: «Почему мотылек 

обвинял в своем несчастье не свечу, а себя самого?», «В чем была ошибка 

мотылька?», «Приведите примеры из современной жизни, когда человек, 

как и мотылек, правильно осознал допущенную ошибку, но исправить уже 

ничего нельзя», «Предложите свой вариант морали к этой басне, используя 

русские народные пословицы или поговорки (например: “Грех да беда на 

кого не живет, а огонь да вода и попа сожжет” [4, т. 1, 163], “Черт ли нес 

на дырявый на мост?” [Там же, 182], “Берегись, не ожгись”, “Береженого 

и Бог бережет” [Там же, т. 2, 143], “В ино место дорога широка, да назад 

узка” [Там же, 145] и др.)» и др. 
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Помимо Леонардо да Винчи, и другие баснописцы разрабатывали 

аналогичные сюжеты. Так, в басне «Бабочка и кузнец (стенной червяк)» 

русского поэта Ф.А. Эмина (1735-1770) рассказывается, как бабочка 

рассердилась на стенного червяка и подумала, что он находится в огне 

свечи, подлетела ближе и сгорела. 

Интересна мораль этой басни: «Глупой и слепой, почти все одно» [2]. 

В басне русского баснописца А.М. Зилова (1798-1865) «Зажженная 

Свеча и Мотылек» Свеча предупреждала Мотылька: «“Не подлетай, 

дружок, так близко к огоньку! / <…> крылья обожжешь”. –  / 

“Увидевшись с тобой, мне удержаться трудно; – / Ей Мотылек сказал; – 

я очень свет люблю; / А за любимое… и полымя стерплю”» [Там же]. 

В этой басне имеется единственная педагогическая ситуация, в 

которой Свеча является воспитателем, а Мотылек – воспитуемым. Свеча 

применила к Мотыльку метод из группы методов стимулирования 

поведения в русской народной педагогике – предостережение, средством 

реализации которого было слово. 

Однако Мотылек не внял предостережению и, тем самым, проявил 

глупость, а также и следующие пороки (дополнительные к тем, что 

обнаружили мотыльки в баснях Леонардо до Винчи): беззаботность (не 

хотел заботиться даже о своей безопасности), дерзость (хотел вольно 

обращаться с огнем Свечи), небрежность (не хотел предотвращать вред 

самому себе от огня Свечи), распущенность (не желал контролировать свое 

поведение), самоугодливость (желал совершать угодные себе поступки), 

своеволие (желал поступать по своей личной воле), увлекаемость (желал 

отдать время и силы тому, что его привлекает – огоньку Свечи) и др. [3, 92-

164]. 

Хотя автор не сообщает о последствиях общения Мотылька со 

Свечой, мы понимаем, что рано или поздно оно завершится гибелью 

Мотылька от огня Свечи, ведь стерпеть пламя Свечи он не сможет. 

Однако именно такую цель и ставил перед собой Мотылек, поэтому 

можно считать, что эта педагогическая ситуация разрешится 

целесообразно для него, хотя и ценой собственной жизни. 

Эта басня тоже может быть использована для экологического и 

нравственного воспитания молодежи на традиции русской народной 

педагогики. Для этого после ознакомления воспитанников с содержанием 

басни следует задать вопросы, ответы на которые покажут, насколько был 

усвоен ее смысл. Это могут быть, например, следующие вопросы: «Почему 

Мотылек был готов погибнуть на огоньке Свечи?», «Приведите примеры, 

когда молодежь в современных условиях ведет себя настолько же 

безрассудно, как Мотылек», «Предложите свой вариант морали к этой 

басне, используя русские народные пословицы или поговорки (например: 

“Охота пуще неволи” [4, т. 2, 264], “Не шути с огнем, обожжешься” [Там 

же, 145] и др.)» и др. 
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Рассмотренные басни показывают легкомыслие мотыльков, которые 

привыкли к наслаждению и готовы жертвовать ради него своей жизнью. 

Однако жизнь, даже будучи непрерывной чередой наслаждений, тоже 

может разочаровывать, если нет привычки к самовоспитанию. 

Об этом идет речь в басне французского поэта Ж.Б.Ж. Виллара де 

Грекура (1684-1743) «Мотылек и голубки». Там рассказывается о том, как 

мотылек жаловался голубкам, что когда-то он перелетал от розы к розе, но 

теперь жизнь ему наскучила и спрашивал: «дождусь ли я конца / Такой 

утомительной жизни?» [2]. На это супружеская пара голубков ему 

ответила: «Мы в нашей старости нашли / Секрет сохранять нашу 

нежность: / Жить неразлучно день и ночь – / Высшее наше наслажденье: / 

Рожденная любовью дружба / Дороже, чем сама любовь» [Там же]. 

Рассмотрим имеющуюся в басне педагогическую ситуацию, 

используя case-method и нашу схему анализа. 

В этой педагогической ситуации воспитателем сначала был мотылек, 

поскольку он первым начал взаимодействие, а голубки – воспитуемыми. 

При этом мотылек был «плохим воспитателем» [15], так как он 

считал жизнь (один из центральных компонентов аксиологической 

системы русской народной педагогики) [8] утомительной и пытался найти 

подтверждение своим выводам у голубков. 

Кроме неправильной установки относительно жизни, статус 

«плохого воспитателя» подтверждают и многочисленные пороки, которые 

обнаружил образ жизни мотылька: беззаботность (желал избавить себя от 

любых забот), безответственность (ради новой розы бросал предыдущую), 

безразличие (не различал добро и зло), безрассудство (не рассуждал о 

своем поведении), беспечность (не заботился о полезном для своей души), 

бессмысленность (не искал смысла своих поступков и жизни, в целом), 

бесстыдство (не обращал внимания на то, что для льнущих к нему роз его 

безразличное отношение огорчительно), бесцельность (не ставил себе цель 

в жизни), грубость (вел себя огорчительным для роз образом), лень (даже 

любовная игра с розами ему наскучила), неблагодарность (не воздавал 

должное розам за их отношение), нетерпение (протестовал против 

действительности и торопил свой конец), нечувствие (не разделял чувств 

льнущих к нему роз), празднолюбие (не желал утруждаться ничем, даже 

приятным), пренебрежение (вел себя с розами небрежно), ропотливость 

(высказывал недовольство всѐ тянущейся жизнью), самоуверенность (не 

сомневался в правильности своих мыслей), тоску (сожалел, что жизнь его 

все длится) и др. [3, 92-162]. 

Кроме того, мотылек пренебрегал такими компонентами 

аксиологической системы русской народной педагогики, как дружба [7] и 

любовь [10]. 

Голубки, выслушав стенания мотылька, применили к нему методы 

упрека (он не любил по-настоящему ни одной розы, иначе не бросал бы их, 
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и не умел дружить с ними) и примера (собственной жизни). Средствами 

реализации методов стали, соответственно, слово и образец [26, 11]. 

Эта педагогическая ситуация разрешилась нецелесообразно для 

мотылька, который не дождался от голубков сочувствия. 

Рассмотренная басня тоже может быть использована для 

экологического и нравственного воспитания на традиции русской народной 

педагогики. Для этого после ознакомления воспитанников с содержанием 

басни следует задать вопросы, ответы на которые покажут, насколько был 

усвоен ее смысл. Это могут быть, например, следующие вопросы: «Почему 

мотылек жаловался на скуку?», «Почему мотылек желал конца жизни?», 

«Почему голубкам скука даже в старости не была знакома?», «Почему 

некоторые пожилые люди скучают?», «Что бы вы могли посоветовать этим 

людям, а также и молодежи, чтобы не скучать?», «Предложите свой 

вариант морали к этой басне, используя русские народные пословицы или 

поговорки (например: “Дружбу водить – так себя не щадить (себя 

надсадить)” [4, т. 2, 229], “Тошно тому, кто любит кого; а тошнее того, 

кто не любит никого” [Там же, 204], “Насильно мил не будешь” [Там же, 

202] и др.)» и др. 

Сходный сюжет имеет басня В.Л. Пушкина (1766-1830) «Голубка и 

Бабочка», в которой Голубка как любящая супруга [18] поучала Бабочку, 

что если та хочет любви, то и сама должна научиться любить. Умению 

голубков любить противопоставляется легкомысленность неверного 

мотылька (здесь автор так обозначает супруга Бабочки), который «Всѐ по 

лугам летает; / То незабудочку, то розу выбирает; / А я одна сижу» [2]. 

Помимо красоты бабочки, внимание наблюдателей привлекала и ее 

беззаботная жизнь, зачастую лишенная даже необходимости питаться. 

Так в басне А.М. Зилова «Червяк и Мотылек» Мотылек так 

описывает свое существование: «Настала для меня блаженная пора: / Вся 

жизнь моя теперь игра. / Как радостно мое летанье / С цветочка на 

цветок! / Я пью их сок / И ароматное дыханье» [Там же]. 

Легкомыслию мотылька часто противопоставляется трудолюбие 

пчелы, что было уже показано в наших статьях [21; 22; 23] о ней. 

Так, в басне М.М. Хераскова (1733-1807) «Бабочка и пчела» бабочка 

обратилась к пчеле с вопросом, почему не может доставать из цветов, как 

та, сладкий мед. Оказалось, что бабочка не имеет таких добродетелей, как 

усердие и терпение для сбора меда. 

Басня русского поэта Л.В. Ефремова (1789-1877) «Пчела и мотылек» 

уже была рассмотрена нами, с точки зрения пчелы [23], теперь рассмотрим 

ту же педагогическую ситуацию, с точки зрения мотылька. Вот как 

мотылек описывает причины своего легкомысленного поведения: «за час 

один, все облететь цветы: <…> “чтоб больше веселиться, / С подружкой 

порезвиться, / И тем, что видел я, под случай похвалиться”» [2]. На это 

пчела, действующая в рамках аксиологической системы русской народной 
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педагогики, сказала ему: «А ты лишь время убиваешь, / Свое тщеславие 

ласкаешь, / За то, как слышу, тех людей / Тебе уподобляют, / Которые 

учась, предметы лишь считают; / Но их поверхностно, слегка лишь 

только знают, / Хоть любят хвастаться ученостью своей!» [Там же]. 

Рассмотрим эту педагогическую ситуацию с помощью case-method и 

нашей схемы анализа. 

Здесь воспитателем была пчела, а мотылек – воспитуемым. 

Мотылек обнаружил в своем поведении следующие пороки: 

азартность (отдавал все время своему пристрастию развлекаться), 

беззаботность (избавил себя от забот), беспечность (не заботился о 

полезном для души), бессмысленность (не искал смысла своих поступков), 

бесцельность (не имел цели в жизни), душелюбие (услаждался силой и 

разнообразием своих эмоций), любообщительность (искал общения с 

подружками), мнительность (считал свои представления о жизни, 

безусловно, правильными), плотолюбие (совершал то, что приятно плоти), 

похотливость (услаждал свои телесные чувства), празднолюбие (не 

утруждал себя ничем), самоугодливость (совершал угодные ему поступки), 

самоуслаждение (услаждал телесные чувства своим образом жизни), 

самолюбование (любовался собой), тщеславие (желал, чтобы его 

похвалили), хвастовство (обнаруживал свою информированность, которая 

должна была вызвать восхищение окружающих) и др. [3, 92-167]. 

Пчела применила к мотыльку метод упрека, средством реализации 

которого были слово и предлагаемый ею жизненный образец. 

Эта педагогическая ситуация разрешилась нецелесообразно для 

мотылька, так как он, хотя и получил ответ на заданный пчеле вопрос, не 

захотел менять свой образ жизни («Нас ветреными почитают, – / Сказал 

тут мотылек, – но так тому и быть, / Легко ль себя переменить?» [2]). 

Эта басня может быть использована для экологического и 

нравственного воспитания на традиции русской народной педагогики. Для 

этого после ознакомления воспитанников с содержанием басни следует 

задать вопросы, ответы на которые покажут, насколько был усвоен ее 

смысл. Это могут быть, например, следующие вопросы: «Почему образы 

жизни пчелы и мотылька так различаются?», «Какой образ жизни более 

полезен?», «Почему мотылек не хотел меняться?», «Предложите свой 

вариант морали к этой басне, используя русские народные пословицы или 

поговорки (например: “Делу время, потехе час” [4, т. 2, 265] и др.)» и др. 

Аналогичный сюжет имеет басня А.М. Зилова «Пчела и Мотылек», 

где Мотылек противопоставляет свой образ жизни трудолюбивой жизни 

Пчелы: «А волокита Мотылек / Летал за бабочкой на крыльях 

золотистых, <…> / Тут Мотылек вскричал, – трудиться для других! <…> 

/ А я так наслаждусь, пока тепло и ясно» [2]. 

Обычно баснописцы делают прагматичный выбор в пользу пчелы, 

приносящей сладкий мед, пренебрегая красотой бабочки. 
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Однако некоторые баснописцы, выбирая между легкомысленной 

бабочкой и трудолюбивой пчелой, встают на сторону бабочки. Так, русский 

баснописец П.А. Ладыженский (начало XIX в.) в басне «Пчела и Бабочка» 

(1817) формулирует гедонистический манифест Бабочки как воспитателя 

(в ответ на хвастовство Пчелы своим богатством): «А пестра Бабочка 

резвилась / И говорила ей: “Я жребием моим / С тобой не соглашусь 

меняться; / Ты можешь потерять – мне ж нечего бояться”» [5, 213]. 

Как уже отмечалось [23], эта позиция Бабочки сближается с 

зафиксированной в «Песне бобыля» (1858) русского поэта И.С. Никитина. 

Отметим, что сторонники позиции Бабочки не должны упускать из 

виду, что и она, в отличие от Пчелы, обнаружила целый ряд пороков и, 

следовательно, была «плохим воспитателем». 

Вот какие это были пороки: беззаботность (не заботилась о 

будущем), безразличие (не различала добро и зло), безрассудство (не 

рассуждала о своем поведении), беспечность (не заботилась о полезном 

для души), бесстрашие (не испытывала чувство страха перед будущим), 

бессмысленность (не видела смысла своих поступков), бесцельность (не 

ставила цели в жизни), высокомерие (считала себя выше Пчелы по целям 

деятельности), греховность (обращала свое внимание лишь на внешнее), 

заносчивость (желала занять более высокое положение перед Пчелой), 

надменность (считала себя умнее Пчелы), независимость (обнаруживала 

свою неподвластность обстоятельствам), празднолюбие (не желала 

утруждаться), самодовольство (испытывала довольство собой), самомнение 

(лестно оценивала себя), самооправдание (оправдывала свое поведение в 

глазах Пчелы), самоугодливость (совершала угодные ей поступки), 

самоуверенность (не сомневалась в правильности своих мыслей и 

демонстрировала их Пчеле), самолюбование (любовалась собой), трусость 

(желала избежать утраты имущества его полным отсутствием), хула 

(хотела умалить достоинства Пчелы), чванство (любовалась своим 

беззаботным положением) и др. [3, 92-167]. 

Бабочка применила к Пчеле метод из группы методов 

стимулирования поведения воспитуемого в русской народной педагогике – 

поучение, а средством реализации метода стало слово. 

Эта педагогическая ситуация разрешилась нецелесообразно для всех, 

поскольку ни один из персонажей басни не желал менять образ жизни. 

Рассмотренная басня может быть использована в целях 

экологического и нравственного воспитания на традиции русской народной 

педагогики. Для этого после ознакомления воспитанников с ее 

содержанием следует задать вопросы, ответы на которые покажут, 

насколько был усвоен ее смысл. Это могут быть, например, следующие 

вопросы: «На чьей вы стороне в споре Пчелы и Бабочки и почему?», «В 

чем неправа Бабочка?», «Предложите свой вариант морали к этой басне, 

используя русские народные пословицы или поговорки (например: “Без 
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денег – бездельник”, “Без рубля – без ума” [4, т. 1, 58], “Богатство ум 

рождает”, “Бедность плачет, богатство скачет”, “Богатому не спится: 

богатый вора боится” [Там же, 60] и др.)» и др. 

Как было уже показано в нашей предыдущей статье о бабочках, эти 

насекомые являются символом красоты, недаром их называют 

«порхающими цветами». Ради красоты бабочек ловят, особенно дети, 

считающие это занятие любимой забавой в теплое время года. 

Этот сюжет рассматривается в баснях нескольких русских поэтов. 

Так, в басне А.Д. Агафи (1792-1816) «Бабочка и сверчок» описываются 

завистливые [19] размышления сверчка о красоте бабочки, после чего ему 

вскоре довелось наблюдать, как дети бабочку ловили и поймали. 

«Малюточка сверчок, сидевший под травой, / Увидел бабочку с 

блестящими крылами, / Которая тогда летала над цветами, / И думал 

сам с собой: “Природа, наша мать, детей не равно любит: / Одним дары 

свои сугубит, / Другие лишены всех благостей ея, / Каков теперь и я”. / 

<…> Толпа детей явилась в поле; / Увидев бабочку, пустились все бежать; 

/ То шляпой, то платком стараются поймать. / Уже бедна бабочка 

летать не в силах боле, / <…> Еще все силится уйти от них – как вдруг / 

Один за крылышко, другой взял за другое; <…> / А дети в руки что 

прибрали, / То поминай уже как звали» [2]. 

Сходный сюжет имеет и басня В.Л. Пушкина «Кузнечик», где 

красоту бабочки и ловлю ее детьми наблюдало другое насекомое – 

кузнечик. Мотылек «с одного цветочка на другой / Порхал, резвился, 

любовался / И майским утром, и собой. / Лазурь и золото блистали / На 

крыльях мотылька и взоры привлекали. / <…> “природа для него / Даров 

своих не пощадила; / Счастливца красотой, проворством наградила”, 

<…> / Толпа веселая детей, / На луг зеленый прибегая, / Пустилась вслед 

за мотыльком. / На воздух и платки, и шляпы полетели! / Мальчишки 

резвые красавцем овладели, / И он поиман под платком. / Один ему крыло, 

другой теребит ногу, / А третий и совсем бедняжку раздавил» [Там же]. 

В басне А.М. Зилова «Червяк и Мотылек» (у этого автора имеются 

две одинаково названные басни, и будем считать эту, более короткую, 

первой, а последующую, более длинную, – второй) красоту Мотылька и его 

гибель в руках детей наблюдал Червяк. Мотылек «летал равниной луговою, 

/ Блистая краскою живою / Лазури, пурпура и злата на крылах. / Изменник 

ветреный, на свеженьких цветах / Его мгновенное лобзанье, / Как ветерка 

дыханье, / Лишь оставляло колебанье, / Измены верный знак. <…> / 

Малютки дети прибежали / На луг, / И мотылька лишь увидали, / Все 

вместе вдруг / Пустились с шляпами, с платками / Его ловить. Напрасно 

мотылек / Старается спастись; губительный платок / Его накрыл – 

прощайся он с цветками! / Один дитя схватил его тут поперек, / Другой у 

ног, / А третий, позабыв сноровку, / Рванул головку… / И много ль надо 

мотыльку, / Чтоб больше никогда уже не льнуть к цветку?» [Там же]. 
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Ловлю бабочек ребенком описывает и баснописец Е.И. Алипанов 

(1800-1860) в басне «Дитя и бабочки»: «Тут мальчик побежал гулять по 

полю, / И видит: мотылек с цветка на цвет порхал; / Тихохонько к нему 

Малюточка подкрался, / Схватил и в радости запрыгал, заиграл; / 

Казалось, с ним бы не расстался, / Да мотылек другой в глаза ему попался; 

/ Тут прежнего ему не очень стало жаль, / Пустил, и побежал ловить 

другова вдаль, / Поймал – и Бабочка, ну право, загляденье! <…> / Глядит, 

еще над ним кружится Мотылек! / Да весь как бархатный, по крылышкам 

узоры, / Сияет пурпуром по нем огнистый ряд, / Алмаз, коралл, рубин и 

яхонты горят; / Малютке блеском все очаровало взоры!» [Там же]. 

В басне современного поэта А.Л. Шпаннагеля (1970 г. р.) 

«Философия насекомых» описывается восприятие жизни бабочкой, а также 

и новые угрозы в виде сачка для ее ловли: «Природа-мать мне бережно 

дала / Два резвых, привлекательных крыла. / Мне жизнь не жизнь, а неги 

благодать! / Люблю среди травинок я порхать, / Люблю присесть на 

бархатный цветок, / Не ведая, что где-то есть сачок» [Там же]. 

Отметим, что никто из авторов басен о красоте бабочек даже не 

задумывается о необходимости педагогического воздействия на детей, 

губящих бабочек, если не считать некоторых несущественных замечаний. 

Если на первое место большинство людей ставит полезную пчелу, на 

второе – прекрасную бабочку, то не обладающей ни тем, ни другим мухе 

отводится одно из последних мест в народной энтомологической иерархии. 

Муху стремятся уничтожить, о чем мы уже упоминали в статье о ней [20]. 

В басне О.В. Емельяновой (1979 г. р.) «Бабочка и муха» 

рассказывается о том, как по-разному отнеслось семейство к залетевшим в 

дом бабочке и мухе. «Когда в окошко бабочка влетела / И всех пленила 

красотой своей. / Наперебой все восхищались ей. / А младшая из дочерей 

Арина / Помчалась за цветком, что цвел в гостиной, / Чтоб яркокрылой 

гостье угодить, / Ее нектаром сладким угостить. / Налюбовавшись, 

бережно и нежно / Летунью проводили в сад» [2]. 

Совсем по-другому встретили залетевшую муху: «Брезгливо губы 

дамы вмиг надули: / “Какая гадость! Мерзость! Ох и ах!” / Взял дедушка 

газету – и бабах! – / Расплющил муху бедную в лепешку – / Башка – налево, 

а направо – ножки. / И каждый за столом тому был рад» [Там же]. 

Метаморфозу бабочки посвящено несколько басен русских и 

зарубежных авторов. В них не только противопоставляются красота 

бабочки и невзрачность гусеницы, но и подчеркивается тот вред, который 

наносят бабочки растениям. 

Средневековая армянская басня «Бабочки» подтверждает, что 

метаморфоз бабочек был хорошо известен уже в древности. Это 

сформировало справедливое отрицательное народное отношение к ним: 

«Бабочки, пока они порхают в воздухе, не приносят никакого вреда, но, 

спустившись на землю, рождают гусениц, разорителей страны» [29, 93]. 
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В басне Л.В. Ефремова «Нарцисс и червячок» красавец нарцисс 

угрожал червячку смертью и прогнал того из цветника (первая 

педагогическая ситуация). Червячок «смиренно в садик свой пополз, / И 

там, как образец смиренья, / И в бытии земном терпенья, / Из червячка / 

Переродился в мотылька, / Красиво, чудно расцветился. / На пестрых 

крылышках везде летать пустился; / По царству флорину, туда – сюда 

кружился» [2] (вторая педагогическая ситуация). 

Рассмотрим имеющуюся в этой басне первую педагогическую 

ситуацию, используя case-method и схему анализа. 

Воспитателем был нарцисс, а червячок – воспитуемым. 

В этой басне наблюдаем редкий случай, когда червячок (будущая 

бабочка) не обнаружил никаких пороков, а только добродетели. Вот какие 

это были добродетели: безмятежность (не прилагал усилий изменить 

отношение нарцисса), безропотность (не обиделся на слова нарцисса), 

вежливость (следовал принятым в обществе нормам поведения), кротость 

(укрощал свои похотения), молчаливость (не стал спорить с нарциссом), 

откровенность (открыто высказался о своих прежних визитах в цветник), 

подчиняемость (выполнил волю нарцисса и уполз из цветника), покорность 

(принял укоры от нарцисса), скромность (не привлекал к себе внимания), 

смирение (мирно отнесся к вздорному нарциссу), терпение (принял 

реальность такой, какова она есть), уступчивость (уполз из цветника, где 

нарцисс считал себя хозяином) и др. [3, 170-188]. 

Нарцисс применил к червячку метод из группы методов 

стимулирования поведения воспитуемого – угрозу [12], а средством 

реализации метода было слово нарцисса. 

Эта педагогическая ситуация разрешилась нецелесообразно для 

червячка, которому не удалось побыть в цветнике. 

Зато вторая педагогическая ситуация разрешилась для бывшего 

червячка, ставшего бабочкой, целесообразно, поскольку он мог летать, куда 

хотел. Его враг нарцисс к тому времени завял, но, в любом случае, он вряд 

ли узнал раздражавшего его невзрачного червячка в прекрасной бабочке. 

Эта басня может быть использована для экологического и 

нравственного воспитания на традиции русской народной педагогики. Для 

этого после ознакомления воспитанников с содержанием басни, следует 

задать им вопросы, ответы на которые покажут, насколько был усвоен ее 

смысл. Это могут быть, например, следующие вопросы: «Почему нарцисс 

прогнал червячка из цветника?», «Бывают ли похожие ситуации в жизни 

людей?», «Почему червячок на стал спорить с нарциссом?», «Что подумал 

нарцисс, увидев прекрасную бабочку рядом с собой?», «Предложите свой 

вариант морали к этой басне, используя русские народные пословицы или 

поговорки (например: “Не судите по наружности, но судите судом 

праведным»” [Иоан. 7. 24] и др.)» и др. 

Во второй басне А.М. Зилова «Червяк и Мотылек» Червяк завидовал 
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прекрасному Мотыльку (так гадкий утенок из сказки Х.К. Андерсена 

издалека наблюдал за прекрасными лебедями, не зная, что он скоро 

превратится в такого же лебедя). Когда Червяк рассказал подлетевшему к 

нему Мотыльку о своих горестях, Мотылек поведал ему о тайнах 

метаморфоза: «Дружок, я прежде был червяк, как ты, / Искал и я добра, 

мои мечты / Подчас летали на цветы; / Но я едва к ним полз, а больше в 

прахе рылся, / Покамест в куколку не скрылся. / Что было там со мной, / 

Рассказывать ужасного не смею. / Но видишь ты, я сделался иной, / И 

крылушки имею; Настала для меня блаженная пора: / Вся жизнь моя 

теперь игра. / Как радостно мое летанье / С цветочка на цветок! / Я пью 

их сок / И ароматное дыханье. / Так мой тебе совет: / Ползя к цветам с 

терпеньем, / На куколку смотри, как на предмет, / Сближающий нас с 

утешеньем, / И будь доволен здесь судьбы определеньем» [2]. Услышав, что 

его ждут неведомые испытания, Червяк «Так испугался, / Что тут же 

отказался / От крыльев и цветов, / И тяжесть земляных трудов / Просил 

Богов / Навек ему оставить… / Но кто ж послушает безумных слов? / 

Чрез куколку его все надо ж переправить» [Там же]. 

В этой басне присутствуют две педагогические ситуации: в первой 

Червяк завидовал Мотыльку, а во второй – испугался, узнав, что в свое 

время тоже превратится в Мотылька. 

Рассмотрим обе имеющиеся в этой басне педагогические ситуации, 

используя case-method и схему анализа (частично). 

В первой ситуации Воспитателем был Мотылек как более старший и 

опытный, а Червяк – воспитуемым. 

Мотылек применил к Червяку методы из группы методов 

стимулирования поведения воспитуемых в русской народной педагогике – 

утешение [28] и объяснение, а средством реализации методов стало слово. 

Во второй педагогической ситуации Червяк обнаружил следующие 

пороки: безразличие (не различал добро и зло), безрассудство (не 

рассуждал о своем поведении), бесцельность (отказывался от цели стать 

Мотыльком), враждебность (расценил грядущий метаморфоз как вредный), 

лень (не хотел обременяться метаморфозом даже для превращения в 

Мотылька), мечтательность (желал остаться Червячком и отказаться от 

превращения в Мотылька), мнительность (отказывался от метаморфоза), 

мятежность (протестовал против метаморфоза), настойчивость (молился, 

чтобы ему избежать метаморфоза), робость (считал предстоящий 

метаморфоз вредоносным для себя), трусость (желал избегнуть 

неприятностей метаморфоза), уныние (сожалел, что ему придется пройти 

через метаморфоз) и др. [3, 93-164]. 

Вторая ситуация разрешилась нецелесообразно для Червяка, который 

испугался предстоящего метаморфоза. 

Эта басня тоже может быть использована для экологического и 

нравственного воспитания на традиции русской народной педагогики. Для 
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этого после ознакомления воспитанников с содержанием басни следует 

задать вопросы, ответы на которые покажут, был ли усвоен ее смысл. Это 

могут быть, например, следующие вопросы: «Почему Червяк испугался, 

что превратится в Мотылька, хотя раньше мечтал об этом?», «Почему он не 

утешился словами Мотылька, прошедшего метаморфоз?», «Предложите 

свой вариант морали к этой басне, используя русские или зарубежные 

пословицы или поговорки (например: “Per aspera ad astra (лат.) – Через 

тернии к звездам” [1, т. 2, 222], “Кто смел, тот и съел” [4, т. 1, 210], “Двум 

смертям не бывать, а одной не миновать”, “Страшно видится, а 

сделается, слюбится”, “Либо пан, либо пропал” [Там же, 211] и др.)» и др. 

Еще одной из значимых характеристик бабочки является 

кратковременность ее жизни. Известен такой вид бабочек, как поденка 

(Ephemeroptera) или бабочка-однодневка, вся жизнь которой укладывается 

в один день (точнее сказать, несколько часов), т. е. она успевает выполнить 

свое жизненное предназначение (размножение), и затем умирает, так как ее 

дальнейшее существование лишено смысла. 

Басня русского поэта П.А. Вяземского (1792-1878) «Человек и 

мотылек» сопоставляет краткость жизни мотылька и кажущееся в 

сравнении с ним долголетие человека. В басне человек смеялся над 

мотыльком: «Мгновенье – вот твой век!» [5, 270]. Однако перед человеком 

стоят более серьезные жизненные цели и задачи, поэтому, даже прожив сто 

лет, «Старик на смертном ложе / Вздохнув, сказал: “И век мгновенье 

тоже”!» [Там же]. 

Таким образом, подводя некоторые итоги нашего рассмотрения 

представлений о бабочках, зафиксированных в русских и зарубежных 

баснях, можно сделать следующие выводы. Внимание баснописцев 

привлекали такие особенности бабочек, как красота, недолговечность и 

кажущееся легкомыслие, а также и делающий их одними из самых 

загадочных живых существ метаморфоз. Весь корпус басен о бабочках 

можно разделить на несколько сюжетов: гибель мотылька в пламени 

светильника, противостояние бабочки с другими насекомыми (оса, пчела, 

муха), красота бабочки и ее гибель от детских рук, сопоставление 

быстротечности жизни бабочки с жизнью человека, метаморфоз бабочки и 

др. Прямой смысл басен содержит наблюдения за поведением бабочек и 

может служить средством экологического воспитания, тогда как 

переносный смысл басен целесообразно использовать для нравственного 

воспитания. В баснях редко описываются бабочки, проявляющие 

добродетели. Гораздо чаще в баснях бабочки обнаруживают множество 

пороков (наиболее часто – беззаботность, бессмысленность, бесцельность, 

безразличие, безрассудство, беспечность, похотливость, самоугодливость, 

самоуверенность и др.). Для более эффективного применения басен о 

бабочках для воспитания молодежи предложены вопросы и задания, 

ответы на которые могут подтвердить понимание смысла басни. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: АСПЕКТЫ И 

ОСОБЕННОСТИ 

 

В современном мире всѐ больше внимания уделяется развитию 

личности, еѐ потенциала и навыков, необходимых для успешной жизни и 

самореализации в различных сферах деятельности. Одной из новейших 

моделей реализации такого развития является модель социально-

эмоционального обучения (СЭО). Общественный интерес к 

эмоциональному интеллекту, его развитию и воспитанию растет, 

отмечается внимание к соответствующим нововведениям в сфере 

образования: эмоционально-интеллектуальная образовательная среда и 

собственно эмоциональный интеллект [Антоньяцца, 2017]. 

Понятие «эмоциональный интеллект» впервые было сформулировано 

в 1990-х годах американскими психологами П. Сэловеем и Дж. Мэйером 

[Mayer, Salovey, 1997]. В их понимании, эмоциональный интеллект – это 

подвид социального интеллекта, отражающий способность индивида 

обрабатывать эмоции и реагировать на них: распознавать эмоции 

окружающих людей, использовать эмоции для улучшения мыслительной 

деятельности, поведения или повышения эффективности рабочего 

(учебного) процесса. В дальнейшем феномен эмоционального интеллекта 

обрел значительную популярность, благодаря труду Д. Гоулмана 

«Эмоциональный интеллект» [Goleman, 1995]. Гоулман называет 

эмоциональным интеллектом способность человека мотивировать себя и 

целенаправленно стремиться к достижению поставленных перед собой 

задач, невзирая на провалы или трудности, контролируя свои 

гедонистические порывы, а также, не позволяя «страданию лишить себя 

такой возможности как думать, сопереживать и надеяться» [Гоулман, 2018]. 

На концепцию Гоулмана быстро обратили внимание педагоги, 

применив идею об эмоциональном интеллекте в образовании. Таким 

образом в круг педагогических исследований вошла программа Social-

Emotional Learning (SEL), или «социально-эмоциональное обучение» 

(СЭО). 

Социально-эмоциональное обучение представляет собой процесс, 

направленный на развитие эмоционального интеллекта, социальных 
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навыков и коммуникативных способностей учащихся. Этот процесс 

включает в себя формирование эмпатии, развитие навыков саморегуляции, 

решение конфликтных ситуаций и формирование социальных связей. В 

рамках СЭО ученики развивают умение управлять эмоциями, ответственно 

принимать важные решения, устанавливать позитивный контакт со 

сверстниками и преподавателями. Давиде Антоньяцца, известный СЭО-

педагог, выделяет следующий набор социально-эмоциональных навыков: 

- навыки взаимоотношений; 

- понимание себя, своих эмоций, «осознанность»; 

- ответственное принятие решений; 

- социальная компетентность [Антоньяцца, 2017]. 

Одним из главных преимуществ СЭО является то, что оно позволяет 

учащимся лучше понимать свои эмоции и эмоции других людей, что в 

свою очередь способствует эффективному общению и взаимодействию с 

окружающими. Кроме того, СЭО помогает развивать навыки критического 

мышления, решения проблем и принятия решений, что является важным 

аспектом для успешной карьеры и личностного роста. Технология СЭО 

предполагает создание безопасной комфортной обучающей среды, 

посредством которой между педагогом и обучающимися достигается 

атмосфера доверия, способствующая как улучшению усвоения 

преподаваемого материала, так и социально-эмоциональной обстановке в 

учебном коллективе. 

В процессе социально-эмоционального обучения ведущая роль 

отводится воспитанию эмоциональной грамотности. «Правильно 

использованные эмоции таят в себе мудрость, они способны направить 

наше мышление, определить наши ценности, помочь выжить в трудных 

ситуациях» [Гоулман, 2018]. Эмоциональная грамотность напрямую 

связана с понятием «эмоциональной компетентности». А. Алешина и 

С. Шабанов понимают эмоциональную компетентность ка набор 

определенных навыков. Авторы включают в содержание ЭК умение 

воспринимать и признавать свои эмоции и эмоции окружающих, а также 

умение ими распоряжаться и направлять их. Представленная А. Алешиной 

и С. Шабановым модель ЭК последовательна – приобретение 

эмоциональной компетентности начинается с работы со своими 

собственными эмоциями. Считается, что подавление эмоций оказывает 

негативное влияние и на физиологическое, и на психологическое здоровье 

индивида, а также вредит межличностным отношениям. Авторы приходят 

к выводу о целесообразности изучения собственных эмоций и их освоении 

[Шабанов, 2017]. 

Для того, чтобы овладеть эмоциональной компетентностью 

необходимо уметь определять свои чувства, их источники, а также 

осознавать и признавать чувства окружающих, дав оценку которым 
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индивид сможет подобрать соответствующую данной ситуации 

последовательность действий [Гоулман, 1995]. 

Таким образом, метод социально-эмоционального обучения 

заключается в формировании определенных мотивационных установок и 

соответствующим им моделям поведения. В СЭО воплощен принцип 

«инструментального метода» Л. С. Выготского: «внешнее 

опосредствование управления собственными эмоциями» [Кожевникова, 

2018]. 

Современные ученые-педагоги и философы подчеркивают важность 

социально-эмоционального обучения в ходе морально-нравственного 

развития обучающихся [Кожевникова, 2018]. Исследуется эффективность 

СЭО в обучении профессиональному иностранному языку. В работе 

М. В. Мельничук и М. А. Белогаш отмечается значимость социально-

эмоционального воспитания в формировании и развитии вторичной 

языковой личности [Мельничук, 2022]. 

Авторы CASEL-модели СЭО М. Брэкетт и С. Риверс называют 

принципы социально-эмоционального обучения: 

1. Развитие эмпатии – умения понимать чувства и эмоции других 

людей и сопереживать им. 

2. Обучение навыкам саморегуляции – умение контролировать свои 

эмоции, поведение и реакции на различные ситуации. 

3. Развитие социальных навыков – умение устанавливать и 

поддерживать контакты с другими людьми, решать конфликты и находить 

компромиссы. 

4. Формирование коммуникативных компетенций – умение 

эффективно общаться, слушать и выражать свои мысли и чувства. 

5. Обучение критическому мышлению и решению проблем – умение 

анализировать ситуации, находить причины проблем и предлагать 

решения. 

Для реализации этих принципов в процессе обучения используются 

различные методы и подходы, такие как ролевые игры, групповые 

дискуссии, работа в малых группах, тренинги и семинары. Отмечается, что 

социально-эмоциональное обучение не только помогает учащимся 

развивать свои социальные навыки и эмоциональный интеллект, но и 

улучшает их академические успехи и повышает уровень 

удовлетворенности жизнью [Brackett, Rivers, 2014]. 

С другой стороны, отмечаются также и недостатки социально-

эмоционального обучения: 

1. Проектирование программ СЭО нуждается в большом количестве 

времени и ресурсов, а также в высокой квалификации и значительной 

подготовке педагога. 
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2. Весьма остро стоит вопрос оценки эффективности программ СЭО. 

Улучшение существующих инструментов оценивания или поиск и 

разработка новых является весьма непростой задачей для педагога. 

3. Очень большая ставка на индивидуальную ответственность 

обучающегося. Нельзя отбрасывать общественные, социальные факторы в 

поддержке эмоционального развития обучающихся [Кузнецов, 2023]. 

Из вышеописанного, можно заключить вывод, что изучение 

социально-эмоционального обучения продолжается, пишутся работы, 

ведутся исследования и дискуссии касательно СЭО, что утверждает 

актуальность данной модели и заинтересованность в ней педагогического 

научного сообщества. 
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НЕОБХОДИМА ЛИ В СОВРЕМЕННОМ ОБУЧЕНИИ ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ? 

 

В основе сложившегося в современной отечественной дидактике 

классического понимания сущности процесса обучения лежит доминанта 

учебно-познавательной ориентации обучения, которая определяет его 

целевые приоритеты. Независимо от разнообразия имеющихся 

формулировок, обучение рассматривается как целенаправленное и 

систематическое, руководимое учителем и протекающее под его 

непосредственным руководством включение школьников в учебно-

познавательную деятельность, в результате которой школьники усваивают 

отобранный и предъявляемый учителем учебный материал. Как 

справедливо подчеркивал С.Г. Воровщиков, учебно-познавательная 

деятельность «является сложным системным образованием, обладающим 

интегративными свойствами. … Использование понятия «учебно-

познавательная деятельность» обусловлено расстановкой приоритетов и 

акцентов в деятельности учащегося, который осуществляет не просто 

учебную, но еще и познавательную деятельность» 3, 19. Для того, чтобы 

понять глубину представленного положения, напомним, что, по мнению 

Д.Б. Эльконина, учебная деятельность выступает как особая деятельность 

школьника, которая сознательно направляется им на достижение целей 

обучения и воспитания, принимаемых в качестве своих личных целевых 

установок. Подчеркивая ориентацию учебной деятельности на открытие 

обучающимися новых способов познания и овладение ими, Д.Б.Эльконин 

уточнял, что «это деятельность по самоизменению, ее продуктом являются 

те изменения, которые произошли в ходе ее выполнения и в самом 

субъекте»  8, 45. 

Будет корректным сказать, что в обучении усвоение нового проходит 

в условиях формирования у школьников осознанного отношения к 

познанию, когда они специально прилагают собственные усилия для того, 

чтобы достигнуть выдвинутую познавательную цель. Как видим, 

подчинение познания законам учебной деятельности приводит к 

приоритетности не столько ценностно-смысловых, сколько целевых 

установок в познании. Не случайно поэтому И.А. Зимняя, характеризуя 

значимость познавательной деятельности для обучающихся, подчеркивала, 

что она состоит в нацеленности на освоение системы научных знаний, 
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которые в дальнейшем будут использоваться в качестве средств 

познавательной деятельности 5.  

Доминанта учебно-познавательной деятельности, свойственная 

классическому пониманию сущности обучения, вступает в известное 

противоречие с тем, что в условиях современных образовательных практик 

познавательная деятельность школьников организуется не в форме 

учебной деятельности. В частности, сегодня все более часто 

познавательная деятельность школьников приобретает обновленный 

формат, отличный от учебно-познавательной деятельности и окрашенный 

спецификой игровой деятельности. Подобные подходы к организации 

обучения вызывают серьезные дискуссии внутри образовательного 

сообщества, которые нередко завершаются выводами о неприемлемости 

игры в школьном обучении. Вместе с тем, уже с середины ХХ века в 

зарубежной педагогике в научный оборот было введено новое понятие 

«эдьютейнмент» (от английских слов – «education» – «обучение» и 

«entertainment» –«развлечение») 1; 4 и др.. Наряду с зарубежными 

поисками сходные по своей сути педагогические позиции, для которых 

характерным является акцентирование педагогических возможностей 

игровой деятельности в познании, а также присущей ей отход от полной 

осознанности обучающимися своего процесса познания и его результатов, 

разрабатывает и ряд отечественных педагогов-исследователей. К примеру, 

Букатов В.М., который предложил инновационный подход к организации 

обучения, основанный на драмо/герменевтике 2, Окунев А.А., который 

на своих уроках математики в системе использует сочинение школьниками 

сказок, сюжетом и героями которых выступают математические объекты, 

понятия и отношения 6.  

Приведенные факты обусловливают потребность разобраться с 

вопросом о том, является ли использование игры в современном обучении 

продуктивным и необходимым. Для выработки научно обоснованного 

понимания обратимся к выяснению сущности игры и ее педагогических 

возможностей. 

В современной педагогике игра наряду с познанием рассматривается 

как важнейший способ освоения мира. Однако, в отличие от учебного 

познания, направленного на получение объективных, 

систематизированных, обоснованных и организованных в структуры 

научных знаний о природе, человеке и обществе, в игре школьник познает 

реальность, трансформируя все увиденное и услышанное через свои 

собственные эмоции и субъективные переживания. Это обусловлено тем, 

что игровая деятельность представляет собой форму познания в 

условных/придуманных и моделируемых ситуациях, связанных с 

воспроизведением обучающимися действий и отношений взрослых, когда 

дети по собственному желанию принимают на себя определенные роли и 

подчиняются определенным правилам-ограничителям. Выступая 
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средством самореализации и самовыражения ребенка, позволяющим ему 

выходить за пределы мира, смоделированного взрослыми, и выстраивать 

свой собственный мир, игра не предполагает выдвижения специальных 

познавательных задач, которые осознаются обучающимися как знак, 

сигнализирующий необходимость включения в познавательную 

деятельность. Именно поэтому Д.Б. Эльконин считал игру 

самостоятельным видом деятельности, в которой у ребенка происходит 

интенсивное развитие мотивационно-потребностной сферы, складывается 

и совершенствуется управление поведением, происходит эмоционально 

наполненное вхождение в жизнь взрослых, постижение общественных 

функций и смысла человеческого бытия, создавая богатейшие 

возможности для ориентации школьника во внешнем мире. Школьники 

учатся в игре сотрудничать с другими, осваивать правила и способы 

взаимодействия, обретают опыт взаимопонимания, учатся постигать и 

объяснять свои действия и намерения, согласовывать их с другими детьми. 

Поэтому закономерно, что действие в придуманной ситуации приводит к 

тому, что обучающийся учится управлять не только процессом познания 

предметов или реальных обстоятельств, но и смыслом ситуации, ее 

значением для себя самого. Подчеркнем, что в игре ребенок обучается 

действовать в ситуации, которая наряду с непосредственным 

переживанием требует также и познания, которое, однако, существенно 

отличается от познания в условиях учебной деятельности. Игра позволяет 

школьнику постигать новое качество отношения к миру, когда он видит 

вокруг себя не только многообразие форм проявления мира, но и начинает 

постигать значение и смысл окружающей действительности, вырабатывая 

таким образом ценностно-смысловое отношение к познанию мира.  

Очевидно, включение обучающихся в познание посредством игровой 

деятельности приводит к возникновению у школьников особой 

познавательной позиции. С одной стороны, познание в процессе обучения 

уже не может быть сведено к прежнему его пониманию, как только 

учебной деятельности, которая отличается отчетливым осознанием 

обучающимися осваиваемого содержания и используемых способов 

познания. Но, с другой стороны, такое познание не может быть полностью 

отождествлено и с игровой деятельностью, в которой на первый план 

выступают эмоции, переживания, стремления школьника удовлетворить 

свои интересы, самореализоваться и выразить себя. В ситуациях 

увлеченности игровым сюжетом собственно познавательный аспект, хотя 

и проявляется, но скорее всего не осознается ими как специальная, 

планируемая цель. Включение обучающихся в познание в формате игры 

приводит к устранению доминанты учебно-познавательной деятельности. 

Ключевым ядром становится опора на бессознательные механизмы 

познания, когда обучающиеся, опираясь на свои актуальные интересы, 

предпочтения и субъективные способы понимания, получают возможность 

120



Педагогические науки 

 

в свободной обстановке обсудить различные вопросы и получить для себя 

нужную информацию без четкой предварительной постановки 

познавательных задач. При этом существенно, что обучающиеся добывают 

новые знания и способы действия из уже освоенного ими социального 

опыта: обучение перестраивает, дополняя и углубляя имеющиеся у 

школьников знания и умения. Несмотря на отсутствие учебно-

познавательной доминанты, так организованное обучение позволяет 

решать ряд образовательных задач, связанных с достижением личностных 

результатов обучения. В первую очередь речь идет об очень важной 

стороне – возможности каждому обучающемуся получить удовольствие от 

самого процесса познания, ощутить его значимость для жизни и 

сформировать ценностно-смысловое отношение к познанию. 

Как видим, что ценность игрового познания более всего обусловлена 

необходимостью включения в контекст научного познания личностного 

опыта обучающихся, который, как известно, придает обучению не только 

целе-, но и ценностно ориентированный характер. Личностный опыт, 

основу которого составляют ценности, не может быть передан в готовом 

виде, а должен быть выстроен самой личностью в условиях свободного 

выбора содержания и способов познания, диалогического взаимодействия 

всех субъектов обучения, обмена разными, но равноправными мнениями, 

суждениями и оценками, что как раз и достигается в процессе игры. 

Именно это открывает путь к обретению обучающимися ценности 

познания и творчества, обеспечивает предпосылки для окультуривания 

используемых способов самоопределения в познании. 

Проведенный анализ убеждает, что организация познания 

школьников в игровом формате приводит к расширению познавательных 

горизонтов обучения посредством реализации не только его целевых, но и 

в равной мере ценностных начал, позволяет планировать и обеспечивать 

формирование у обучающихся не только опыта научного познания, но в 

такой же степени и опыта познания как универсальной деятельности 

человека, составляющей основу жизненного самоопределения, 

самореализации и самосовершенствования как важнейших характеристик 

зрелой саморазвивающейся личности.  
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В современной ситуации рост управленческой эффективности во 

многом обусловлен ключевыми свойствами электронных технологий. В 

условиях поиска оптимальных путей информатизации общества и 

вхождения России в мировое информационное пространство большое 

значение приобретает решение многоаспектной проблемы 

документационного обеспечения управления, при помощи которого 

процессы документирования, организации документов и 

документооборота приобретают нормативный или упорядоченный 

характер. В настоящее время основным методом оптимизации 

документационного обеспечения управления считается система 

электронного документооборота, однако без наведения порядка в 

бумажном делопроизводстве переход на электронный документооборот не 

приносит желаемого эффекта. В этой связи тема организации 

документационного обеспечения управленческой деятельности 
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администрации муниципального образования представляется актуальной и 

требующей научного осмысления. 

Следует отметить значительное число научных и научно-

практических работ по документационному обеспечению. Так, например, в 

работах освещены вопросы теории и практики ведения бумажного 

документооборота [1,154], внедрения систем электронного 

документооборота [2,116; 3,190], обеспечения информационной 

безопасности управленческой деятельности [4,277].  

Однако, несмотря на достаточно большое количество научных 

разработок в сфере формирования структуры и условий 

функционирования документационного обеспечения управления, 

включающих в себя организацию документационных и информационных 

потоков, создание оптимальных условий для их эффективного 

функционирования, выявление источников необходимой информации, 

получение, обработку, хранение и передачу  информации, еще не 

выработаны достаточно обоснованные рекомендации, посвященные 

различным аспектам совершенствования документационного обеспечения 

управления. 

Целью настоящего исследования является разработка рекомендаций 

по совершенствованию организации документационного обеспечения 

управленческой деятельности администрации муниципального 

образования. 

Проведенный теоретический анализ позволяет заключить, что 

эффективность управленческой деятельности, в том числе в 

администрации муниципального образования, в значительной степени 

определяется качеством организации документационного обеспечения 

управленческих процессов. При должной организации документационного 

обеспечения управления прохождение качественно подготовленных по 

содержанию и оформлению документов происходит по наиболее 

короткому и прямому маршруту с наименьшими затратами времени, а 

единообразие процессов подготовки, оформления, обработки, исполнения 

документов обеспечивает системность, технологическое и 

информационное единство документирования и организации работы с 

документами. Обеспечить это возможно за счет внедрения 

автоматизированной системы документационного обеспечения 

управленческой деятельности.  

На практике документационное обеспечение управления в 

администрации муниципального образования (авторы исследовали на 

примере администрации городского округа «Город Белгород») 

организовано соответствующим управлением в соответствии с нормативно 

установленными требованиями, а в процесс документационного 

обеспечения наряду с сотрудниками управления, включены 

соответствующие специалисты структурных подразделений и 
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подведомственных учреждений администрации города. По их мнению, 

самые распространенные сложности, с которыми приходится сталкиваться 

при работе с документами в администрации города, связаны с ведением 

смешанного документооборота. Система электронного документооборота 

более эффективна, чем бумажный документооборот, однако процесс 

передачи документов между администрацией города и организациями все 

еще частично осуществляется на бумажном носителе, что делает его 

трудоемким и дорогостоящим, приводит к дублированию поступающей 

служебной корреспонденции в электронном виде и на бумажном носителе. 

Другая проблема, снижающая эффективность документооборота в 

администрации, является дублирование корреспонденции. Третья 

проблема, по мнению ответственных специалистов, заключается в 

отсутствии единых шаблонов документов, что делает процесс их 

согласования и подписания более длительным и трудоемким. Кроме того, 

эффективность документационного обеспечения управления в 

администрации снижают недостаточно высокий у соответствующих 

специалистов уровень владения современными информационными 

технологиями, недостаточные регламентация и методическое обеспечение 

работы с обращениями, неполный спектр прав пользователей системы на 

муниципальном уровне.  

По результатам исследования авторы пришли к выводу, что 

организация документационного обеспечения управленческой 

деятельности в администрации городского округа «Город Белгород» может 

быть усовершенствована за счет решения следующих задач, учитывающих  

актуальные процессы цифровизации управленческой деятельности [5,294]: 

обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления, 

предприятиями, организациями, учреждениями путем создания 

специального раздела на официальном сайте администрации города 

Белгорода для направления запросов в форме электронного документа; 

организация переписки в электронной форме в виде задач в системе 

электронного документооборота Белгородской области (ПУВП РИАС) со 

всеми обратившимися в адрес администрации города Белгорода 

организациями, предприятиями и учреждениями; расширение 

возможностей администрации города Белгорода работы с ПУВП РИАС; 

регламентация работы с входящими запросами учреждений, организаций, 

предприятий, служебными документами в администрации города 

Белгорода с применением информационной системы электронного 

документооборота; обеспечение использования специалистами 

унифицированных форм служебных документов; повышение 

квалификации специалистов, ответственных за ведение делопроизводства 

в структурных подразделениях администрации города Белгорода по 

совершенствованию работы со служебными документами в ПУВП РИАС. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИОННОГО 

АЗОТИРОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕТАЛЕЙ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Технологический прогресс в создании новых и совершенствовании 

летательных аппаратов и ВГТД связан, прежде всего с достижениями в 

области авиационных материалов и технологий производства авиационных 

деталей. В конструкции ВГТД широко применяются преимущественно 

металлические материалы. ВГТД представляют собой разновидность 

небольшого газотурбинного двигателя, который в свою очередь относится 

к вспомогательной силовой установке (ВСУ). ВСУ выполняет роль 

автономного источника энергии на борту самолета, запускает основной, 

маршевый двигатель самолета. Помимо этого различные виды ВСУ 

обеспечивают подачу электрического тока для бортовой сети самолета и 

работу системы кондиционирования воздуха. Являются полноценным 

автономным энергоузлом. 

Основные параметры ВСУ это энергетическая мощность в кВт, 

количество отбираемого воздуха в кг/с, расход топлива в кг/ч. В настоящее 

время на предприятии АО «НПП «Аэросила» выпускаются ВГТД таких 

наименований как ТА14, ТА18-100, ТА18-200. Данные двигатели 

применяются в составе ВСУ на многих военных самолетах и вертолѐтах, а 

также на гражданских самолетах. 

Для авиастроения одним из важнейших требований является 

снижение массы газотурбинного двигателя. Выполнение этого требования 

достигается применением сплавов с небольшим удельным весом (сплавы 

Al и Ti). И все же во многих узлах двигателя пока не нашлась замена для 

стальных сплавов. При производстве стальных деталей вспомогательных 

газотурбинных двигателей важное значение имеет структура, заданные 

механические свойства материала и поверхностного слоя деталей [1]. 

Кроме того, долговечность деталей ВГТД во многом определяется 

состоянием их поверхности, и в первую очередь ее износостойкостью [2]. 

Множество исследований подтверждают, что долговечность деталей 

зависит от состояния их поверхностного слоя. Поверхностный слой играет 

особую роль, поскольку он подвергается наибольшей нагрузке и 

активному воздействию внешней (рабочей) среды в процессе эксплуатации 
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[3]. При соприкосновении двух металлических или металл-неметалл 

материалов может возникнуть фреттинг-коррозия. Сложное 

взаимодействие процессов фреттинг-коррозии и недостаточное изучение 

их природы, а также влияние множества факторов, определяющих 

активность этих процессов в каждом отдельном случае, затрудняют 

разработку методов защиты. Данные из различных источников 

свидетельствуют о возможности борьбы с этим видом разрушения 

различными путями: выбором соответствующих пар материалов, 

использованием различных гальванических и диффузионных напылений 

(включая азотирование), применением жидких и твердых смазок, 

неметаллических уплотнений и покрытий, различных технологических 

методов (например, электроискровая наплавка) [4]. 

Исследования показывают, что проблема улучшения характеристик 

деталей машин может быть успешно решена с помощью технологических 

методов, особенно тех, которые используются на последних этапах 

производства для формирования поверхностного слоя. 

Существуют различные методы химико-термообработки, которые 

способствуют улучшению стойкости деталей к износу. Один из таких 

методов - азотирование, который применяется для деталей, 

подвергающихся трению. Для деталей, которые испытывают переменные 

контактные нагрузки, важно использовать методы цементации или 

нитроцементации, чтобы повысить их прочность. 

Эти методы позволяют создать поверхностный слой, который 

обладает более высокой износостойкостью. Они основаны на введении 

дополнительных элементов в поверхностный слой деталей, что 

способствует улучшению их механических свойств. 

Таким образом, применение технологических методов на финишных 

операциях производства является эффективным способом повышения 

эксплуатационных свойств деталей машин. Азотирование, цементация и 

нитроцементация позволяют увеличить износостойкость и прочность 

деталей, что в свою очередь способствует увеличению их срока службы. 

При цементации можно получить более глубокий, но менее твердый 

слой, сохраняющий твердость до 200-250 ℃, при более высокой 

температуре твердость снижается, так как мартенсит распадается, 

образуется тростит и сорбит. Цементация применяется для деталей, 

работающих в условиях воздействия высоких удельных нагрузок при 

невысоких температурах. Для цементации минимальная глубина слоя – 0,4 

мм, для некоторых деталей требуется иметь меньший слой, поэтому 

используется азотирование, в котором в основном на деталях применяют 

слой от 0,15 до 0,55 мм.  

Рассмотрим процесс азотирования как один из видов ХТО, 

позволяющий  получать детали, на поверхности которых требуется 

получить максимальную твердость и износостойкость при небольшой 
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глубине упрочнѐнного слоя (до 0,6 мм) с точки зрения промышленного 

производства. 

Азотирование является важным процессом для повышения твердости 

и износостойкости деталей, которые работают при высоких температурах, 

таких как детали в авиационных газотурбинных двигателях (ВГТД). Все 

азотируемые детали в ВГТД работают при температурах выше 250 ℃. 

Азотирование позволяет получить поверхностный слой с повышенной 

твердостью, который сохраняет свои свойства даже при более высоких 

температурах, до 500-600 ℃. Это связано с образованием нитридов, 

которые обеспечивают высокую твердость слоя. 

Помимо этого, многие азотированные детали имеют небольшую 

толщину сечения, что ограничивает возможность использования 

цементации. Цементация требует минимальной глубины слоя около 0,4 

мм, тогда как некоторым деталям необходим меньший слой упрочнения. 

За счет небольшой толщины сечения, многие детали в ВГТД не 

могут быть подвергнуты цементации. 

В отличие от процесса цементации, где достижение необходимой 

твердости поверхностного слоя осуществляется путем закалки после 

насыщения углеродом, во время азотирования требуемые свойства 

поверхностного слоя достигаются непосредственно в процессе насыщения. 

Это влияет на последовательность операций производства деталей с 

азотированными рабочими поверхностями. Для достижения необходимых 

механических свойств необходимо в первую очередь провести 

термическую обработку (закалка и высокий отпуск). Следующий этап – 

шлифование, т.е. предварительная подготовка поверхности под 

азотирование до нужной шероховатости. После этого на участки детали, 

которые не требуют упрочнения наносят защитное покрытие, проводят 

азотирование и окончательно обрабатывают азотированные поверхности с 

учетом заданных допусков и требований к шероховатости.  

Исходя из вышесказанного, детали, проходящие азотирование, 

являются окончательно готовыми, за исключением некоторых доводочных 

и притирочных операций. Поэтому, все детали, поступающие на 

азотирование, имеют точные размеры с жесткими допусками и сложную 

геометрию. В связи с этим возникает вопрос о проведении финишных 

операций обработки окончательных деталей. Наряду с традиционными 

методами финишной обработки (шлифованием и полировкой) 

абразивными и полировальными кругами используется метод магнитно-

абразивной резки (МАО). Он позволяет получать параметры 

шероховатости Ra до 0,01 мкм и снижение волнистости в 8-10 раз [5]. 

Также применяется метод поверхностно- пластической деформации 

вызываемый системой сил, создающих поверхностное давление, 

превышающее величину напряжения пластического течения 

обрабатываемого материала. Она протекает при комнатной температуре, 
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вызывая, кроме перемещения неровностей, также и обжатие верхнего слоя 

обрабатываемой детали. Путем моделирования напряженно–

деформированного состояния поверхностного слоя предложен способ 

задания локальных условий деформации таким образом, чтобы обеспечить 

точность формы рабочих поверхностей детали [6]. Применение плоского и 

прочного инструмента на поверхность детали приводит к перемещению 

неровностей и, как результат, снижению шероховатости этой поверхности. 

Однако, при обжатии поверхности возникает значительное изменение 

свойств верхнего слоя детали, приводящее к уменьшению шероховатости 

Ra до значения 0,08 мкм. Эти показатели являются особенно важными при 

проведении азотирования с небольшим слоем. 

Изменение геометрии детали из-за возможного коробления после 

азотирования является недопустимым. Широко применяемый в 

промышленности метод азотирования, осуществляемый в 

диссоциированном аммиаке с применением печного нагрева, имеет свои 

недостатки. Один из них - образование хрупкой ε-фазы на поверхности 

деталей, а также значительные нестабильные деформации.  

На предприятии АО «НПП» Аэросила при проведении газового 

азотирования используются детали из различных сталей, таких как 

20Х3МВФА-Ш (ЭИ415-Ш), 40ХН2МА, 13Х11Н2В2МВ-Ш (ЭИ961-Ш), 

например, стакан задней опоры, вал и форсунка. Все эти детали 

составляют конструкцию вспомогательного газотурбинного двигателя 

(ВГТД). Азотирование это процесс, который одновременно повышает 

усталостную прочность и устойчивость к электрохимической коррозии. 

Азотированный слой обладает более высокой твердостью по сравнению с 

цементированным слоем и данный уровень твердости сохраняется при 

нагреве до 450...550 °C, пока нитриды не потеряют свою твердость. В 

отличие от этого, твердость цементированного слоя сохраняется только до 

200...225 °C, после чего происходит отпуск. [7] 

При проведении печного газового азотирования происходят 

незначительные деформации деталей, в среднем до 0,05 мм, в зависимости 

от глубины азотированного слоя, а также увеличение размеров деталей на 

4-6% от диффузионного слоя.  

Деформировавшиеся детали после процедуры азотирования требуют 

выполнения основной операции - шлифования, чтобы устранить 

деформации на их поверхности. Однако данный процесс является 

длительным и требует значительных усилий. При обработке 

деформированных деталей, часто наблюдается неравномерное удаление 

упрочненного слоя, что в свою очередь приводит к снижению качества и 

долговечности деталей. Если деформация превышает допустимые пределы 

для проведения шлифовки, такие детали относятся к браку. После 

азотирования сложных деталей некоторые поверхности невозможно 
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шлифовать по технологическим причинам, в данном случае нужно 

применять еще более трудоемкую операцию - притирку. 

Совершенствование авиационных двигательных установок 

невозможно без применения новых технологических процессов, 

направленных на повышение надежности и ресурса, обеспечения 

работоспособности деталей и узлов в самых жестких условиях 

эксплуатации при высоких температурах и в агрессивных средах, при 

совместном действии динамических и контактных нагрузок. Этим 

объясняется развитие материаловедения и методов модифицирования 

поверхностного слоя деталей как в этой, так и во многих отраслях 

машиностроения. 

При анализе условий работы деталей ВГТД выявляется влияние 

эксплуатационных, производственно-технических и конструктивных 

факторов с точки зрения оценки их влияния на условия нагружения детали 

и возможности появления перегрузки или ухудшения условий работы 

детали. Важное значение имеют производственно-технические факторы, в 

частности влияние химико-термической обработки. Проведение газового 

азотирования, как и любого технологического процесс, сопряжено с 

появлением отклонений от заданных параметров и возможных ошибок со 

стороны рабочих. В дальнейшем это может привести к усталостному 

выкрашиванию и излому деталей. Некоторые примеры могут 

свидетельствовать об этом: 

1. Наличие азотированного слоя в резьбе (Причиной 

тряски авиационного двигателя явилось разрушение пальца шатуна. 

Излом пальца носил усталостный характер. Очаг разрушения 

располагался у последнего витка резьбы под болт. 

Металлографическим анализом было установлено, что на двух витка 

резьбы отсутствовало защитное покрытие от азотирования. Из-за 

этого возникли внутренние напряжения растяжения, вследствие чего 

произошло снижение усталостной прочности материала пальца и его 

разрушение.) 

2. Наличие хрупкой ε-фазы может вызвать выкрашивание 

детали. 

(После сдаточных испытаний двигателя на шестерне редуктора 

на некоторых зубьях обнаружено местное выкрашивание тонкого 

поверхностного слоя. Металлографическим анализом был обнаружен 

не снятый слой ε-фазы, который послужил причиной выкрашивания 

при работе детали. 

Чтобы исключить проблемы, которые возникают при газовом 

азотировании применяют азотирование в тлеющем разряде или ионное 

азотирование. Внедрение ионного азотирования позволяет добиться ряда 

важных преимуществ. 
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На предприятии ПК «Салют» АО «ОДК» было установлено, что 

продолжительность процесса ионного азотирования примерно вдвое 

меньше, чем печного газового азотирования, по действующей серийной 

технологии. 

Для эффективного применения процесса ионного азотирования на 

промышленном производстве требуется изучить влияние различных 

технологических параметров на качество и основные показатели 

азотированного слоя. Эти параметры включают в себя температуру, 

длительность процесса, содержание и состав газовой смеси, давление 

внутри рабочей камеры и напряжение, создаваемое между катодом 

(деталью) и анодом (корпусом камеры). 

При проведении экспериментальных исследований на ПК «Салют» 

АО «ОДК», было изучено влияние содержания водорода в смеси с азотом 

на процесс ионного азотирования различных видов сталей. Основной 

целью исследования было определение минимального количества 

водорода, необходимого для достижения высокого качества азотирования.  

Выяснилось, что с повышением содержания водорода в смеси в 

течение определенного времени начинает сказываться на глубине 

азотированного слоя и возникает неравномерность этого слоя в различных 

деталях по объему садки.  

Для разных видов сталей применяются различные газовые смеси: для 

сталей обычного класса используется чистый азот без добавок водорода, а 

для высокохромистых нержавеющих сталей обязательно требуется добавка 

водорода в газовую среду. 

Рекомендуется проводить азотирование сталей различного класса на 

стадии катодного распыления в присутствии водорода, а на стадии 

насыщения – использовать смесь из 3-5% водорода и 95-97% азота [2]. 

Кроме этого, для повышения прочности ответственных деталей и узлов из 

сложнолегированных сталей разрабатываются специальные газовые смеси, 

содержащие несколько компонентов. Эти смеси обеспечивают 

оптимальные условия для образования активных частиц и равномерного 

упрочнения поверхностей с различной кривизной, включая поверхности 

глухих отверстий с небольшим диаметром. Разработка этих составов 

смесей является инновационным достижением разработчиков. 

В первой стадии процесса (катодного распыления) внутри рабочей 

камеры максимальное давление составляет приблизительно 0,1 мм рт. ст., а 

напряжение составляет около 1000 В. Переходя к следующей стадии, 

давление должно быть в пределах от 1 до 10 мм рт. ст. 

При разработке технологии ионного азотирования особое внимание 

уделялось исследованию влияния таких важных факторов, как температура 

и продолжительность процесса, на качество диффузионных слоев. На рис. 

1 показано, как эти факторы влияют на глубину слоя в различных сталях, 

132



Технические науки 

 

которые имеют различный состав и являются типичными представителями 

отдельных классов. 

Многие марки стали подвергаются азотированию (в т. ч. ионному) – 

перлитного, ферритного, аустенитного и карбидного класса. Все вводимые 

легирующие элементы приводят к уменьшению толщины азотированного 

слоя, однако существенно увеличивают его поверхностную и объемную 

твердость см. рис. 2 [7]. 

Экспериментами установлено, что ионное азотирование других 

марок сталей, применяемых в авиационном производстве позволяет 

уменьшить продолжительность насыщения азотом по сравнению с печным 

азотированием также примерно в 2 раза. Азотированный слой нехрупкий и 

соответствует 1 баллу шкалы ВИАМ [2]. В процессе ионного азотирования 

можно получить оптимальные диффузионные слои по структуре и 

фазовому составу. 

Охрупчивание поверхности – один из недостатков азотирования. 

Ионное азотирование, позволяя получить регулируемый фазовый состав и 

строение диффузионного слоя, обеспечивает широкий диапазон 

пластичности упрочнѐнных материалов (рис. 3) [9,10]. 

После ионного азотирования повышается усталостная и 

коррозионно-усталостная прочность всех улучшаемых конструкционных 

сталей. 

Газовое и ионное азотирование одинаково увеличивают предел 

выносливости в воздушной среде при 20 ℃ для образцов, азотированных 

на одну и ту же глубину (рис. 4) [11]. 

В растворе поваренной соли после ионного азотирования предел 

выносливости повышается более значительно (рис. 4). Условный предел 

коррозионной выносливости по сравнению с не азотированной сталью 

после газового процесса увеличивается в 4,5 раз, а после ионного в 6,5 раз.  

Довольно часто возникает ситуация, когда изготовление детали 

требует определенных условий, таких как минимальная деформация для 

окончательно готовых деталей. Кроме того, такие детали часто имеют 

поверхности, упрочнѐнные азотированием, а твердость и глубина слоя 

должны соответствовать требованиям чертежа. Обычно детали ВГТД 

изготавливаются из улучшаемых сталей, которые прошли закалку и имеют 

заданную твердость сердцевины. Они также легированы ценными 

элементами, такими как хром, молибден, никель и другие. Из-за этого 

возникает необходимость в защите неазотируемых поверхностей, что 

особенно важно для окончательно готовых деталей. Однако традиционная 

защита оловом недопустима, поскольку она вызывает образование дуги в 

процессе ионного азотирования. 

Одним из важных преимуществ ионного азотирования является 

возможность применения экранирования для неазотируемых 

поверхностей. При наличии зазора менее 1 мм тлеющий разряд не 

133



Технические науки 

 

образуется, и это можно использовать для защиты поверхностей (см. рис. 

5). Основная преимущественная особенность этого метода заключается в 

его многократном использовании в производстве, аналогичная любому 

приспособлению для термообработки. 

Традиционно для защиты от азотирования применяются различные 

гальванические покрытия, такие как лужение, трехслойное покрытие 

(медь-олово-медь) и жидкое стекло. Однако опыт показывает (по крайней 

мере при газовом азотировании), что на защищенных поверхностях после 

азотирования остаются следы олова, которые очень сложно удалить при 

последующей обработке. В связи с этим использование экранирования 

выглядит более прогрессивным и целесообразным. 

Выводы: все исследования по ионному азотированию позволяют 

сделать вывод, что применение данной технологии в условиях 

производства возможно, а во многих случаях даже экономически выгодно 

по сравнению с печным газовым азотированием.  
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Рис.4 Кривые выносливости стали 38ХМЮА при испытании на воздухе (1, 2, 3) и в  

3%-ном растворе соли (I, II, III) [11]:  1, I – неазотированная сталь; 2, II – газовое 

азотирование, 520 °C, 6 ч; 3, III – ионное азотирование 550 °C, 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Примеры защиты поверхности деталей от азотирования экранированием 

(наружный диаметр экранируется цилиндрическим стаканом [8]: 

а – защита штифтами, винтами; б – экранирование втулками (2- втулка, 3 – винт, 4 – 

рымболт); в – экранирование упорядоченной загрузкой торцовых поверхностей 

зубчатых колес (2 – фланец, 3 – внутренний анод); 1 – азотируемая поверхность 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В 

ОБЛАСТИ ПОД КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО 

ДВУХКОНТУРНОГО ДВИГАТЕЛЯ  

  

Аннотация 

Данная научно-исследовательская работа посвящена вопросам 

математического моделирования и расчетам распределения воздушного 

потока за компрессорным модулем под камерой сгорания 

турбореактивного двухконтурного двигателя классом тяги 7 тонн.  

Целью настоящей работы является получение и систематизация 

данных о влиянии основных конструктивных параметров воздушной 

утечки при различных значениях коэффициента расхода воздуха, 

отбираемого в область на охлаждение гильзы вала и рабочего колеса 

высокого давления, так как это является актуальной задачей для 

авиационного двигателестроения. В данной работе приводится «перебор» 

граничных значений параметров утечки, которые приводят либо к 

«запиранию» канала, либо к большим гидравлическим потерям. 

Концепция организации данной утечки произведено по аналогии 

газотурбинного двигателя ПД-14. В статье использована расчетная 

геометрия, которая отличается от прототипа в 2 раза, с целью достижения 

критических условий прочности. Исследование показало, что почти полная 

минимизация утечки воздуха с целью достижения лучшей экономичности 

влечет деформацию конструкции из-за высоких температур, а 

максимальное значение в пределах заданного диапазона приводит к 

потерям давления в области. На основе представленных результатов 
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предложено оптимальное значение коэффициента расхода и предложены 

методики оптимизирования задачи исследования. 

Расчет теплового режима произведен с помощью математических и 

графических инструментов моделирования ANSYS CFX. 

Ключевые слова: теплопередача, прочность, авиадвигатель, 

газодинамика. 

Введение 

Перед расчетом непосредственно течения под камерой сгорания 

необходимо получить соответствующие параметры двигателя. Данное 

исследование выполнялось на расчетном режиме рассматриваемого 

двигателя. 

Расчетный режим двигателя – режим, для которого при заданных 

полетных условиях и потребной тяге выбираются параметры рабочего 

процесса, а в результате расчета определяются удельные параметры и 

необходимый для создания потребной тяги расход воздуха через 

двигатель. Зная расход воздуха и все остальные параметры двигателя на 

расчетном режиме, можно найти исходные размеры проходных сечений 

проточной части, т.е. определить исходные данные, необходимые для 

получения геометрии расчетной модели. Расчет ведется по параметрам 

заторможенного потока последовательно от сечения к сечению [1]. 

На рис. 1 приведена схема проектируемого ТРДД (двухконтурный 

турбореактивный двигатель) [2]. 

 
Рисунок 1 – Схема проектируемого ТРДД 

 

Расчетные параметры в проектируемом двигателе получены с 

помощью программы Mathcad [7]. 

Начальные данные: 

1) Высота -     ; 

2) Мах -     ; 

3) Давление на входе -             ; 

4) Тяга на взлете -          ; 

5) Газовая постоянна воздуха -         
  

    
; 
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Для поставленной задачи необходимы данные за компрессором 

высокого давления (КВД). С учетом расчета цикла авиадвигателя 

получены параметры за КВД (таблица 1) [7; 15]. 

 
Таблица 1 – Расчѐтные параметры для исследовательской части[7;15]  

Параметр Физическая величина Значение 

Полное давление за 
КВД 

P*
квд 2654248.9 Па 

Полная температура 
за КВД 

T*
квд 794.59 К 

Физический расход 
охлаждающего воздуха 

перед турбиной высокого 
давления (ТВД) 

 
G.охл1 

 
1.62 кг/с 

Физический расход 
охлаждающего воздуха 

перед ТВД рабочего колеса 

 
G.охл1рк 

 
1 кг/с 

Частота вращения 
вала высокого давления 

nв 2100 об/мин 

 

Полученные значения использованы для заданий граничных условий 

в проектируемой области потока. 

 

Основные результаты 

Процесс моделирования области потока выполнен из нескольких 

этапов. На первом этапе произведѐн выбор оптимального сочетания 

параметров рабочего процесса компрессора, которое позволяет 

потенциально достигнуть необходимого расхода охлаждающего воздуха с 

учетом наличия конструктивных, прочностных и технологических 

ограничений. На данном этапе определена меридиональная форма 

проточной части несмотря на то, что данный расчет производится с 

помощью относительно простых одно и двухмерных методик [3; 4]. 

На рисунке 2 представлена расчетная геометрия исходной области 

потока с учетом проточной части узлов исходного авиадвигателя. Для 

геометрической постановки необходимо учитывать только: ширину 

входного зазора в щеточное уплотнение, диаметр гильзы вала высокого 

давления, диаметр статорного элемента, ширина выходного зазора в 

лабиринтном уплотнении. 
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Рисунок 2 – Расчетная геометрия исходной области потока 

Выполнена постановка 3D-геометрии (рисунок 6). Задача данного 

этапа - найти такую форму области потока, которая позволят обеспечить то 

направление потока в тракте, которые были получены для варианта 

компрессора, принятого на первом этапе при удовлетворении основным 

ограничениям. 

На третьем этапе исследовано течение конкретного канала с 

помощью CFD методов [8,12]. По результатам данного анализа, в случае 

наличия в каналах зон с неблагоприятной структуры потока, принимается 

решение о перепрофилировании геометрии. Затем течение в новом 

варианте исследуется и процесс повторяется. В конечном итоге 

необходимо добиться, чтобы планы температур максимально 

приблизились к желаемым. В целом данный этап сильно схож с 

традиционной экспериментальной доводкой.  

В моделях использовалась модель турбулентности SST, сетка модели 

по стенке сопла face sizing, призматический слой для пограничного слоя 

[6;11]. 

Как видно из рисунка 3 граничное условие для вращения вала 

спроецировано на отдельный элемент геометрии, с помощью разделения 

модели на стенки статора и ротора. 
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Рисунок 3 – Задание граничных условий расчетной модели течения газа в 

области под КС 

Далее представлено графическое решение в первом приближение для 

выбранного диапазона физического расхода воздуха G = 0.015...1.15 кг/с с 

шагом 0.015 кг/с (рисунок 4,5). Важно упомянуть, что первое приближение 

не учитывает излучение от камеры сгорания и второй выход области в 

область запирания лабиринтов ТВД (турбины высокого давления). Для 

достижения более точных результатов важно также учесть неоднородности 

внутри камеры сгорания, такие как подача топлива, распределение 

температуры и скорости газов, степень перемешивания топлива с 

окружающей средой и т.д. Эти факторы учтены авторами в следующих 

научных исследованиях [10,14]. 
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Рисунок 4 – График распределения полного давления в зависимости от расхода 

воздуха 

 

Рисунок 5 – График распределения полной температуры в зависимости от 

расхода 

 

Чтобы выбрать оптимальное значение, нужно учитывать тепло 

напряжѐнность материала напорного диска и гильзы вала высокого 

давления (12Х18Н12Т), максимальный температурный режим для 

которого до 873 К [9]. Выбор был сделан в пользу 0.3 кг/с, далее для 

которого представлено распределение полной температуры, векторов 

скорости, полного давления по длине канала [5;13; 15]. 
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Рисунок 6 – Распределение полного давления по длине в области потока 

 

Рисунок 7 – Векторы скорости в области потока 

Общая форма и распределение векторов скорости в области потока 

равномерны по всей области потока, однако в области входа в щеточное 

уплотнение присутствуют наибольшие скорости. Авторы предлагают, что 

необходимо рассмотреть внесение изменений в геометрию объекта или 

настройку условий граничных условий, чтобы снизить силу или 
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интенсивность потока в этой области. Это может помочь уменьшить 

сопротивление, повысить эффективность или улучшить характеристики 

потока. 

 

Рисунок 6 – Распределение полной температуры по длине в области потока 

 

Заключение 

Благодаря полученным графическим данным можно сделать вывод, 

что поток в области для диапазона расхода 0.3 кг/с является оптимальным 

и не требует оптимизации исходной геометрии, также значение расхода 

меньшего значения не рекомендуется, чтобы не допустить перегрева 

материалов ротора и статора. Поток в данном диапазоне расхода 

обеспечивает достаточное охлаждение материалов ротора и статора, при 

этом не приводя к перегреву. Оптимизация исходной геометрии системы 

не требуется, так как она позволяет достичь оптимального потока в данном 

диапазоне расхода. Следует избегать использования расхода с меньшим 

значением, так как это может привести к недостаточному охлаждению и 

перегреву компонентов системы, что может повлечь за собой снижение 

эффективности и надежности работы системы. 

Авторы считают, что можно также понизить температуру при 

выбранном оптимальном значение, для этого необходимо добавить 

граничное условие в виде закрутки потока на входе в область перед 

щеточным уплотнением. Условие закрутки потока вводится в значение 0.5 

от окружной скорости последней ступени диска КВД. Введение закрутки 
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влияет на распределение воздушного и теплового потока в исходной 

области, но сильно зависит от геометрии и частоты вращения ротора. 

Диаметр относительно оси крайне мал для постановки такого условия. 
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ПОТОКОВАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

С КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

 

Аннотация:  XXI век – век трансформаций и космических открытий. 

На сегодняшний день все страны мира включились в гонку 

информатизации и оптимизации и космические аппараты должны быть 

оснащены самым передовым оборудованием, что бы принимать, 

регистрировать и обрабатывать информацию. В свою очередь данная тема 

стала популяризироваться в научной литературе и на сегодняшний день 

является одной из наиболее актуальных. Данный обзор посвящен 

потоковой обработке телеметрической информации с космических 

аппаратов, что будет полезным как в научной, так и в практической 

деятельности. 

Ключевые слова: потоковая обработка, телеметрическая 

информация, космические аппараты, технические ограничения, архивация 

данных, космические исследования. 

Введение  

На сегодняшний день вопрос изучения космоса является 

приоритетом для многих стран. И вопрос обеспечения связи решается в 

первую очередь. С учетом постоянно возрастающей сложности 

космических миссий и увеличения объема передаваемых данных, 

проблема обработки большого объема телеметрической информации 

становится все более важной и сложной. Традиционные методы обработки, 

в некоторых случаях, оказываются непригодными или неэффективными 

для обработки современных массивов данных, и это создает 

необходимость поиска новых подходов и методов, способных справиться с 

вызовами современной космонавтики и отвечать требованиям передовых 

технологий. Что обуславливает актуальность темы. 

Космические аппараты представляют собой массивные системы со 

сложной конструкцией и назначением, высокими требованиями к 

надежности и огромными потенциальными рисками. Растущей областью 

исследований в области управления орбитальными космическими 

аппаратами являются спутниковый прогноз и управление здоровьем. 

Единственным средством, с помощью которого наземная система 

управления может оценить функциональность и состояние орбитальных 

космических аппаратов, является передача телеметрических данных, 
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которые обычно собираются с помощью датчиков и передаются по 

телеметрическим линиям. Основные компоненты спутникового 

прогнозирования и управления состоянием здоровья включают 

прогнозирование и оценку ухудшения состояния, которая решает, смогут 

ли космические корабли функционировать безопасно и эффективно на 

орбите. Использование данных онлайн-телеметрии спутника для 

определения состояния спутника является одним из методов отслеживания 

его состояния. 

Цель статьи заключается в анализе современных публикаций на тему 

потоковой обработки телеметрической информации. 

Новизна обзора определяется представленной информацией о 

возможностях быстрой и точной обработке данных, что может стать 

ключевым элементом успешного выполнения космических миссий и 

продвижения научных знаний в области астрономии и космонавтики, и тем 

самым способствовать развитию этой важной и стремительно 

развивающейся области науки. 

Обзор исследований 

Данные телеметрии, по-видимому, являются единственным 

источником информации, используемым наземным персоналом в 

авиационной технике для оценки состояния орбитальных космических 

аппаратов. Точное прогнозирование данных телеметрии для дорогих 

космических аппаратов со сложными системами может повысить 

эффективность реагирования на неисправности, снизить аэрокосмические 

риски и гарантировать их безопасность, что дает значительные 

преимущества для экономики, общества и вооруженных сил. Путем 

сопоставления их истинных значений с допустимыми границами 

телеметрических данных этот метод, основанный на прогнозировании, 

использовался для выявления аномалий. Таким образом, стратегия 

орбитальных операций и принятие решений могут значительно выиграть 

от точного прогноза и интерпретации данных телеметрии. 

Следовательно, правильное прогнозирование данных спутниковой 

телеметрии жизненно важно для правильной работы орбитальных 

спутников. Ученые предложили некоторые методы прогнозирования, 

такие как метод, основанный на онлайн-обзорах, многокритериальные 

методы принятия решений, метод искусственных вейвлет-нейронных 

сетей, прогноз на основе байесовской теории и серый метод. Учитывая 

сложные нелинейные характеристики телеметрических данных и после 

анализа различных методов прогнозирования телеметрических данных, мы 

выбрали модель Грея GM (1, 1), предложенную Дэнгом в 1989 году. 

Важным и популярным методом прогнозирования, основанным на теории 

прогнозирования Грея, является модель GM (1, 1). Серая теория широко 

используется во многих научных областях, включая социологию, анализ 

фондового рынка, экономику, сельское хозяйство, автомобилестроение, 
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финансы, метеорологию, медицину, гидрологию, геологию, армию и 

транспорт. GM (1, 1) обеспечивает точные прогнозы, когда 

необработанные данные следуют медленному экспоненциальному 

изменению. Однако в практических задачах необработанные данные могут 

колебаться по мере их увеличения и/или следовать быстрой 

экспоненте[1,9]. 

Потоковая обработка телеметрической информации с космических 

аппаратов представляет собой задачу сложную и многофакторную, которая 

на протяжении последних десятилетий активно анализируется в научной 

литературе, охватывая разнообразные аспекты от основных принципов до 

методов сжатия и обработки в реальном времени [2,42].  

Телеметрия, являющаяся научным направлением, связанным с 

передачей данных на расстояние, занимает центральное место в 

космических исследованиях, выполняя функцию непрерывного 

мониторинга и анализа данных, полученных от разнообразных 

космических объектов, таких как спутники, межпланетные станции и 

космические телескопы. Эта область, включая обработку и анализ данных, 

дает возможность ученым с большой точностью определить состояние 

космических аппаратов и собирать ценную информацию о космическом 

пространстве, что открывает новые горизонты для изучения Вселенной 

[3,1003]. 

Как отмечают исследователи, выбор методов потоковой обработки 

данных для малогабаритных систем, таких как малогабаритные приемно-

регистрирующие станции, спутники и телескопы требует учета особых 

ограничений и требований, ведь каждый из этих элементов влияет на 

производительность системы и определяет специфические параметры, 

которые должны быть учтены при разработке решения[4,111].  

Процедуры и последовательность моделирования передачи 

телеметрии микроспутника излагаются различными авторами и их можно 

описать следующим образом: 

1) Генерация в реальном времени сорокаканальных инженерных 

телеметрических данных с периодом 5 секунд для моделирования отчета о 

состоянии микроспутниковой системы на наземную приемную станцию, 

который передается по протоколу вещания PACSAT [5,80]; 

2) Перекодирование данных изображения для замены «EOF» и 8- 

битных данных для улучшения прямой трансляции данных изображения 

для лучшего качества приема на наземной станции, чтобы собирать 

двоичные необработанные данные как можно более чистыми. Внедряя 

настраиваемый код динамического разделения двоичных данных для 

дифференциации большого объема данных изображения, можно сократить 

время подтверждения за счет использования протокола передачи YAPP 

или PACSAT с нулевым уровнем передачи файлов (FTL0) в режиме 

подключения [6,212]; 
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3) После назначения параметров квитирования данных «9600, N, 8, 

1» начинается выполнение терминальной программы для обмена данными 

между ПК и ЧПУ [7,18]; 

4) Выберите правильный протокол в командном режиме TNC и 

настройте параметры установления связи, такие как порт 

приемопередатчика, порт приемника, длина пакета, позывной и номер 

максимального кадра [8,1]; 

5) Сохраняйте данные телеметрии нисходящей линии связи после 

преобразования в инженерные данные типа ASCII [9,15]; 

6) Мониторинг в режиме реального времени получения инженерных 

данных, хранения/восстановления изображений и особых условий 

движения микроспутников [10,1]. 

Но, телеметрия так же важна и благодаря тому, что реализует 

процедуры экспериментов по получению и передаче изображений. 

Алгоритм действий описан в [11,53]: 

1) Настройте частоту ручной передачи C550 для отправки 

изображений с камеры CCD или других сгенерированных телеметрических 

данных; 

2) Отправляя данные типа ASCII с помощью протоколов PBP и 

YAPP соответственно, чтобы исследовать производительность времени 

передачи и оптимальные параметры квитирования данных, такие как длина 

пакета, максимальный кадр данных и скорость передачи. Протоколы 

проводной связи также изучаются, чтобы понять производительность 

передачи без ограничения полосы пропускания, эффективные протоколы 

передачи файлов и их различия между синхронным и асинхронным 

режимами передачи посредством добавления полнодуплексного 

коаксиального кабеля для выполнения этого теста . Использование этого 

кабеля для соединения двух компьютеров без модулятора сигнала также 

осуществляется для сравнения производительности между проводным и 

пакетными радио протоколами. 

Значительные исследования были посвящены повышению точности 

прогнозирования GM (1, 1). К сожалению, одна модель не может 

полностью описать последовательность данных. Таким образом, 

предыдущие исследования были сосредоточены на улучшении модели GM 

(1, 1) путем объединения ее с другими методами или расширения ее. 

Учитывая, что комбинированная модель вполне может решить эту 

проблему, исследователи недавно объединили две-три модели для 

повышения точности прогнозирования телеметрических данных[12,25]. 

Комбинированное моделирование, включающее модель Грея в 

другие модели, было разработано для дальнейшего повышения 

эффективности традиционных моделей Грея. В частности, теория Маркова 

была включена в модель Грея для учета широких флуктуаций; Благодаря 

своей простой теории и превосходным характеристикам полученная 
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модель Грея-Маркова представляет собой модель, управляемую данными, 

которая часто используется для прогнозирования результатов систем, 

имеющих неясную структуру и атрибуты. Поскольку кривая GM (1, 1) 

ведет себя экспоненциально, она не может соответствовать естественным 

случайно изменяющимся шаблонам данных. Однако Марковские процессы 

могут моделировать такие данные, поскольку это стохастические 

процессы, будущая стоимость которых сильно отличается в зависимости 

от текущей стоимости. Таким образом, мы используем комбинированную 

модель Грея-Маркова для описания данных спутниковой телеметрии: GM 

(1, 1) описывает улучшение необработанных данных, а модель Маркова 

описывает модифицированное предсказание остаточной 

последовательности. Таким образом, модели GM (1, 1) и Маркова 

объединяются для создания модели Грея-Маркова [13,30]. 

Однако указанные методы не учитывают псевдо периодические 

явления рядов телеметрии на КА. Лишь немногие ученые исследовали 

оптимальное значение фона, применив алгоритм оптимизации роя частиц 

(PSO) в модели GM (1, 1), и способы увеличения эффекта новой 

информации. Использование фиксированной формулы для учета псевдо 

периодических изменений набора данных не может дать точных 

прогнозов. 

В то же время, как отмечают авторы, одним из ключевых аспектов 

является обработка событий, которая нацелена на анализ и реакцию на 

отдельные события, которые происходят в данных, и эта методология 

оказывается эффективной для малогабаритных систем, так как позволяет 

обрабатывать события по мере их поступления, что требует меньше 

вычислительных ресурсов и обеспечивает более высокую 

производительность [14, 310]. 

В работе [15,1] авторы говорят о том, что существует и ряд 

трудностей с которыми сталкиваются разработчики. Потоковая обработка 

телеметрической информации сталкивается с рядом технических и 

технологических ограничений, включая: 

• Ограниченную пропускную способность, которая связана с тем, что 

спутниковые каналы связи часто работают на ограниченных частотах и 

могут передавать только определенный объем данных за единицу времени, 

что может привести к замедлению передачи данных, особенно при 

больших объемах, и сделать невозможным передачу некоторых видов 

информации в реальном времени 

• Задержки и потери сигнала, когда физические преграды, 

атмосферные условия и другие технические проблемы могут вызвать 

задержки в передаче данных или даже потери сигнала, затрудняя надежное 

взаимодействие с космическим аппаратом и приводя к потере важной 

информации 
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• Вычислительные ограничения, при которых малогабаритные 

приемно-регистрирующие станции могут иметь ограниченные 

вычислительные ресурсы, затрудняя обработку больших объемов данных в 

реальном времени, что может потребовать упрощения алгоритмов или 

компромиссов в качестве анализа 

• Проблемы совместимости, при совмещении различных технологий 

и систем, которые могут столкнуться с проблемами совместимости, 

особенно если используются старые или нестандартные решения, что 

может потребовать дополнительных усилий для интеграции и 

поддержания системы 

• Ограничения безопасности, где обеспечение безопасности данных и 

защита от несанкционированного доступа являются сложными 

техническими задачами, включая шифрование, аутентификацию и другие 

меры безопасности, которые могут быть сложными в реализации и 

поддержании. 

Эти технические и технологические ограничения являются 

реальными препятствиями для эффективной потоковой обработки 

телеметрической информации, работа решений, взаимодействия между 

различными системами над преодолением которых требует 

инновационных и постоянного обновления технологической базы, причем 

осознание и учет этих ограничений важны для разработки надежных и 

успешных систем потоковой обработки телеметрической информации. 

Заключение 

Прогнозирование данных телеметрии космических аппаратов 

достаточно сложно из-за многозадачности и орбитальных операций в 

сложном и меняющемся космическом пространстве. Потоковая обработка 

телеметрической информации с космических аппаратов, представляющая 

собой один из самых сложных и жизненно важных аспектов современных 

космических миссий, охватывает множество этапов, начиная от получения 

и декодирования данных до их последующей обработки, анализа и 

архивации, при этом сталкиваясь с рядом технических и технологических 

ограничений, таких как ограниченная пропускная способность и 

вычислительные ограничения, которые представляют серьезные вызовы и 

требуют инновационных решений, способных обеспечить надежность и 

эффективность всего процесса.  

Существующие проблемы и сложности, на которые указывают 

разнообразные авторы, говорят о том, что в ближайшей перспективе 

потребуются новые разработки, с целью оптимизации работы по 

получению информации и ее обработки. А потому, информация 

представленная в данном обзоре может оказаться полезна, как для 

дальнейших более глубоких изысканий, так и для реализации 

практической деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОПУСКА 

КОНТЕЙНЕРНЫХ ПОЕЗДОВ 
 

В настоящее время важнейшей задачей ОАО «РЖД» является 

увеличение объемов международных железнодорожных контейнерных 

перевозок и снижение их стоимости. Организация работы в этом 

направлении вводит длинные контейнерные контейнерные поезда для 

увеличения провозной способности. 

Главной задачей является рассмотрение совершенствования технологии 

формирования контейнерных поездов и изменения технологии 

эксплуатации таких поездов. Актуальность предложенной темы 

определяется необходимостью строительства и развития экспресс-поездов 

по всем направлениям нашей страны. 

Ключевые слова: железная дорога, транспорт, контейнерный поезд, 

управление движением. 

Цель исследования: изучить технологию формирования и пропуска 

контейнерных поездов и будущее еѐ развития. 

  Российские железные дороги являются крупным средством грузовых и 

пассажирских перевозок, в связи с чем повышение устойчивости 

железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества 

предоставляемых им услуг является важнейшей задачей. 

Одной из его основных задач является увеличение объемов 

международных железнодорожных контейнерных перевозок. В настоящее 

время ведутся работы в сфере контейнерных перевозок в юго-восточном 

регионе России. Также к 2025 году планируется увеличить объем 

перевозок почти в два раза по сравнению с нынешним.  

Мы можем увидеть динамику роста контейнеризации грузовых 

перевозок по сети РЖД на период последних 17 лет с планированием 

будущего роста на рисунках №1 и 2. 
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Рисунок №1. Динамика роста перевозок на контейнерных поездах с 2006 

по 2017 годы. 

 
Рисунок №2. Динамика роста перевозок на контейнерных поездах с 2018 

по 2025 годы. 

 

Как мы видим, динамика стабильна и показывает средний рост в 5,7%, 

что также является одним из движков для развития данного рынка. 

Наряду с увеличением объема грузовых перевозок и увеличением 

объема обработки вагонов ключевой стратегической целью ОАО «РЖД» 

является увеличение пропускной и перерабатывающей способности сети 

железных дорог. В связи с модернизацией локомотивного парка 

увеличилась мощность локомотивов, что позволило увеличить длину 

грузовых поездов. В свою очередь, строительство новых путей в парке 

вокзалов дает возможность развития еще одной стратегической задачи 

РЖД - перевозки в дальнем следовании. Сегодня его актуальность 

признана действенным инструментом, с помощью которого повышается 

пропускная способность отделов и заказов, достигается 

производительность труда локомотивов и машинистов, экономится 

пропускная способность и снижается потребление энергии. Ресурсы для 

тяги поездов обеспечены, однако необходимы дополнительные пути для 

набора поездов для формирования длинных поездов, так как эти поезда 

строятся с учетом дополнительных условий в связи с условным 

выполнением требований безопасности движения. 

Метод исследования. В современных условиях основным средством 

повышения эффективности использования железнодорожной 

инфраструктуры является организация путей движения автомобилей и 

движения поездов по строгому графику. Политика, в соответствии с 

которой строятся диспетчерские и технические маршруты, оказывает 
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большое влияние на результаты деятельности РЖД. Маршрутизация 

отправлений помогает сократить законные сроки доставки и их 

предсказуемость, сократить время в пути и требуемый рабочий парк 

автомобилей, а также позволяет реалистично планировать существующую 

корреспонденцию [1]. 

Целесообразно рассмотреть возможность внедрения новой технологии 

построения длинных контейнерных поездов в направлении восточной 

границы. Рациональное использование существующей инфраструктуры 

станций требует инициирования маршрутизации от пунктов погрузки и 

организации технических маршрутов на путях наиболее оснащенных 

станций (соответствующая застройка пути, достаточная длина пути). Это 

облегчает распределение сортировочных операций между станциями в 

узле или в пределах полигона. Техническая маршрутизация используется 

для организации составов из вагонов, загружаемых одним или 

несколькими клиентами на одной или нескольких станциях. Технический 

маршрут должен охватывать максимально возможное расстояние без 

обработки на станции назначения (разгрузки) или отдельных дорог. Кроме 

того, с ростом грузоперевозок в контейнерах рекомендуется внедрение 

услуги по немедленной доставке грузов – экспресс-поезда. Построение 

такого технического маршрута позволяет значительно сократить время 

нахождения в пути грузов заказчика поездами, проходящими участок пути 

по специально разработанному расписанию. Внедрение грузового 

экспресса позволило конкурировать с автомобильным транспортом по 

скорости доставки. 

На рисунке №3 мы можем увидеть, что время отправления поезда со 

станции не всегда одинаковое, в отдельные дни оно составляет от двух до 

восьми путей в сутки, выходные или праздничные дни, механические 

ошибки при погрузке и разгрузке техники на путях необщего пользования, 

неправильное оформление проездных документов, опоздания. Во время 

«окон», когда проводятся ремонтно-строительные работы, и еще ждут 

поезда, которые создаются для подготовки локомотивов. 

 
Рисунок №3. Схема маршрута от погрузки до станции назначения 
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Разработка и внедрение новых технических решений должны 

обеспечить повышение эффективности организации движения поездов:  

- увеличение интенсивности движения. Поток вагонов с меньшим 

количеством переделок на вагон за рейс;  

- Сокращение количества перерабатываемых и угловых вагонов;  

- Сосредоточение сортировочных работ на небольшом количестве 

станций; 

 - Cогласованная подача вагонов специального назначения на 

технические станции.  

Фиксированные сроки погрузки по назначению и организации на 

участках, прилегающих к техническим станциям, по штатному графику 

или для конкретных целей обеспечивается поездами в определенные часы. 

день целесообразно использовать календарное планирование на станциях 

загрузки и формирования контейнерных поездов для сокращения времени 

сбора. Совместно с перевозчиком необходимо планировать загрузку по 

месту назначения поезда и сформированной на конкретный день группе 

[4]. Группировка прицепов для контейнерных поездов с заранее 

установленной датой отправления в пункт назначения грузов позволит 

снизить эксплуатационные расходы на перевозку, определить более 

точные сроки доставки грузов, исключить простои при обработке вагонов 

без увеличения времени простоя. Грузоотправители заранее определяют 

дни отправления в пункт назначения грузов. При распределении 

подвижного состава, во-первых, грузоотправители отгружают продукцию 

по графику Разработка календарного плана предполагает распределение 

погрузок по заявкам и дням календарного периода Работа станции более 

эффективна, имеет меньшие затраты на планирование, не требует 

дополнительных маневровых работ. Благодаря введению строгих 

«потоков» грузоотправители заранее знают количество и время погрузки в 

пункте назначения с большей точностью по срокам доставки. Этот способ 

удобен и более экономичен как для железных дорог, так и для 

грузоотправителей, прицепная группа должна иметь не менее 30 вагонов, а 

среднесуточный вагонопоток в этом направлении составляет 23 вагона, 

поэтому следует учитывать паритет. 

Выводы. Следует не тратить время на обработку трафика, и для 

изменения этого маршрута будут проведены только технические работы. 

Использование расписаний при формировании длинных контейнерных 

поездов с группами локомотивов и локомотивными вагонами сокращает 

потребный парк локомотивов, сокращается количество поездов, что не 

ухудшает другие показатели эффективности. Сокращение количества 

поездов в расписании снижает потребность в локомотивах и локомотивных 

бригадах, снижает расход топлива и электроэнергии, сокращает 
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количество железнодорожных переездов на однопутных линиях. Повысить 

эффективность транспортного процесса.  

Обеспечивая увеличение провозной способности сети железных дорог в 

среднесрочной перспективе при ограниченных инвестиционных ресурсах, 

экономическая эффективность предлагаемого варианта заключается в 

следующем [3]:  

- Позволяет освободить расписание от процесса переоборудования 

вагонов.  

- Построение более длинных контейнерных поездов позволяет 

сэкономить на локомотивах; 

 - Избежать нехватки локомотивного парка. 

Чтобы справиться с растущими объемами движения, важно, чтобы 

станции имели адекватное развитие путей в пиковые периоды, а также для 

каждой станции. Необходимо иметь лучшую технологию эксплуатации 

для минимизации простоев и увеличить объем трафика. В настоящее время 

далеко не все станции могут принимать длинномерные поезда (100 

стандартных вагонов) , так как уровень развития пути им не позволяет. Но 

только для технических работ на станции необходимы длинные 

железнодорожные пути, и в ближайшее время планируется их развитие. 

Поэтому для освоения перспективного объема рекомендуется рассмотреть 

возможность внедрения новой технологии для совершения дальних 

поездов в сторону восточной границы. Тайшет обеспечит движение 

контейнерных поездов с расцепкой вагонов только на отдельных 

технических станциях, оптимизирует технический процесс формирования 

контейнерного потока и организует своевременную подачу контейнеров 

[2]. 
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БРОСАНИЕ ПОЕЗДОВ НА РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 

 

Аннотация:  Эта статья посвящена изучению и рассмотрению 

проблемы «бросания» поездов на Российских железных дорогах, их 

причины и на данный момент состояния. Особoе внимание будет уделено 

рассмотрению вопросов, касательно данной проблемы. В работе 

проанализирована возможность влияния на «подъем» поезда со стороны 

клиентов и логистических компаний. 

Ключевые слова: брошенный поезд, станция, железная дорога, 

грузовладелец, контейнер, вагон. 

Annotation: This article is devoted to the study and consideration of the 

problem of "throwing" trains on Russian railways, their causes and current state. 

Special attention will be paid to the consideration of issues related to this 

problem. The paper analyzes the possibility of influence on the "rise" of the train 

by customers and logistics companies. 

Keywords: abandoned train, station, railway, cargo owner, container. 

Сегодня на основных направлениях стоит важный вопрос о 

загруженности станции и невозможности обработки подходящих составов. 

Данная проблема стала наиболее актуальной к концу 2022 года, 

российские импортеры начали восстанавливать свою финансовую 

стабильность, на фоне ограничений Covid-19. В связи с эти грузопоток 

стал динамично возрастать по всем направлениям импорта , в особенности 

товаров. Российские терминалы были не готовы к принятию таких 

повышенных объемов груза, что и привело к наращиванию «очередей» из 

поездов на путях станции начиная от  Москвы до Екатеринбурга и 

Новосибирска. Для подобных положений и для не допущения «очередей» в 

практике ОАО «РЖД» существует термин как «брошенный поезд». 

«Брошенный» поезд это состав, движение которого временно 

остановлено [1]. Важно уточнить, что состав стоит без локомотива на 

путях станции, закрепленный тормозными башмаками. Это никак не 

влияет на движение пассажирских, грузовых, почтово-багажных поездов. 
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Рисунок 1 – Основные причины временных оставлений от движения 

грузовых поездов на сети ОАО «РЖД». 

 

Раскрывая вопрос о причине «бросания», следует отметить резко 

возникший грузопоток контейнерных поездов, приводящий к скоплению 

груженых составов. А также, зачастую инициатором остановки выступает 

станция, которая не может принять поезд идущий в ее сторону. Тем не 

менее, задержка состава может происходить и по запросу 

грузоотправителя и грузополучателя, однако это случается гораздо реже. 

На рисунке 1 приведены основные причины оставлений подвижного 

состава от движения в которых:  

- 01 – неприем поезда железнодорожной станцией назначения на 

территории России, по причинам зависящим от грузополучателей, 

владельцев или пользователей путей необщего пользования; 

- 06 – неприем поезда соседней железной дорогой (за исключением 

01); 

- 10 – недосодержание эксплуатируемого парка локомотивов к 

установленному плану; 

- 11 – отсутствие локомотивной бригады; 

- 13 – неисправность локомотива; 

- 14 – отсутствие локомотивов по причине превышения 

установленных норм содержания локомотивов на плановых видах ремонта 

и техноческого обслуживания; 

- 16 – ограничение пропускной способности участков, станции при 

проведении плановых окон и предоставление плановых окон; 

- 30 – неравномерная заадресовка порожних собственных вагонов в 

адрес грузоотправителя, в т.ч. при отсутствии согласованной перевозчиком 

заявки ГУ-12; 

- 31 – неравномерная погрузка; 
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Сегодня у логистических компаний возникает вопрос о причинах 

«бросания» как на расстоянии 100 километров, так и до 3000 километров 

от станции[2]. Это объясняется тем, что чем дольше на железной дороге 

сохраняются такие проблемы, тем больше вагонов скапливаются на 

подъездных путях. В связи с этим возникает момент, когда поезд совсем 

близко к станции назначения, но свободных путей нет, и в таком случае 

принимается решение «бросить» поезд по маршруту отправления-

назначения. 

 
Рисунок 2 - Динамика изменения доли отправок, прибывших с 

нарушением сроков доставки. 

 

Наряду с этим, возникают ситуации, когда вагоны, вышедшие в 

сторону одной станции в разное время, обрабатываются не по времени 

прихода. Другими словами, тот вагон, который пришел раньше и был в 

брошенном поезде может быть выгружен позже того, который следовал за 

ним [3]. На рисунке 1 приведена динамика нарушения сроков доставки, в 

которой наблюдается повышение, в связи с отставленными от движения 

вагонами. 

Если у грузополучателя возникают проблемы из-за длительного 

ожидания «подъема», то он начинает рассматривать любые варианты 

снятия вагона с состава. Сюда входит и выполнение отгрузки на 

автотранспорт через отцепление платформы от поезда и вывоз ее по 

железнодорожным путям. Но, данную идею осуществить не 

представляется возможным так как вагон находящийся в составе окружен 

другими такими же составами, да и может быть «брошен» в очень трудной 

топографической местности. 

Так как поезда в «брошенном» состоянии могут находится в течении 

неопределенного срока, растягивающегося от пары дней до пары месяцев, 

то возникает вопрос о воровстве груза на путях. По опыту, имеющемуся на 

железной дороге, такая возможность есть, хотя она имеет и не большой 

процент. Во избежание случаев незаконного изъятия груза «брошенные» 

поезда под ведомством охраны ОАО «РЖД».  
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Не секрет, что на железной дороге существует услуга «ускорения» 

вагонов, в которой за дополнительную плату появляется возможность 

осуществить обработку груза в уменьшенные сроки. В рамках изучения 

услуги при «бросании» поезда следует уточнить, что за «подъем» состава 

для обработки отвечает не терминал, в сторону которую пришли вагоны а 

РЖД[4].  Наряду с этим ОАО «РЖД» не владеет информацией о том, что 

будет ли заказ ускорения целесообразным в рамках сегодняшней ситуации 

.Именно поэтому, единственное, что остается делать клиентам и 

логистическим компаниям это ожидать улучшения ситуации. Следует 

отметить что, при большом количестве «брошенных» поездов владельцем  

российских железных дорог  может быть принято решении об остановке 

адресации поездов на станции для ускорения ее разгрузки. В противном же 

случае если во время не предпринять действия, то избыток «брошенных» 

поездов парализует работу железной дороги. 

Таким образом, в рассмотренной мною работе с проблемой 

«бросания» поездов столкнулись тысячи грузовладельцев. В подобных 

ситуациях грузовладельцы и логистические компании оказываются не 

способных как-то повлиять на данный процесс и вынуждены каждодневно 

проводить мониторинг ситуации и отслеживать свои поезда. Не смотря на 

то что данный вопрос не является новым в практике, он набирает все 

больший масштаб с каждым годом. В связи с тем, что в целом 

инфраструктура станций развивается медленно растущего грузопотока, 

данная проблема будет сохраняться до тех пор, пока не будут «подняты» 

все поезда и терминалы не станут способны работать в одном темпе с 

рынком логистики.  
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Аннотация: Работа участковых станций для железнодорожного 

транспорта имеет существенное значение и в эксплуатационном, и в 

экономическом моменте. 

Ключевая роль участковых станций разработана с учетом 

применения прогрессивных приемов и методов труда, наиболее разумного 

использования технических средств, предусматривает оптимальную 

затрату времени на обработку поездов и вагонов, расформирование и 

формирование составов. 

Ключевые слова: участковые станции, формирование поездов, 

пассажирская работа, железная дорога. 
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Совершенствование пассажирской работы станции за счет 

технологических и инфраструктурных решений, участковых станций 

позволит уменьшить простои вагонов на станции, снизить оборот 

пассажирских поездов, перерабатывающую способность участковой 

станции, уменьшить экономические потери в работе станции, увеличить 

экономию эксплуатационных расходов. 

Участковые станции играют важную роль в организации перевозок 

на железных дорогах России, обеспечивая тяговое обслуживание поездов, 

организацию вагонопотоков на прилегающих участках, погрузку – 

выгрузку грузов, посадку – высадку пассажиров, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава и т.п. Они в том или ином 

объеме выполняют все виды технических, грузовых и с точки зрения 

коммерческих операций, присущих железнодорожным станциям вообще. 

Этим объясняется многообразие размещаемых на станциях технических 

устройств и сложность их схем. 

По этой причине на железнодорожном транспорте уделяется 

большое внимание вопросам разработки схем участковых станций на 

основе современных принципов организации и технологии их работы при 

безусловном обеспечении безопасности движения поездов, маневровой 

работы и охраны труда. 

Методы исследования: графо-аналитический метод, технико-

экономические расчеты. 

Задачи исследования: 

- определить недостатки существующей инфраструктуры и 

технологии работы станции по работе с пассажирскими поездами; 

- выявить основные «узкие места» в инфраструктуре и технологии 

работы станции; 

- разработать мероприятия по улучшению технологии работы и 

инфраструктуры станции; 

- оценить технологический эффект от предлагаемых мероприятий с 

использованием графоаналитического метода расчета. 

Станция «В» поперечного типа по характеру работы является 

участковой, отнесена ко II классу по количеству работы.  
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Рисунок 1— Схема направлении примыкающих к станции «В» 

Станция является опорной. К станции примыкают подходы: «В–

И», «В–А» и «В–Н» однопутные участки, оборудованные 

полуавтоматической блокировкой, между участком «В–И» находится 

промежуточная станция с грузовой работой «В–Г», так как станция 

является опорной со станции «В» выделяется маневровый локомотив 

серии ТЭМ2 для обработки близлежащих станций участка на схеме 

направлений показана промежуточная станция «Г» с грузовой работой. 

Схема направлении показана на рисунке 1. 

Путевое развитие станции состоит из двух главных, и семи 

приемоотправочных путей. Схема станции «В» показана на рисунке 2. 

На станции имеется два маневровых района: четный и нечетный. В 

каждом маневровом районе располагаются вытяжные пути №12, №15 

предназначенные для производства маневровой работы по 

расформированию и формированию составов которые осуществляются 

одним маневровым локомотивом серии ТЭМ-2. 

 

 

 
Рисунок 2 – Схема станции «В» 
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Для выполнения пассажирских операций на станции имеется 

пассажирское здание и две пассажирские платформы. Прием и оправление 

пассажирских поездов осуществляется на I и II пути станции. 

В таблице 1 указана полезная длина путей станции, а также их 

вместимость в условных вагонах. 

Таблица 1 – Ведомость станционных путей 

№ 

Пути 

Назначение путей Полезная 

длинна 

в метрах 

Вместимость в 

условных агонах 

1 2 3 4 

I Главный. Приемо-отправочный 

пассажирских и грузовых 

поездов обоих направлений 

863 59 

II Главный. Приемо-

отправочный пассажирских и 

грузовых поездов обоих 

направлений 

859 58 

3 Приемо-отправочный для 

грузовых 

поездов обоих направлений 

899 61 

4 Приемо-отправочный для 

грузовых поездов обоих 

направлений 

847 57 

5 Приемо-отправочный для 

грузовых 

поездов обоих направлений 

835 57 

6 Приемо-отправочный для 

грузовых 

поездов обоих направлений 

840 57 

7 Приемоотправочный для 

грузовых 

поездов обоих направлений 

848 57 

10 Для отстоя восстановительного и 

пожарного поезда 

228 16 

14 Грузовой двор 237 16 

12 Вытяжной 570 39 

15 Вытяжной-соединительный 160 11 

 

На участковой станции «В» выполняется обработка транзитных 

поездов, а также поездов, прибывающих в расформирование 

(сквозных, участковых и сборных). Обрабатывание пассажирских и 
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пригородных поездов, подача вагонов на железнодорожные пути 

необщего пользования, расстановка их по местам погрузки и выгрузки, 

подача и уборка вагонов, на железнодорожные пути необщего 

пользования станций «А», «Г» расстановка их по местам погрузки, 

выгрузки, уборка вагонов с железнодорожных путей необщего 

пользования осуществляется согласно графика, маневровым 

локомотивом серии ТЭМ-2. 

Правильная специализация путей позволяет: 

- лучше использовать путевое хозяйство станции; 

- сократить до минимума враждебные и маневровые передвижения; 

- рационально распределять работу маневровым локомотивом. 

Участковая станция «В» выделяет два главных пути, пути для 

приема и отправления грузовых поездов, пропуска локомотивов из-под 

состава в локомотивное хозяйство и обратно, и маневров по 

формированию и расформированию состава. 

 

Таблица 2 – Специализация путей 

Наименование 

путей, входящих 

в парк 

№ 

пути 

Специализация 

Главный I Для приема и отправления пассажирских и 

грузовых транзитных и 

в расформирование поездов, поездов своего 

формирования обоих направлений 

Главный II Для приема, отправления, пропуска 

пассажирских и грузовых транзитных и в 

расформирование поездов, поездов своего 

формирования обоих направлений 

Приемо-

отправочные 

3 Для приема, отправления грузовых 

транзитных и в расформирование поездов, 

поездов своего формирования обоих 

направлений 

Приемо-

отправочные 

4 Для приема, отправления грузовых 

транзитных и в 

расформирование поездов, поездов своего 

формирования обоих направлений 

Приемо-

отправочные 

5 Для приема, отправления грузовых 

транзитных и в расформирование поездов, 

поездов своего формирования обоих 

направлений 
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Приемо-

отправочные 

6 Для приема, отправления грузовых 

транзитных и в 

расформирование поездов, поездов своего 

формирования обоих направлений 

Приемо-

отправочные 

7 Для приема, отправления грузовых 

транзитных и в 

расформирование поездов, поездов своего 

формирования обоих направлений 

Отправочный 10 Для отправления восстановительного и 

пожарного поездов на 

перегон «В-П». 

Вытяжные пути 12,15 Для формирования и расформирования 

поездов, для подборки и подачи вагонов на 

ГД и ПП. 
 

На станции «В» выполняется следующая работа с пассажирскими 

транзитными поездами: 

- посадка, высадка пассажиров; 

- обработка транзитных пассажирских поездов со сменой 

локомотивов и бригад с отцепкой, прицепкой групп или одиночных 

вагонов; 

- экипировка вагонов водой; 

- погрузка, выгрузка багажа и почты. 

Приѐм и отправление транзитных пассажирских поездов 

осуществляется на/с 1, IІ пути. 

Перед прибытием пассажирского транзитного поезда дежурный по 

станции заблаговременно извещает о пути его приема осмотрщиков 

вагонов, приемосдатчиков багажа и почты, кондукторскую бригаду, 

которая заранее готовит прицепной вагон (если предстоит прицепка вагона 

к поезду). 

В процессе технического обслуживания и ремонта вагонов 

прибывшего пассажирского поезда осмотрщики-ремонтники в присутствии 

проводников вагонов производят заправку вагонов водой. Отцепка 

пассажирских вагонов от поезда производится маневровым локомотивом. 

С головы поезда разрешается отцепка вагонов поездным локомотивом. 

Отметка об изменении веса и длины пассажирского поезда в натурном 

листе делается оператором СТЦ и заверяется дежурным по станции. При 

необходимости замены или ремонта колесной пары пассажирского вагона 

последний отцепляется от состава поезда маневровым локомотивом и 

подается на вагоноремонтные пути. 

При получении сообщения с соседней станции об отправлении 

транзитного пассажирского поезда ДСП извещает по прямой телефонной 

связи осмотрщика-ремонтника вагонов ППВ ВЧДЭ станции «В» о времени 
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прибытия и пути приема поезда. При отсутствии осмотрщика-ремонтника 

вагонов ППВ в помещении ДСП извещает его по громкоговорящей связи. 

Контроль технического состояния вагонов в составе поезда 

начинается на подходе к станции с использованием средств технической 

диагностики, контроля температурного состояния механизмов (КТСМ). 

Указанные средства обеспечивают выявление перегрева буксовых узлов, 

неисправностей поверхности катания колѐс, а также неисправностей узлов 

и деталей вагонов при выходе их за нижнее очертание габарита 

подвижного состава. При этом информация о неисправных вагонах 

передаѐтся старшему осмотрщику-ремонтнику ППВ и ДСП. Информация о 

неисправностях вагонов в поезде может поступить от ДНЦ, ДСП соседней 

станции и других источников. 

Информация пассажиров о прибытии пассажирского поезда 

передается ДСП по громкоговорящей оповестительной связи 

заблаговременно до его прибытия на станцию. Информация содержит 

данные о номере пути или платформы прибытия по порядку расположения 

от здания вокзала, времени стоянки. 

По станции «В» после остановки поезда его обработка включает 

выполнение следующих основных операций: 

- закрепление и ограждение состава поезда;\ 

- посадка-высадка пассажиров; 

- техническое обслуживание вагонов; 

- снятие ограждения; 

- смена поездного локомотива и (или) локомотивной бригады; 

- опробование автоматических тормозов поезда; 

- снятие закрепления состава; 

- выдача справки формы ВУ-45 о тормозах. 

ДСП предъявляет состав поезда к техническому осмотру 

осмотрщикам-ремонтникам вагонов, записывает состав в книгу 

предъявления поездов техническому осмотру формы ВУ –14 с указанием 

№ поезда, пути приема, номеров головного и хвостового вагонов, 

времени предъявления. 

После приема локомотивной бригадой локомотива, осмотрщик-

ремонтник вагонов ППВ производит сокращенное опробование 

автотормозов, вносит изменение в справку о тормозах формы ВУ-45 и 

вручает машинисту локомотива, после чего докладывает ДСП о 

готовности поезда в техническом отношении с последующей росписью в 

книге формы ВУ-14. 

Прицепка дополнительных пассажирских вагонов производится по 

приказу Дирекции пассажирской службы. ДСП вводит данные натурного 

листа, а затем оформляет натурный лист формы ДУ-1Л в 3-х экземплярах: 

один экземпляр вручается машинисту локомотива, второй начальнику 

поезда, третий остается в делах станции. Оператор СТЦ в течение 15 
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минут с момента прибытия транзитного поезда вводит в АСУ СС 

сообщение о номере и индексе поезда, времени прибытия и пути приема, и 

такую же информацию по отправлению. 

Выводы. При анализе научно-исследовательской работы были 

рассмотрены вопросы организации работы участковой станции, 

совершенствование технологии работы всех станций. 

Технологический процесс работы станции разработан с целью 

обеспечения беспрепятственного приема поездов на станцию, отправления 

грузовых поездов по графику, своевременной и качественной обработки 

составов грузовых поездов, безопасности движения и техники личной 

безопасности, уменьшения времени нахождения вагонов на станции, 

снижения эксплуатационных расходов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПОВЫШЕННОЙ МАССЫ 

И   ДЛИНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается организация движения 

поездов повышенной массы и длины, которая направлена на повышение 

пропускной и провозной способности участков и направлений. 

Формирование поездов повышенной массы, которые способствуют 

сокращению числа пропускаемых поездов при установленных размерах 

вагонопотока. Отрицательные и положительные эффекты внедрения 

поездов повышенной массы и длины. 

 

Ключевые слова: организация движения поездов повышенной 

массы и длинны, поезд повышенной массы и длины, вагоны, пропуск 

поездов, пропускная способность. 

 

Железнодорожные поезда являются одним из самых важных и 

эффективных средств транспорта для перемещения грузов и пассажиров на 

дальние расстояния. В последние годы растет спрос на перевозку более 

крупных грузов и удобных пассажирских поездов. 

Поезд повышенной массы и длины — это поезд, который состоит из 

большего количества вагонов и может перевозить гораздо больше грузов 

или пассажиров, чем обычный поезд. [1] 

Поезд повышенной массы и длины состоит из нескольких основных 

компонентов, которые обеспечивают его функционирование и 

безопасность: 

Локомотив: является тяговым силовым агрегатом, основной целью 

которого является передвижение и управление поездом. 

Вагоны: являются грузовыми отсеками поезда, предназначенными 

для перевозки различных грузов – от товаров и материалов до животных и 

других агрегатов. Вагоны имеют плоское дно и специальные крепления 

для обеспечения безопасного и устойчивого транспортирования груза. 
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Сцепление: это устройство, которое обеспечивает связь между 

локомотивом и вагонами. Сцепление может быть механическим или 

пневматическим и служит для передачи силы тяги от локомотива к 

вагонам. 

Тормозная система: это набор механизмов, которые применяются 

для управления и контроля скорости поезда. 

Оси и колеса: являются подвижными компонентами, которые 

обеспечивают движение поезда. 

Рессоры и амортизаторы: это устройства, которые служат для 

амортизации и уменьшения вибраций, возникающих при движении поезда. 

Система питания: предоставляет электрическую энергию, 

необходимую для работы локомотива и некоторых вспомогательных 

систем. Система питания может быть различной, включая электричество 

от контактной сети, дизельное топливо или другие. [2] 

Организация обращения тяжеловесных и длинносоставных поездов 

позволяет повысить пропускную и провозную способность за счет 

сокращения количества пропускаемых поездов. При этом 

производительность поездных локомотивов увеличивается. В настоящее 

время технология пропуска соединенных поездов используется на сети 

дорог при проведении ремонтнопутевых и строительных работ, 

требующих ограничения движения поездов на отдельных перегонах. В 

качестве недостатка обращения таких типов поездов можно назвать 

увеличение простоя составов на станциях при их формировании и 

отправлении. [2,3] 

Пропуск поездов повышенного веса обусловлен 

использованием локомотивного парка с определенными техническими 

характеристиками. А для формирования и расформирования тяжеловесных 

поездов на станциях необходимо наличие путей достаточной длины, 

позволяющих производить работу с такими поездами. На станции 

формирования тяжеловесных поездов время накопления увеличивается из-

за большего количества вагонов в составе. 

Для развития тяжеловесного движения на сети дорог необходима 

инфраструктура железных дорог, обеспечивающая безопасный пропуск 

составов по перегонам и выполнение технических операций с ними в пути 

следования, формирование грузовых поездов определенных назначений на 

сортировочных станциях, а также технология пропуска поездопотока. 

Например, порожние полувагоны для погрузки угля на юге Кузбасса, 

следующие с запада страны через ст. Входная, направляются далее 

Среднесибирским ходом: Входная – Иртышское – Артышта-2 – 

углепогрузочные станции Кузбасса. Такое направление вагонопотока 

позволяет не загружать Транссибирский ход с большими объемами 

пассажирских перевозок, а главное – направление Инская – Белово – 

Артышта с недостаточной пропускной способностью. Для усиления 
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пропускной способности Среднесибирского хода ранее были проведены 

реконструктивные мероприятия, и в настоящее время эти станции имеют 

технические возможности пропуска грузовых поездов, а сортировочная 

станция Входная – формирования составов длиной 100 условных 

вагонов. Для обеспечения парности движения поездов на этом полигоне 

становится целесообразным пропуск тяжеловесных составов в груженом 

нечетном направлении. 

На ст. Входная для четного вагонопотока можно производить 

формирование длинносоставных поездов длиной до 100 условных вагонов. 

Наличие станционных путей необходимой длины на направлении Входная 

– Артышта-2 позволяет для увеличения пропускной способности 

использовать эту технологию без дополнительных затрат времени на 

станции формирования для объединения групп (без учета времени на 

накопление составов) [4]. 

Из общего объема переработки 81 % составляют порожние 

полувагоны, следующие под погрузку на станции Кузбасса. Средняя длина 

формируемых составов из порожних полувагонов отражает количество 

сформированных поездов длиной до 100 вагонов, направляемых на 

погрузочные станции, как правило, Среднесибирским ходом. 

В нечетном направлении Алтайская – Входная для тяжеловесных и 

соединенных поездов определено время хода по сравнению со временем 

хода грузовых поездов графиковой массы и длины: 

- для поездов весом 8 000 т – меньше на 35 мин; 

- для поездов весом 9 000 т – меньше на 33 мин. 

Автором был произведен расчет наличной и потребной пропускной 

способности перегонов полигона Алтайская – Входная в соответствии с 

утвержденной ОАО «РЖД» в 2011 г. Инструкцией по расчету наличной 

пропускной способности железных дорог, а также анализ коэффициента 

заполнения пропускной способности перегонов для графиковых и 

исполненных размеров движения и расчеты провозной и наличной 

пропускной способности участков на направлении Алтайская – Входная с 

учетом пропуска поездов весом 7 100, 8 000, 9 000, 12 600, 14 200 т от 1 до 

24 в сутки. 

Для расчетов использованы минимально допустимые интервалы 

попутного следования поездов на участке Иртышское – Алтайская между 

поездами различных весовых категорий: – интервал попутного 

отправления соединенного (тяжеловесного) поезда за поездом графиковой 

массы и длины и равный ему интервал попутного отправления поезда 

графиковой массы и длины за соединенным (тяжеловесным) поездом; 

– интервалы попутного отправления соединенного 

(тяжеловесного) поезда за поездом графиковой массы и длины и интервал 

попутного отправления поезда графиковой массы и длины за соединенным 
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(тяжеловесным) между поездами весом 6 300 и 7 100, 6 300 и 8 000, 6 300 

и 9000, 6 300 и 12 600, 6 300 и 14 200 т; 

– на участках Иртышское – Входная интервал попутного 

отправления соединенного (тяжеловесного) поезда за поездом графиковой 

массы принимаем равным интервалам попутного отправления между 

поездами графиковой массы и длины. 

Результаты произведенных расчетов отображены в диаграммах 

изменения провозной способности и наличной пропускной способности в 

зависимости от увеличения числа тяжеловесных поездов в общем потоке 

на примере участка Панкрушиха – Световская (рисунок 1 и 2). 

Рисунок 1 - Диаграмма зависимости наличной пропускной 

способности от увеличения числа тяжеловесных поездов на участке 

Панкрушиха – Световская 

 

Рисунок 2 - Диаграмма зависимости провозной способности от 

увеличения числа тяжеловесных поездов на участке Панкрушиха – 

Световская 
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Таким образом, при увеличении числа тяжеловесных поездов в 

общем потоке наличная пропускная способность уменьшается, но 

увеличивается провозная способность. Так, при пропуске 24 поездов весом 

14 200 т провозная способность равна 376 млн т бр. в год, а пропускная 

способность составляет 137 поездов. 

Результаты расчетов наличной пропускной способности поездов 

весом 7 100, 8 000, 9 000, 12 600 и 14 200 т без поездов графиковой 

весовой нормы 6 

300 т на примере участка Панкрушиха – Световская с 

использованием минимальных интервалов следования тяжеловесного 

поезда за тяжеловесным поездом той же массы представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Диаграмма зависимости наличной пропускной 

способности участка Панкрушиха – Световская от увеличения массы 

поезда 

 

Из диаграммы следует, что при увеличении массы поезда наличная 

пропускная способность снижается за счет сокращения числа 

пропускаемых ниток поездов, но провозная способность при этом 

увеличивается за счет повышения веса поезда. Резерв пропускной 

способности на этом направлении в настоящее время достаточен для 

увеличения числа пропускаемых грузовых поездов различных весовых 

категорий. 

Хотелось бы отметить, как положительное, так и отрицательное 

влияние на железнодорожное движение при внедрение поездов 

повышенной массы. [5] 

1. Увеличение грузоподъемности: Поезда повышенной массы 

обеспечивают более крупные перевозочные возможности, что позволяет 

сократить количество поездов и повысить производительность 

транспортной системы. 
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2. Повышение эффективности использования инфраструктуры: За 

счет увеличения грузоподъемности поездов, можно сократить количество 

необходимых простоев на станциях и узлах, что способствует 

сглаживанию графика движения, повышению сокращения затрат на 

обслуживание. 

3. Увеличение износа и потребности в обслуживании пути: Поезда 

повышенной массы оказывают большее давление на рельсы, балласт и 

другие элементы пути. Это повышает износ и требует более частого 

обслуживания и ремонта соответствующих элементов инфраструктуры. 

4. Влияние на пропускную способность: Поезда повышенной 

массы могут оказать влияние на пропускную способность 

железнодорожной инфраструктуры. Увеличение длины и массы поезда 

может усложнить его маневрирование на железнодорожных станциях и 

узлах. 

5. Безопасность: Повышение массы поезда может повлиять на его 

тормозные характеристики и требования к оборудованию сигнализации и 

связи, что может потребовать дополнительных мер для обеспечения 

безопасности движения. 

Итак, применение поездов повышенной массы имеет как 

положительные, так и отрицательные эффекты на железнодорожное 

движение. Для достижения максимальной эффективности необходимо 

учитывать эти факторы и применять соответствующие меры. 

 

Список литературы 

[1] Розенберг Е. Н. Технические средства для организации 

движения тяжеловесных поездов // Железнодорожный транспорт. 2012. № 

6. С. 16–20. 

[2] Югрина О. П., Танайно Ю. А. Особенности формирования 

тяжеловесных поездов на Западно-Сибирской железной дороге // 

Транспорт Урала. 2016. № 4. С. 83–86. 

[3] Климова Е. В. Методика оценки эффективности формирования 

и пропуска соединенных грузовых поездов на участках и полигонах 

железных дорог // Вестник Сибирского государственного университета 

путей сообщения. 2015. № 4. С. 19–23. 

[4] Танайно Ю. А. Исследование параметров обращения 

тяжеловесных и соединенных поездов на Западно-Сибирской железной 

дороге // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2015. 

№ 4. С. 9–11. 

[5] Мугинштейн Л. А., Шенфельд К. П. Развитие тяжеловесного 

движения грузовых поездов. М.: Интекст, 2011. 75 с. 

181



Технические науки 

 

Чеканов В.С.,  

доктор физико-математических наук, доцент кафедры информационных 

систем и технологии, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», г. Ставрополь. 

Дудина Я.Е.,  

магистрант, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь. 

Ищенко К.Н.  

магистрант, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь. 

 

Chekanov Vladimir Sergeevich,  

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the 

Department of Information Systems and Technology, North Caucasus Federal 

University, Stavropol. 

Dudina Yana Evgenievna,  

undergraduate, North Caucasus Federal University, Russia, Stavropol. 

Ishchenko Ksenia Nikolaevna,  

undergraduate, North Caucasus Federal University, Russia, Stavropol. 

 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В   

БИЗНЕСЕ 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN 

BUSINESS 

 

Аннотация 

Статья "Искусственный интеллект в бизнесе" представляет 

исчерпывающий обзор влияния искусственного интеллекта на сферу 

бизнеса. Авторы анализируют ключевые аспекты применения ИИ в 

корпоративной среде, охватывая такие области, как автоматизация 

процессов, улучшение принятия решений, увеличение эффективности 

операций и создание персонализированных клиентских взаимодействий. 

Путем приведения конкретных примеров успешной реализации ИИ в 

различных отраслях авторы демонстрируют потенциал этой технологии 

для оптимизации бизнеса и повышения конкурентоспособности компаний 

в современном рыночном окружении. Эта статья представляет ценное 

практическое руководство для руководителей и специалистов, 

стремящихся успешно внедрить и использовать искусственный интеллект 

в своих организациях. 

Annotation 

The article "Artificial Intelligence in business" provides an exhaustive 

overview of the impact of artificial intelligence on the business sector. The 
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authors analyze key aspects of the application of AI in the corporate 

environment, covering areas such as process automation, improved decision-

making, increased operational efficiency and the creation of personalized 

customer interactions. By providing concrete examples of successful AI 

implementation in various industries, the authors demonstrate the potential of 

this technology to optimize business and increase the competitiveness of 

companies in today's market environment. This article provides a valuable 

practical guide for managers and professionals seeking to successfully 

implement and use artificial intelligence in their organizations. 

 

Ключевые слова: Искусственный интеллект (ИИ), бизнес-процессы, 

автоматизация, принятие решений, эффективность операций. 

 

Keywords: Artificial intelligence (AI), business processes, automation, 

decision-making, efficiency of operations. 

 

В современном мире искусственный интеллект стал всѐ чаще 

использоваться в различных сферах человеческой жизни. Соответственно 

его использование в анализе бизнес-данных аналитики не смогли обойти 

стороной. Само собой понятие «искусственный интеллект» подразумевает 

под собой способность компьютерных систем обучать самих себя при 

помощи различных данных и использоваться для узконаправленных задач 

[1, с. 123]. Но на данный момент есть некоторые препятствия на пути 

широкого распространения искусственного интеллекта, такие как аспекты 

законодательства, «предвзятость» компьютерных систем, то есть 

использование закономерностей без понимания их конечного смысла, а 

также сложность и высокая цена технологий. 

Теперь рассмотрим подробнее как используется искусственный 

интеллект в анализе бизнес-данных. 

На данный момент очень популярно использование искусственного 

интеллекта для прогнозирования с использованием бизнес-данных. 

Искусственный интеллект способен анализировать накопленные данные и 

при помощи них предсказывать события. Сюда входит контроль товаров и 

товарооборота в торговых точках. Так, существует проект от Yandex Data 

Factory (YDF) для сети магазинов «Пятѐрочка», в котором искусственный 

интеллект посредством сбора данным о предыдущих промоакциях, 

анализирую сезонность и другие факторы научился прогнозировать спрос 

на акционные товары в 61% случаев [5]. А компания МТС использует 

искусственный интеллект для анализа посещаемости розничных 

магазинов, что позволяет распределять товар между точками на 15% 

эффективнее.  

Так же к прогнозированию искусственным интеллектом мы можем 

отнести такой элемент бизнеса, как персональные предложения. 
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Искусственный интеллект посредством анализа персонализировать 

предложения для конкретного клиента. YDF разработали для сайта ЦУМа 

такой механизм, который анализирует данные о поведении пользователей 

на сайте ЦУМа и позволяет показывать каждому именно те товары, 

которые он с наибольшей вероятностью купит [5]. 

Конечно, качественный анализ бизнес-данных ведет к оптимизации 

процессов. Искусственный интеллект может использоваться для 

оптимизации производственных процессов, логистики, управления 

запасами и других бизнес-процессов, что приводит к снижению издержек и 

улучшению эффективности. Итак, рассмотрим конкретнее как можно при 

помощи искусственного интеллекта и бизнес-данных оптимизируются 

процессы в бизнесе. Во-первых, сейчас один из самых популярных 

инструментов – это использование чат-ботов в техподдержке. Существует 

огромное количество шаблонных вопросов от клиентов, соответственно 

искусственному интеллекту посредством анализа и создания конкретных 

инструкций. Соответственно использование в этой области искусственного 

интеллекта упрощает работу, оптимизирует еѐ и делает дешевле. 

Например, МТС в 85% случаях использует чат-ботов при обращении 

клиентов. Вот другой пример робота-помощника - чат-бот «ВкусВилл», 

который выполняет несколько функций. Он способен подобрать 

персонализированные акции и схемы питания, находить ближайшие 

магазины, и, важнее всего, служит важным инструментом обратной связи 

для компании. Ежемесячно через этого чат-бота поступает около 4000 

отзывов, которые потом используются для качественной аналитики работы 

компании [4]. 

Так же в современном мире научились использовать искусственный 

интеллект в качестве рекрутера. Несомненно, использование таких 

технологий требуют затрат в виде большого количества времени и денег, 

но опять же это позволит упростить работу, сократить издержку и 

несомненно оптимизировать работу. В 2016 году компания Stafory 

внедрила на рынок инновационный проект под названием "Робот Вера" — 

интеллектуального помощника для HR-менеджеров. Несмотря на то, что 

искусственный интеллект не может полностью заменить человеческого 

рекрутера, "Вера" проявляет уникальные способности, такие как подбор 

резюме, осуществление звонков соискателям и проведение первичных 

собеседований [2]. 

Компания утверждает, что робот-рекрутер способен провести 

интервью с 1 500 кандидатами всего за 9 часов. Эффективность "Веры" в 

отборе и подборе персонала уже оценили такие крупные компании, как 

IKEA, "Ростелеком" и PepsiCo. 

Однако стоит отметить, что "Робот Вера" далеко не единственное 

решение в области искусственного интеллекта для рекрутинга. Например, 

поисковый алгоритм HeadHunter внедрил машинное обучение, SuperJob 
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успешно использовал чат-бота, а стартап Sever.AI оказывает поддержку 

HR-менеджерам в X5 Retail Group и "СИБУР". Все эти инновации 

свидетельствуют о том, что сфера рекрутинга активно внедряет в себе 

передовые технологии и ищет оптимальные решения с использованием 

искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект в бизнес-аналитике используется не 

только в качестве замены функций, с которыми справляется один 

сотрудник, но и в обработки больших и сложных массивов данных, что 

позволяет увеличить производительность в сотни раз. Крупные российские 

компании уже давно используют искусственный интеллект, например, 

«Сбербанк» внедрил его уже практически во все бизнес-процессы. Для 

примера можно взять процесс выдачи кредита юридическому лицо, 

который благодаря искусственному интеллекту сократилась от нескольких 

недель до семи минут [3]. А «Газпром нефть» использует искусственный 

интеллект для разработок месторождений, как новых, так и старых. Что 

позволило оптимизировать нефти на 20-30% в сравнении с вариантами 

экспертов. 

Как итог можно сказать, что в данной работе "Искусственный 

интеллект в бизнесе" выделяются ключевые тенденции и преимущества 

применения искусственного интеллекта в корпоративной сфере. Авторы 

подчеркивают, что ИИ способен значительно улучшить эффективность 

бизнес-процессов через автоматизацию, улучшение принятия решений и 

оптимизацию операций. В целом, данная работа предоставляет полное 

представление о роли искусственного интеллекта в современном бизнесе, 

анализируя как позитивные, так и негативные аспекты его внедрения. 
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ВОСПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНО-

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАНЦУЗСКИХ И РУССКИХ 

ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 

 

Пословицы играют важную роль в преподавании иностранных 

языков. Они отражают и обобщают ценный опыт многих поколений 

этноса, что позволяет считать паремии эффективным средством 

формирования у учащихся социокультурной компетенции, под которой 

понимается «знание истории и современности страны изучаемого языка, 

подразумевает знакомство учащегося с национально-культурной 

спецификой речевого поведения и способностью пользоваться теми 

элементами социокультурного контекста, которые релевантны для 

порождения и восприятия речи с точки зрения носителей языка» [4, 17]. 

Включение пословиц и поговорок в состав материала для обучения 

французскому языку имеет множество преимуществ: эти короткие и 

содержательные высказывания нетрудно выучить (запоминаемости 

способствует ритмическое оформление и часто наличие рифмы), они 

наполнены поучающим внутренним контекстом и обладают 

афористичностью, т.е. способностью в сжатой форме выразить меткое 

наблюдение, которое обобщает жизненный опыт. 

Важным компонентом социокультурной компетенции выступают 

понимание собственной культурной идентичности, ее сходства с другими 

культурами и отличия от них. Инструментом порождения этого понимания 

может служить сравнительно-сопоставительный метод включения паремий 

в состав средств обучения иностранному языку. Сравнение русских и 

французских пословиц имеет большое значение по ряду причин. Во-

первых, оно помогает учащимся выявлять общие черты, присущие родной 

и иноязычной культурам, находить отличия, что позволяет лучше 

понимать как собственную культуру, так и ценности и традиции другой 

страны, особенности менталитета носителей изучаемого языка. Во-вторых, 

сопоставление пословиц помогает учащимся расширять лексический запас 

и развивать лингвистическую компетенцию за счет рассмотрения 

следующих явлений: 1) русские и французские пословицы могут иметь 

сходное содержание, но различную форму его представления; 2) 

семантизация паремий раскрывается не столько в словарных статьях, 

сколько в определенных контекстах.  
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Отбор паремиологического материала для сравнительно-

сопоставительного анализа опирался на интересы современных 

подростков. В ходе изучения теоретического материала было обращено 

внимание на исследовательский проект, который подготовила Толстикова 

Виктория, ученица 8 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№9». Ее работа «Ценностные ориентации современных подростков» 

основана на анализе   результатов проведенного опроса с использованием 

методики Милтона Рокича. Согласно выводам Виктории, среди 

терминальных ценностей самыми важными для подростков являются 

ценности личной жизни и самореализации, а среди инструментальных
 
– 

ценности самоутверждения и ценности дела [1]. Поэтому наиболее 

адекватными задаче формирования социокультурной компетенции и 

интересам российских подростков выступают французские и русские 

паремии, относящиеся к фразеосемантическому полю «восприятие 

действительности». Выбор определяется также и тем, что эта семантика 

охватывает нормы поведения, социальные установки, отражает 

разнообразные эмоциональные состояния взаимодействующих людей и их 

психологические особенности. 

Французским пословицам и поговоркам свойственно обращение к 

эмоциональным состояниям людей: чередование радостей и горестей, 

чувство распределительной справедливости, которая управляет 

человеческими судьбами: 

Assez gagne qui malheur perd. 

Malheur ne dure pas toujours. 

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. 

À force de mal (aller), tout ira bien. 

В целом, французское мировоззрение, отраженное в пословицах и 

поговорках, можно охарактеризовать как пессимистическое, поскольку зло 

и несчастье являются доминирующими темами:  

On croit plutôt le mal que le bien. 

On oublie plutôt le bien que le mal. 

On se rie plutôt du mal que du bien. 

Malheur partage n’est malheur qu’a demi [5, 100]. 

Русская пословица «Ложка дегтя в бочке меда» имеет аналог во 

французском языке «Une goutte de fiel gâte un tonneau de miel» (Капля 

желчи портит бочку меда). Обе пословицы говорят о том, что даже 

небольшое количество негатива может испортить положительное. 

Более того, для француза его собственное несчастье кажется хуже 

несчастья его соседа. Все, что с ним происходит, беспокоит его больше, 

чем несчастья других людей. Об этом свидетельствуют следующие 

пословицы: 

Mal d'autrui n'est que songe. 

Le mal d’autrui ne cuit pas. 
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Aujourd'hui à moi, demain à toi. 

Русские пословицы напоминают, что радость может быть 

кратковременной и не стоит ей полностью поддаваться: «Не рыба ради 

рыбы, а рыба ради удочки» или «Радость коротка, а печаль долга». Но есть 

и такие пословицы, которые утверждают, что горе – это не конец света и 

что мы должны быть сильными и способными пережить трудные моменты. 

Например, «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает» или «Горе не 

волк, в лес не убежит» [2, 56]. Они указывают, что не нужно сдаваться 

перед трудностями. 

Французские пословицы и поговорки в силу ритуальности 

формулировок вызывают реакцию суеверной осторожности и страха, но в 

этом также следует усматривать отзвук часто трудных, всегда 

неопределенных условий жизни, которые были уделом предков. Они 

высмеивают пороки людей: жадность, алчность, лень, зависть, ложь и 

злобу:  

Homme chiche n’est jamais riche. 

Pour le paresseux chaque jour est fête.  

L’oisiveté est la mère des tous les vises. 

Envie passe avarice. 

À beau mentir qui vient de loin. 

Usez, mais n’abusez pas. 

Mieux vaut assez que trop. 

On est souvent puni par où on a péché. 

Mieux vaut souffrir le mal que le faire. 

Menteur ne va pas loin. 

Русские пословицы и поговорки о человеческих пороках также 

представляют нам человека не с лучшей его стороны: 

В чем проврался, в том и поплатился. 

Гусли звонки, да струны тонки. 

Всякая лисица своим хвостом гордится. 

Как не ширься, а один всей лавки не займешь. 

Богатого с хвастливым не различишь. 

Упрямилась нитка за иглой, да протащилась. 

Воротник широкий, а пяты голые. 

Норов соколий, а походка воронья. 

Пословицы и поговорки отражают особенности восприятия времени 

у французов: 

Tout passe, tout casse, tout lasse. 

Chaque chose à son temps.  

Nous ne comptons les heures que quand elles sont perdues.  

Le temps allège bien des douleurs. 

Mieux vaut tard que jamais [5, 99]. 
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Как видно, французы не придают особого значения пунктуальности, 

поскольку относятся ко времени более свободно и легко. Для них 

межличностные отношения важнее, чем принятый план деятельности, 

поэтому дела могут быть перенесены на другой срок или вовсе отменены. 

О потраченном времени или же упущенной возможности во Франции 

сожалеть не принято. 

Русские пословицы и поговорки, напротив, подчеркивают важность 

каждой минуты: 

Всякой вещи время. 

Пора да время дороже золота. 

Знай минутам цену, секундам счет. 

Пропущенный час годом не нагонишь. 

Время, как воробей, упустишь – не поймаешь [3, 132]. 

Приведенные примеры, на основании сравнительно-

сопоставительного изучения которых, может быть достигнуто понимание 

соотнесенности собственной культуры с иноязычной на уроках 

французского языка, показывают, что «восприятие действительности» 

выступает одним из ключевых факторов национальной идентификации и 

диверсификации. 
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ПРОДОВОЛЬЛСТВЕННАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость обеспечения 

продовольственной безопасности РФ.  Проведен анализ производства 

сельскохозяйственной продукции. Сделан вывод о недостаточности 

потребления молока и мяса жителями Пермского края по сравнению с 

медицинскими нормами. Сделаны предложения по достижению 

увеличения потребления молока и мяса.  

 Ключевые слова: нормы потребления, индекс цен, запасы продукции. 

  Введение. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации  предусматривает, что национальные интересы страны на 

длительную перспективу заключаются в повышении 

конкурентоспособности национальной экономики, превращении 

Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой 

направлена на поддержание стратегической стабильности и 

взаимовыгодных партнерских отношений в условиях многополярного 

мира[2]. 

Стратегической целью продовольственной безопасности, в 

соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, является 

необходимость обеспечения граждан страны безопасной 

сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных 

биоресурсов и продовольствием. Условием достижения 

продовольственной безопасности является стабильность национального 

сельскохозяйственного производства,  формирование необходимых 

резервов и запасов продовольствия и сельскохозяйственного сырья[1].  

В условиях  экономического противостояния с недружественными 

странами, ограничениями во внешней торговле задача обеспечения 

продовольственной безопасности РФ приобретает очень важное значение. 

Жителям страны необходимо обеспечить возможность покупки продуктов 

питания по разумным ценам и количестве, соответствующем нормам 

правильного питания. 

Материалы и методы. Рассмотрим один из показателей 

продовольственной безопасности в сфере потребления(табл.1)   
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Таблица 1  

Индексы цен на продовольственные товары и сельскохозяйственную 

продукцию в РФ ( в %) 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Индексы 

потребительских 

цен на 

продовольствен-

ные товары 

117,9 112,9 104,7 102,6 106,7 

Индексы цен 

на 

сельскохозяйст-

венную 

продукцию 

122,2 123,6 112,9 95,5 113,1 

(составлено по[4]).  

Показатели таблицы 1 позволяют сделать вывод о том, что в 

рассматриваемом периоде индексы потребительских цен на 

продовольственные товары были максимальными в 2000 и 2010 году. 

Минимальный прирост наблюдался в 2019 году. Индексы цен на 

сельскохозяйственную продукцию превышали 100%, кроме 2019 года, 

когда индекс составил 95,5 %. Это свидетельствует о том, что цены на 

сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары 

систематически увеличивались. 

Рассмотрим показатели, характеризующие продовольственную 

безопасность России в сфере производства (табл.2).  

Таблица 2  

Продукция сельского хозяйства (в действующих ценах млрд. руб.) 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего, в т.ч. 742,4 2462,2 5348,8 5801,4 6110,8 

растениеводство 394,7 1090,2 2756,1 3056,4 3276,9 

животноводство 347,7 1372,0 2592,7 2745,0 2833,9 

(составлено по[4]).  

Продукция сельского хозяйства в действующих ценах за период с 2000 

года по 2020 год постоянно увеличивалась, и выросла в 8 раз, в 

значительной степени за счѐт роста цен. Аналогично увеличилась 

произведѐнная продукция   растениеводства и животноводства.  

Результаты исследований. Рассмотрим запасы сельскохозяйственной 

продукции, являющиеся показателями продовольственной безопасности 

РФ, в сфере организации управления табл.3. 
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Таблица 3  

Запасы продукции в РФ на конец года, млн. тонн. 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Мясо и 

мясопродукты 

0,4 0,8 0,9 1,0 1,0 

Молоко и 

молокопродукты 

1,2 1,9 1,7 1,8 2,0 

(составлено по[4]).  

Российская Федерация обладала запасами мяса и мясопродуктов, 

молока и молокопродуктов, которые на конец 2000 года составили 

соответственно 0,4 млн. тонн., и 1,2 млн. тонн. На конец 2020 года запасы 

увеличились по мясу и мясопродуктам на 0,6 млн. тонн, и по молоку и 

молокопродуктам на 0,8 млн. тонн. 

Рассмотрим потребление мяса и мясопродуктов в Российской 

Федерации, в Приволжском Федеральном округе(ПФО) и Пермском 

крае(табл.4). 

Таблица 4 

Потребление мяса и мясопродуктов( в год ,кг) 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год Место в РФ 

в 2021 году 

РФ 76 76 78  

ПФО 73 73 75 5 

Пермский край 63 63 65 66 

(составлено по[3]).  

Анализируя данные таблицы 4 можно сказать, что потребление мяса и 

мясопродуктов в РФ за период с 2019 года по 2021 год выросло на 2 кг или 

на 2,6%. Приволжский Федеральный округ по этому показателю находится 

в 2021 году на 5 месте среди других округов, однако потребление мяса и 

мясопродуктов в округе меньше, чем в среднем по России за период на 3 

кг. В Пермском крае потребление мяса меньше на 10 кг и по этому 

показателю Прикамье занимает 66 место среди регионов. Рекомендуемые 

медицинские нормы потребления составляют 73 кг. Следовательно, 

потребление мяса и мясопродуктов в Пермском крае в 2021 году 

составляло только 89,0% от нормы. 

Рассмотрим потребление молока  и молокопродуктов в Российской 

Федерации, в Приволжском Федеральном округе(ПФО) и Пермском 

крае(табл.5). 

 

 

 

 

 

 

193



Экономические науки 

 

Таблица 5 

Потребление молока и молокопродуктов(в год ,кг) 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год Место в РФ в 

2021 году 

РФ 234 240 241  

ПФО 267 272 274 1 

Пермский край 230 240 242 31 

(составлено по[3]).  

Потребление молоко и молокопродуктов в РФ с 2019 года по 2021 год 

выросло на 7 кг или на 3%. Наибольший рост достигнут в 2020 году. ПФО 

находится на первом месте по потреблению молока и молокопродуктов в 

2021 году среди округов РФ. Данный показатель превысил 

среднероссийские показатели в 2019 году на 33 кг, в 2020 году-на 32 кг, в 

2021 году- на 33 кг. Потребление молока и молокопродуктов за период в 

ПФО выросло на 2,6%, т.е. рост меньше, чем с среднем по РФ. В Пермском 

крае производство молока в период с 2915 года по 2019 год выросло на 

53,3 тыс. тонн, в том числе за счет роста надоя на одну корову на 13 % [5, 

c.53-56]. Однако Пермский край в 2021 году занимает только 31 место 

среди регионов России по потреблению молока и молокопродуктов, хотя 

потребление и выросло на 5,2%. В результате чего, потребление молока в 

Пермском крае, которое было меньше среднероссийских показателей в 

2019 году, стало больше среднероссийских показателей в  2021 году на 1 

кг, но все еще меньше, чем в ПФО.  Рекомендуемые медицинские нормы 

потребления составляют 242 кг. Следовательно, потребление молока и 

молокопродуктов в Пермском крае в 2021 году составляло только 74,5% от 

нормы. 

Выводы и предложения. Обеспечение продовольственной 

безопасности РФ является важнейшей задачей государства. В Российской 

Федерации производство сельскохозяйственной продукции увеличивается, 

однако из-за роста цен на продовольствие оно не становиться более 

доступным для населения. Запасы мяса и мясопродуктов, молока и 

молокопродуктов на конец года с 2000 года по 2020 год имели тенденцию 

к росту. Потребление данных продуктов с 2019 года по 2021 год 

увеличилось. ПФО является лидером среди округов по потреблению 

молока и молокопродуктов, однако Пермский край по этому показателю 

находится только на 31 месте среди субъектов РФ. По потреблению мяса и 

мясопродуктов ПФО и Пермский край отстает от среднероссийских 

показателей. В Пермском крае население потребляет мяса и молока 

меньше медицинских норм, поэтому необходимо наращивать поголовье 

сельскохозяйственных животных, улучшать их кормление, повышать 

продуктивность, а недостающие молочные и мясные продукты завозить из 

других регионов России и дружественных стран, сокращая разрыв 

реального потребления от рекомендуемых норм. 
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 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УДАЛЕННОГО 

АУДИТА 

 

Руководство экономического субъекта стремится контролировать 

расходы, повышать качество прозводимой производимой продукции и в 

полной мере применять новые бизнес-технологии в своей организации, 

следовательно, удаленный аудит становится все более актуальным и 

целесообразным вопросом. Интегрированный аудит будущего, с подачей 

доказательств в реальном времени, будет сильно отличаться от текущей 

работы внутреннего аудита и, в конечном итоге, также будет 

воспринят внешними аудиторами. Следовательно, во время удаленного 

аудита внутренние аудиторы будут взаимодействовать с различными 

отделами и функциями экономического субъекта и третьими сторонами, 

т.е., используя технологии удаленной связи, такие как, болокчейн, веб-

конференции и удаленный доступ к облакам информационных систем. 

Наше исследование в первую очередь направлено технологиям, которые 

позволяют аудиторам работать эффективно и результативно из 

удаленного места. 

Авторам в исследование рассмотрены теоретические и 

практические проблемы распространения удаленного аудита в 

деятельности аудиторско-консалтинговых компаний. Особое внимание 

уделено исследованию институционального механизма внедрения 

удаленного аудита, особенно в условиях распространения короновирусной 

инфекции. Также, в данной работе проанализированы достоинства 

проведения удаленного аудита, его преимущества перед традиционным, и 

его недостатки и сложности, которые могут возникнуть на 

предприятии при организации и осуществлении.  Анализированы 

преимущества, недостатки удаленного аудита и их распространения в 

деятельности аудиторско-консалтинговых компаний.  

Ключевые слова: аудит, информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), удаленный аудит, аудиторская деятельность, 

международные стандарты аудита, традиционный аудит, локальный 

аудит, сбор аудиторских доказательств. 

Введение 

Мы живем в глобальном и все более цифровом мире, и в этих 

условиях удаленный аудит совершенно подходит для обеспечения 

гарантий в этой среде. При правильной и обоснованной стратегии этот 
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аудит может быть эффективной альтернативой или дополнить новые 

подходы к традиционному аудиту. Следовательно, удаленный аудит 

предоставляет всем международным и региональным корпорациям 

возможность гибко реагировать на нарушения и другие методологические, 

технологические проблемы в современной бизнес-среде.  

Поэтому, использование новейшие информационные технологий для 

удаленной связи и выполнения бизнес-процессов не новое С момента 

появления сетевых вычислений исследователи определили характеристики 

виртуальных организаций, наблюдали за использованием веб-

конференций, блокчейн и других информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также стремились лучше понять, как компании могут 

воспользоваться преимуществами оптимизированных систем удаленного 

мониторинга и управления. Что касается финансового аудита, 

исследователи и компании разработали передовую аналитику и методы 

компьютерного аудита, т.е., (CAAT). Эти методы позволяют аудиторам 

оценивать данные, находящиеся в сложных информационных системах, и 

обеспечивать уверенность в том, что числа, получаемые этими системами, 

точно отражают бизнес [6, с. 233]. В этой статье мы обсуждаем некоторые 

существующие удаленные технологии и методы аудита и применяем их 

для расширенного внутреннего аудита с дистанционным управлением. 

Мы определяем удаленный аудит как процесс, с помощью которого 

аудиторы объединяют информационные и коммуникационные технологии 

с аналитикой данных для оценки точности финансовых данных и 

внутреннего контроля, сбора электронных доказательств и взаимодействия 

с клиентами без необходимости физического присутствия. Удаленный 

аудит можно использовать для помощи в проведении традиционного 

периодического аудита, и многие из этих компонентов могут выполняться 

независимо друг от друга. Мы видим будущее внутреннего аудита как 

непрерывный процесс, принадлежащий руководству и реализованный с 

тремя компонентами: традиционный, удаленный по запросу и 

непрерывный на основе агентов. 

Хотя ИКТ, безусловно, могут улучшить традиционный локальный 

аудит, удаленный аудит имеет преимущество в оценке риска и надежности 

в режиме реального времени или по запросу. При традиционном аудите 

бизнес-процессы подвергаются интенсивному наращиванию аудита, когда 

документация и доказательства спешно собираются, а системы 

«очищаются» непосредственно перед началом аудита. Однажды аудитор 

уходит, системы, процессы и средства сдерживания атрофируются до 

следующего планового аудита. При удаленном аудите аудитор становится 

постоянным наблюдателем, контролирующим, чтобы системы и 

процедуры находились в хорошем состоянии и поддерживались в рабочем 

состоянии.  
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При удаленном аудите меняется и характер аудиторских 

доказательств. В экономике реального времени аудиторы получают 

информацию о бесперебойной работе, проблемах с данными, необычных 

событиях, изменениях в профиле рисков или сбоях в системе контроля с 

помощью ряда компьютерных технологий. В системе с постоянным 

аудитом отдельные транзакции, которые не прошли набор статистических 

тестов, отправляют аудиторам предупреждения для немедленных 

последующих действий. Изменения в документации проходят рабочий 

процесс в системе электронного документооборота. Параметры 

внутреннего контроля в системах планирования ресурсов предприятия 

устанавливаются в качестве базового уровня и отслеживаются на предмет 

отклонений посредством непрерывного мониторинга средств контроля [4, 

с. 16]. 

Целью данной статьи является изучение ИКТ, обеспечивающих 

модернизацию процесса аудита путем дистанционного взаимодействия 

аудиторов и экономических субъектов и проведения удаленных аудитов на 

предприятиях. Следовательно, в данной исследование мы фокусируемся на 

областях трансформации, межличностном общении и анализе данных. 

Получаемый результат - независимый от местоположения аудит, где 

задачи могут выполняться любым аудитором с сетевым подключением, 

независимо от того, работают ли они на месте или удаленно 

Материалы и методы исследования  

Методология исследования основана на фундаментальных 

исследованиях, включающих в себя основные выводы из литературы, 

отечественных и зарубежных методов наблюдения. Кроме того, были 

определены основные возможности для анализа рисков в области 

удаленного аудита.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Роль аудита изменилась за последнее десятилетие. Поэтому, 

интегрированный аудит удовлетворяет потребности руководства и 

внешних аудиторов, сокращая при этом время ожидания, балансируя 

локальную и удаленную связь, а также используя инструменты, 

подходящие для сбора физических и электронных аудиторских 

доказательств. Традиционный аудит не соответствует динамике изменений 

экономики в реальном времени. В то время как большая часть текущей 

бизнес-работы теперь командная и удаленная, большая часть текущего 

интерфейса аудитора находится на локальном уровне и лицом к лицу. 

Стоимость, а также методы аудита требуют изменения путем организации 

аудита, который использует как физическое, так и виртуальное 

присутствие при выполнении действий по обеспечению уверенности 

получемых информации при аудите. В таблице 1 мы описываем набор 

действий и их методы выполнения, разделенные на локальный и 

удаленный аудит. Однако существует множество форм виртуального 
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присутствия, которым способствуют технологии, которые будут 

обсуждаться далее в этой статье. 

Таблица 1. Операции локального и удаленного аудита
* 

Деятельность На месте 
Удаленный 

аудит 
Наблюдения 

Клиентский интерфейс 

Начальное 

совещание 

Встреча 

аудиторов 

с менеджерами 

процессов 

Встреча по видео 

конференц-связь 

Аудиторы 

встречаются с 

менеджерами 

процессов, чтобы 

лично 

«почувствовать» и 

понять аудит. 

Интервью 

Аудитор 

встречается с 

конкретными 

стороны лично 

Встреча по 

телефону или 

видеоконференц-

связи 

Отсутствие 

визуальной 

коммуникации 

устраняет 

предвзятость, 

невербальную 

обратную связь 

Отображение 

процесса 

Аудитор 

проверяет 

документацию,  и 

проводит 

экскурсии по 

объекту 

Аудитор 

оценивает блок-

схемы, проверяет 

поток данных в 

системе ERP 

В зависимости от 

применения 

важны оба 

Инженерия 

знаний 

Офлайн-

документация 

проверена и 

обновлена 

Онлайн-

документация 

проверена и 

обновлена 

Офлайн-

документация 

будет оцифрована 

и храниться в 

СЭД. 

Сбор доказательств 

Панель 

приборов 
н / д 

Аудитор 

получает 

уведомление 

через веб-

интерфейс или по 

электронной 

почте, когда 

аналитика 

обнаруживает 

положительное 

совпадение 

Аудиты могут 

проводиться 

вокруг 

исключений 
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Управление 

аудитом 

Менеджер по 

аудиту оценивает 

риски на основе 

взаимодействия с 

менеджерами 

процессов, 

предварительного 

анализа 

Непрерывный 

мониторинг 

рисков 

обеспечивает 

автоматические 

профили рисков 

для 

определенных 

областей 

Автоматическая 

оценка помогает 

планировать 

аудит 

Рабочие 

документы 

Доказательства 

собираются или 

хранятся в 

автономном 

режиме 

Доказательства, 

собранные или 

хранящиеся в 

онлайн-системах 

Онлайн-системы 

централизованы и 

доступны любому 

члену команды. 

Снижение задержки 

Непрерывный 

мониторинг 
н/д 

ERP-системы 

проходят 

аналитические 

испытания 

Аудиторы 

предупреждаются, 

когда происходит 

сбой средств 

контроля 

Непрерывное 

обеспечение 

данных 

н/д 

Базы данных 

проверяются на 

соответствие 

действительности 

Аудиторы 

получают 

предупреждение, 

когда проверки 

согласованности 

не проходят 

Управление 

документов 

Бумажные 

документы 

обновляются, а 

старые версии 

удаляются в 

соответствии с 

политикой 

хранения 

Цифровые 

документы 

обновляются и 

удаляются в 

онлайн-системах 

в соответствии с 

политикой 

хранения. 

- 

*
Источник: составлено авторам на основе: Journal, BIG DATA & 

Digital Audit, Remote Audit: A Review of Audit-Enhancing Information and 

Communication Technology Literature, By Professor Dino Pedreschi, Fosca 

Giannotti, Valerio Grossi, and Roberto Trasarti - University of Pisa (Department 

of Computer Science), and Institute of Science and Technology of Informatics 

„A. Faedo‟ - Brussels: № 1, 2020. - P. 64. 

 

Поэтому поводу Рахимов Г.М., и Бадалов Х.Х. отмечают, что “в 

условиях развития цифровой экономики именно дистанционный аудит 
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выступает в качестве прогрессивного инструмента предоставления 

качественных профессиональных услуг, когда финансовые и временные 

аспекты осуществления аудиторских процедур значительно сокращаются. 

Тем самим дистанционный аудит становится важной альтернативой и 

эффективным средством конкуренции с традиционным аудитом. В этом 

аспекте, дистанционный аудит позволяет оперативно реагировать на 

обнаруженные искажения, достаточно быстро устранять возникшие 

учетно-аналитические проблемы бизнес - среды” [7, с. 163]. 

Чтобы перейти к удаленному аудиту, существующие ИКТ 

необходимо будет усовершенствовать с помощью дополнительных 

технологий, которые облегчат удаленную связь, централизованный сбор 

доказательств и координацию внутри группы аудита. Здесь мы рассмотрим 

некоторые из этих технологий удаленного взаимодействия, включая веб-

конференции и удаленную работу, а также системы электронного 

управления документами. В настоящее время наблюдается тенденция к 

облачным вычислениям, при которых инструменты для совместной работы 

и коммуникации запускаются удаленно в распределенных системах через 

Интернет. 

Концепции веб-конференций и удаленной работы существуют с 

момента создания первых сетей. Эти технологии предназначены для 

«помощи группам в общении, сотрудничестве и координации их 

деятельности». Начиная с систем сообщений, они расширяются, чтобы 

обсудить компьютерные конференции, интеллектуальных агентов и 

системы координации, которые были предшественниками нашего 

современного взгляда на электронную почту, видеоконференции, 

искусственный интеллект и приложения для планирования. 

ИТ-отделы многих компаний внедрили ту или иную форму веб-

конференций или инструментов удаленной работы, чтобы помочь 

менеджерам и владельцам процессов общаться с поставщиками и 

клиентами. В зависимости от политики безопасности организации, многие 

из этих служб теперь доступны непосредственно из веб-браузера. Эти 

сервисы обеспечивают компьютерную связь, улучшая голос с помощью 

визуальных подсказок (через прямые разнонаправленные видеопотоки) и 

совместного просмотра информации (через экран и совместное 

использование приложений). Некоторые дополнительные веб-службы 

поддерживают совместную работу над документами и таблицами в 

реальном времени (например, Google Docs), что позволяет нескольким 

сторонам вносить свой вклад в динамический документ. 

Бадалов Х.Х., и Рахимов Г.М. отмечают, что использование 

удаленной работы в бухгалтерской профессии резко возрастает. Они 

выходят за рамки технических требований удаленной работы и 

предоставляют теоретическую модель, называемую моделью поведения 

при удаленной работе, которая рассматривает психологию, последствия и 
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результаты принятия данного типа технологии. Многие из этих проблем 

относятся к удаленному взаимодействию с аудитором и менеджерами 

различных бизнес-процессов [4, с. 165]. 

Действительно, автор монографии Мирзоалиев А.А. подчеркивает, 

“постоянно развивающаяся и меняющаяся “информационная технология” 

и концепция “оцифровки”, которая является результатом использования 

информационных технологий, привели концепцию “цифрового учета” в 

сферу бухгалтерского учета и аудита” [3, с. 72]. 

Системы электронного документооборота (СЭД) предназначены для 

владельцев бизнес-процессов для хранения и ведения процедурной 

документации. Основываясь на аналогичном принципе, электронные 

рабочие документы (EWP) разрабатываются вокруг аудита. В 

непрерывном режиме EWP включают доказательства, собранные по 

запросу аудитора, а также данные, относящиеся к транзакции, извлеченные 

и отправленные автоматизированной системой. 

Системы EWP были разработаны, чтобы следовать модели 

Интернета, создавая связи между информацией из различных доменов. Но 

текущее состояние систем призвано имитировать аудит, ориентированный 

на историю, а не создавать моментальный снимок работы внутреннего 

контроля в реальном времени. Там, где информация все больше 

увязывается для создания контекста, внедрение таких технологий, как 

интеллектуальный анализ процессов, не только предоставит контекст для 

данных, содержащихся в EWP, но также поможет аудиторам глубже 

проникнуть в сами системы и лучше понять сбои. 

В нашей концептуальной концепции удаленного аудита мы 

наблюдаем многочисленные характеристики аудиторской группы, которые 

проявляются в более широких виртуальных организациях. Следовательно, 

А.А. Мирзоалиев, Х.Х. Бадалов определяют виртуальную организацию как 

«совокупность географически распределенных, функционально или 

культурно разнообразных объектов, которые связаны электронными 

формами коммуникации и для координации полагаются на горизонтальные 

динамические отношения». Во многих отношениях отделы внутреннего 

аудита уже работают как виртуальные организации. Аудиторы 

сотрудничают и координируют свои действия с другими аудиторами, 

ассистентами аудиторов на большом расстоянии для достижения общей 

цели: получение достоверного информации. В тех случаях, когда функция 

внутреннего аудита передана на аутсорсинг, этот вид динамической 

коммуникации является скорее нормой для снижения операционных 

издержек и повышения эффективности деятельности экономического 

субъекта. 

Необходимо отметить, что аудиторские фирмы, как и виртуальные 

компании, полагаются на электронную связь для координации 

деятельности и получения обратной связи из удаленных процессов. 
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Поскольку виртуальные компании используют различные методы 

общения, от электронной почты и телефонных звонков до полноценных 

веб-конференций, это влияет на содержание и объем общения между 

членами виртуальной команды. 

Поэтому поводу в своем монографии Калемуллоев М.В., Рахимов 

Г.М. и Бадалов Х.Х. отмечают, что “эти методы позволяют аудиторам 

оценивать данные находящиеся в сложных информационных системах, и 

обеспечивать уверенность в том что числа, получаемые этими системами, 

точно отражают их бизнес-процессы”[3, с. 276].  

Следует отметить, что эффективная коммуникация необходимо для 

аудитора, чтобы он мог составить свою незвисимую мнение о 

деятельности аудируемого лица. По некоторым аспектам аудита 

отсутствие визуальной предвзятости может заставить аудитора быть более 

скептичным и, следовательно, более тщательным. 

Поскольку удаленный аудит поощряет создание виртуальных 

команд, оценка и переформулирование процедур аудита помогут 

руководителям аудиторской компании делегировать обязанности местным 

и удаленным членам команды и определить методологию технологий 

аудита, необходимую для координации их усилий. Многие процедуры 

обязательно будут реинжинированы, чтобы удаленные аудиторы могли 

взять на себя роль постоянного проктора, уведомив аудитора о том, что 

сбои происходят внутри или вне сферы действия периодического аудита. 

Важнейшую роль при проведении удаленного аудита в условиях цифровой 

экономики играет информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

[3, с. 278]. 

ИКТ уже существенно повлияли на работу предприятий и аудиторов 

и позволили децентрализовать их деятельность. Большинство, количество 

фирм используют электронную почту, веб-конференцию, онлайн-хранение 

документов, инструменты для совместной работы в режиме реального 

времени и теле присутствие для разработки новых продуктов и 

взаимодействия с партнерами в других местах. Надо подчеркнуть, что в 

большой степени аудиторы используют некоторые из этих инструментов 

для координации друг с другом. 

Удаленный аудит включает ИКТ для создания богатого опыта 

обоснованного проведения аудита. На наш взгляд ИКТ позволяют 

улучшать межличностные коммуникации, обмен знаниями и управление 

проектами, особенно в группах виртуального аудита. 

Авторы монографии Мирзоалиев А.А. и Рахимов Г.М. отмечают, что 

“на протяжении всего процесса сбора доказательств межличностное 

взаимодействие влияет на эффективность и результаты аудита. Как и в 

случае с виртуальными командами, удаленный аудит имеет 

дополнительную проблему ограниченного сенсорного восприятия, когда 

аудитор физически не присутствует для проведения тестов, интервью и т.д. 
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Влияние доверия и сотрудничества на виртуальные команды хорошо 

документировано и обеспечивает основу для использования ИКТ для 

обеспечения электронной связи между аудиторами и потенциальными 

клиентами” [9, с. 65]. 

С точки зрения поведения, удаленная проверка может быть понята 

путем изучения распространенности телеработы, когда сотрудники могут 

выбирать из нескольких физических мест работы и использовать 

электронную связь для выполнения своих задач. Многие из тех же проблем 

мотивации и производительности, которые выявляются в телеработе, 

относятся к удаленному взаимодействию между внутренними аудиторами 

и менеджерами бизнес-процессов. Мы идентифицируем некоторые из этих 

проблем поведенческих исследований в следующей таблице. 

Таблица 1. Выбранные поведенческие проблемы удаленного аудита
* 

Аудитор Аудируемое лицо 

 Мотивация для выполнения 

задач аудита; 

 Эффективность сбора и 

обработки данных; 

 Информационная перегрузка; 

 Технические навыки и умения; 

 Доверительный и 

профессиональный скептицизм. 

 Постоянное присутствие 

аудитора; 

 Возможность скрывать 

мошенничество; 

 Длительный контакт; 

 Сопротивление изменениям; 

 Доверие. 

*
Источник: составлено авторам на основе - [Электронный ресурс]// 

URL: http:// Режим доступа: 

https://gaap.ru/articles/Est_li_budushchee_u_distantsionnogo_audita/ (дата 

обращения 30.11.2023 г.). 

 

Мы определили, что поведенческие проблемы, если оставить их без 

внимания, облачить потенциальные преимущества дистанционного аудита. 

Например, ИКТ полезны, только в том случае, если аудитор обучен, 

чувствует себя компетентным и эффективно работает над выполнением 

своих задач. Неадекватное использование может также предоставить 

проверяемому мотивацию скрывать мошенничество, отклонять угрозу 

мониторинга или недоверия к аудитору. 

Электронные рабочие документы (ЭРД) разработаны специально с 

учетом требований удаленного аудита. Справедливо надо отметить, что 

системы ЭРД основаны на системах электронного документооборота 

(ЭДО) и содержат инструменты и рабочие процессы, которые помогают в 

сборе и анализе данных аудита. В режиме удаленного аудита ЭРД 

содержат доказательства, собранные по требованию аудитора, а также 

данные, относящиеся к транзакциям, которые были извлечены и 

разработаны автоматизированной системой [8, с. 17]. 
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Мы считаем, что интернет ЭРД облегчает централизованный сбор 

данных во время проведения аудита. Конкретные события мониторинга 

могут инициировать автоматический сбор данных из систем ЭРД или ЭДО, 

поэтому аудиторы могут сосредоточить свои усилия на устранении 

проблемы, а не на сборе данных вручную. В тех случаях, когда онлайн-

ЭРД централизованы и синхронизированы, любой из аудиторской группы 

может получить доступ и проанализировать работу аудиторской группы, 

тем самым уменьшая дублирование данных и усилий. 

Принятие ЭРД для групп виртуального аудита требует как 

инвестиций в программную платформу или услугу, так и обновления 

протоколов сбора и хранения доказательств. Аудиторам потребуется более 

ориентированное на коллективное мышление, чтобы система могла занять 

верх и эффективно использоваться. Исследования по разработке системы 

ЭОД, ориентированной на удаленный аудит, обеспечили бы понимание 

базовой структуры сотрудничества аудиторов. В процессе удаленного 

аудита главную роль играет анализа полученных достоверных данных и их 

непрерывное доказательство [4, с. 27]. 

Ниже нами представлены примеры методологий на месте и 

дистанционного аудита, которые могут использоваться для получения 

данных для определенных процедур аудита. 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Процедуры получения доказательств аудита
*
 

Процедура 
Методология аудита 

на месте 

Методология 

дистанционного аудита 

Проверка записей 

или документов 

(например, 

авторизация) 

Вытяните образец 

заказов на поставку и 

подтвердите наличие 

авторизованной подписи 

и сопоставьте список 

полномочий 

Оценка всей 

совокупности заказов на 

покупку в ERP и 

проверка IT-адресов, 

переданных через 

рабочий процесс 

утверждения, и 

авторизированная печать 

пользователя 

Инспекция 

материальных 

активов (например, 

подсчет 

инвентаризации 

активов) 

Распечатайте список 

инвентаря, пройдите 

через склад, открытые 

ящики и т.д. 

Использовать 

видеонаблюдение, 

масштабирование и 

другие показатели 
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Наблюдение 

(например, 

просмотр того, кто 

завершает процесс 

аудита) 

Соблюдение процедуры 

аудита в соответствие с 

МСА и КК 

Используйте 

интеллектуальную 

обработку процесса для 

определения транзакций, 

которые не 

соответствуют 

стандартным рабочим 

процедурам 

Запрос (например, 

письменные или 

устные интервью) 

Общаться в 

электронном виде или 

лично в рамках 

традиционного аудита 

Мониторинг процессов и 

элементов управления. 

Автоматически 

определять менеджера 

бизнес-процесса, когда 

происходят исключения 

Подтверждение 

(например, 

проверка остатков 

на счете) 

Отправлять письма или 

электронную почту 

банкам, поставщикам и 

т. д. 

Оценить связанные 

потоки данных от 

финансовых учреждений, 

других предприятий 

через IDE. 

Пересчет 

(например, 

использование 

программного 

обеспечения CAAT 

для пересчета 

цифр) 

Вручную извлекайте 

данные, запустите ПО 

CAAT 

Мониторинг транзакций, 

автоматическое 

выполнение расчетов с 

помощью стандартных 

интервалов, проверка 

целостности процессов, 

мониторинг изменений 

процессов 

Реформирование 

(например, 

непогашение 

дебиторской 

задолженности) 

Вручную извлекайте 

данные, запустите ПО 

CAAT 

Мониторинг учетных 

записей, автоматическое 

выполнение расчетов, 

копирование транзакций 

Аналитические 

процедуры 

(например, 

сканирование и 

статистика) 

Извлечение 

бухгалтерских данных, 

проверка 

существенности данных 

на основе 

профессионального 

суждение аудитора 

Отфильтровать 

бухгалтерские данные в 

реальном времени по 

уравнениям 

непрерывности 

деятельности 

аудиреумого лица 
*
Источник: составлено авторам на основе - Миронова О.А. Аудит: 

теория и методология. - М.: Омега-Л, 2005. - С. 208-212. 
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Документация играет центральную роль, как в регулирование 

бизнес-процессов, так и в оценке целостности аудита. Для аудитора 

документация может включать в себя набор аудиторских процедур, 

электронную таблицу с извлеченной информацией, стенограмму из 

интервью или комбинацию различных медиа-элементов. Для менеджера 

бизнес - процесса в документации подробно описывается стандартная 

рабочая процедура, которой должны следовать работники для завершения 

своей цели процесса. Документация от линейного работника к аудитору 

гарантирует, что все стороны понимают свои конкретные задачи и 

предоставляют ссылку на обучение новых сотрудников. Правильно 

сконфигурированные системы также создают журналы, которые 

функционируют как «бумажные» маршруты экономических транзакций и 

активности пользователей в системе  

По нашему убеждению СЭД - это гораздо больше, чем простые 

файловые шкафы для статических документов. Это совместные 

платформы, на которых пользователи могут вносить свой вклад в 

существующие коллективные знания организации. Наименьшие затраты на 

хранение и онлайн-доступ позволяют организациям создавать массивные 

хранилища информации, обеспечивая при этом право собственности, 

документирование версий и политику хранения этих документов.  

Исходя из этого, мы обосновали, что документация в настоящее 

время обеспечивает значительное препятствие для удаленного аудита. 

Многие компании продолжают получать значительный объем данных, 

создаваемых бумажными документами; преобразование этих документов в 

цифровую форму, т.е. подвержено ошибкам ввода вручную и 

потенциальной фальсификации. Где СЭД не являются исчерпывающими 

или существующими, аудиторы продолжают выполнять существенную 

проверку ручного документооборота, сравнивая подписи с органами, 

принимающими решения, и ищут доказательства фальсификации. 

Аудиторы могут выполнять свою роль консультантов, работая с 

менеджерами бизнес - процессов для реорганизации процедур создания и 

сбора документов. Чтобы помочь процессу оцифровки, аудиторы должны 

обладать достаточными знаниями об этих системах и создавать элементы 

управления вокруг них. [5, с. 9] 

В условиях цифровой экономики большинство ведущие аудиторские 

компании мира при аудиторской проверке деятельности аудируемых лиц 

используют компьютерные методы аудита. 

Следовательно, компьютерные методы аудита используются для 

опроса баз данных и других источников данных и выполнения 

аналитических процедур, проверок транзакций и других аудиторских 

проверок в системах реального времени с аудитором на месте или без него 

[11].  
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Уровень существенности, в которой аудиторы используют 

компьютерные методы, варьируется в зависимости от сложности 

инструмента и аудиторской экспертизы. В некоторых случаях аудиторы 

воспринимают эти инструменты аудита как необходимые для 

расследования мошенничества или специальных экземпляров, но не для 

основных процедур тестирования системы внутреннего контроля 

аудируемых лиц. Надо отметить, что большинство компьютерных методов 

уже разработаны для работы и доступа к сетевым данным. Перенос этих 

инструментов в удаленную среду - примитивная задача, предполагая, что 

аудиторы имеют безопасный онлайн подключение к данным, к которым 

они обращаются. Оценивая, какие инструменты использовать и 

разрабатывать для дистанционного аудита, аудиторы могут использовать 

существующие методы в качестве основы, расширяя их для обеспечения 

возможности оценки данных в реальном времени и автоматического сбора 

доказательств. 

Одним из ключевых событий современной аналитики в области 

аудита является концепция непрерывного аудита. На наш взгляд система 

непрерывного аудита основывается на формализации процедур аудита и 

автоматизации МКА и других задач из плана аудита. Удаленный аудит 

будет в значительной степени зависеть от наличия автоматических средств 

мониторинга, которые направляют внимание аудитора на транзакции с 

высоким уровнем риска и сбои управления в режиме реального времени. 

Внутренние аудиторы уже получают рекомендации по использованию 

систем непрерывного аудита и мониторинга. Были предложены несколько 

моделей для непрерывного аудита, каждый из которых определяет 

требования к доступности данных и взаимодействия с аудиторами. Двумя 

основными компонентами непрерывного аудита являются мониторинг 

непрерывного контроля (МНК) и непрерывная проверка данных (НПД).  

Следовательно, непрерывный аудит устраняет значительную часть 

ручного аудита, предоставляя удаленным аудиторам всесторонний 

мониторинг и анализ данных компании в режиме реального времени. Из-за 

сдвига во времени в рамках непрерывного аудита, аудиторы могут 

работать удаленно, чтобы решать проблемы в рамках бизнес-процесса по 

мере их возникновения, а не ждать периодического аудита. Это облегчает 

длительное интенсивное сдерживание аудиторами, одновременно изменяя 

функцию группы удаленного аудита в отношении бессрочного проктора, 

способствуя более своевременному и непрерывному взаимодействию с 

проверяемой аудиторией [9, с. 68]. 

Заключение 

В результате в этом исследовании мы разработали концепцию 

удаленного аудита и создали основу для понимания реинжиниринга, 

необходимого в процессе аудита, чтобы обеспечить такое видение. Для 

будущих исследований остается несколько важных вопросов, которые 
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необходимо решить, если это видение стать реальностью, в том числе 

концептуальной, технической и поведенческой.  

С технической точки зрения исследования IT-технологий, выявили 

несколько применений баз данных, облаков и других механизмов для 

хранения и доступа к данным. Разработка и имитация систем аудита, 

уменьшающие латентность, улучшающие безопасность и надежность, а 

также защищающие конфиденциальность, необходимы для 

дистанционного аудита. 

Следует отметить, что удаленный аудит предоставляет возможность 

аудиторам использовать технологии и адаптироваться к изменяющейся 

информационной среде. В то время как непрерывный аудит удаляет 

ограничение по времени аудита, удаленный аудит устраняет ограничение 

местоположения. Внедрение удаленного аудита может привести к тому, 

что аудиторы принципиально пересмотрят способ и методика проведения 

аудита, а также управления аудиторской группой во время аудиторской 

проверки деятельности экономического субъекта. Для будущих 

исследований остается несколько важных вопросов, которые необходимо 

решить, если это видение стать реальностью, в том числе концептуальной, 

технической и поведенческой. 
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DEVELOPMENT OF A STRATEGY BASED ON AN INFORMATIONAL 

ANALYSIS OF THE COST OF PRODUCTION OF A COMPANY 

PARTICIPATING IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

 

To date, there is practically no industry that, one way or another, 

would not be associated with international activities. In this regard, the 

most financially stable enterprises direct their focus to foreign markets to 

increase the number of potential buyers and gain an even greater market 

share. The potential for working in the international market involves the 

development of a strategy for planning the company's expenses. 

To analyze the advantages and the lack of cost of products at the 

enterprise - a participant in foreign economic activity and to make 

proposals for its reduction [1], we will conduct a SWOT analysis (Table 

1). 

Table 1 

SWOT - analysis of financial and economic activities and cost of 

production of KHORSH Rus LLC 
Strengths 

1. Sales revenue growth. 

2. Increase in the number of products sold. 

3. Growth of intangible assets (technology 

development). 

 4. Improving the financial stability of the 

enterprise. 

Weaknesses 

1. Reduced profitability of the enterprise. 

2. Increase in material costs. 

3. Increase in transportation costs in the 

cost of production. 

4. Increased labor costs. 

Opportunities 

1. Introduction of tax incentives. 

2. The emergence of new counterparties with 

more favorable conditions (transport 

company). 

3. The emergence of new suppliers with the 
most profitable cost of parts for equipment. 

4. Automation of computer programs (as a 

result of which there will be a decrease in the 

number of personnel and a decrease in labor 

costs). 

Threats 

1. Price competition. 

2. Increase in exchange rate differences, 

therefore, increase in prices for material 

costs. 

3. Increase in prices for transport services. 
Increase in the number of personnel at the 

enterprise due to an increase in the number 

of products produced. 
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Based on the produced analysis of the cost of production and the analysis 

compiled by SWOT, we can conclude that the enterprise participating in the 

foreign economic activity has and may face such problems as: 

1. increase in prices for material costs in the production of products; 

2. increase in salary intensity at the enterprise due to an increase in the 

number of personnel; 

3. rising prices for transport services. 

To prevent the above possible threats to the enterprise, I have developed 

proposals to reduce the cost of production (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Proposals to reduce the cost of production at the enterprise 

participating in the Foreign Economic Activity  

 

One of the proposals to reduce the cost at the enterprise participating 

in the foreign economic activity is the localization of production. 

The logistic supply chain of the foreign economic activity participant 

enterprise is as follows [3]: 

1. To the focus company HORSCH Maschinen GmbH, located in 

Germany, Schwandorf, suppliers deliver raw materials and materials for the 

production of spare parts of agricultural machines; 

2. At the plant of the focus company, spare parts are produced, which 

are sent to a subsidiary located in Russia, Chaplygin, for further assembly 

and painting; 

3. Ready-to-operate agricultural machines, the enterprise - a 

participant in the Foreign Economic Activity Agency distributes throughout 

the Russian Federation through its authorized dealers. Where the products 

come from and to end consumers. 

Thus, the localization of production can be established in two 

ways[3]: 

1. The company participating in the foreign trade, located in Russia, 

will establish its own production of parts for assembling agricultural 

machines, opening a workshop for production, while reducing the cost of 

Product cost reduction proposals 

Localization of production 
Change of  transport 

company 

Automation of computer 

programms 
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production, due to the lack of customs payments and transportation costs for 

the delivery of components from abroad; 

2. The company participating in the foreign trade will acquire Russian 

suppliers and manufacturers who will be able to manufacture parts for 

HORSCH equipment based on drawings and requirements of the 

organization. The company will reduce the cost of agricultural machinery by 

10-15%, since parts made in Russia have a cost price lower than parts made 

in Germany. 

 
There are two ways to reduce logistics costs[5]: 

1. The company participating in foreign trade in media and 

advertising will find a new transport company that satisfies their conditions 

at a lower price. When transporting cargo from Germany, the company 

participating in the Foreign Economic Activity pays for the transport 

company transportation from 2.5 thousand euros. 

2. The company participating in the foreign trade will acquire its 

transport for the transportation of products. 

The third proposal to reduce the cost of production is to reduce the 

number of personnel at the enterprise due to the automation of computer 

programs. 

The Foreign Economic Activity Agency employs employees who are 

engaged in one area of  work, as a result of which the company has to 

expand its staff due to the heavy workload and failure of employees. 

However, due to the improvement of computer programs (for 

example: 1C: ERP), automation of reporting, an employee engaged in a 

narrow area of  activity will be able to perform work faster than in manual, 

and will also be able to take on a number of other responsibilities for the 

work of his department. And the enterprise participating in the foreign 

economic activity will not need an additional set of specialists. 

So, for example, the staff of the accounting department at the moment 

is 8 people. Of these, one employee is engaged in warranty work. The main 

responsibilities of the employee include: communicating with dealers, filling 

out 2 tables in excel manually, transferring data tables to the database and 

sending a report at the end of the quarter to Germany. At the same time, the 

company in the near future plans to recruit two more specialists to the 

accounting department. But when finalizing the main program of 1C: ERP, 

namely: automatic generation of a report for Germany, automatic calculation 

of the cost of the offered service, formation of a report for its own use, etc., 

will allow an employee engaged in warranty work to fulfill his duties faster 

and take on another type of work, for example: short delivery. 

For a clear consideration of the reduction in the cost of production at 

the enterprise, after applying the three above proposals, we will compile a 
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forecast analysis of the dynamics of costs in the context of the economic 

elements included in the cost of production (Table 2). 

 

 

Table 2 

Forecast Analysis of Cost Dynamics in the Context of Economic 

Elements at the Foreign Economic Activity Participant Enterprise, RUB. 

Cost Elements and 

Other Key Figures 
2022 year 2023 year 

Absolute 

deviation (+/-), 

RUB 

Relative 

deviation,% 

Material costs 5383375835,94 4575869460,55 -807506375,39 -15 

Labour costs 156967784,78 149119395,5 -7848389,24 -5 

Contributions to state 

extra-budgetary funds 
13485619,05 12811338,1 -674280,95 -5 

Other costs 14317867,10 11454293,68 -2863573,42 -20 

Total costs 5580485837,90 4761346444,28 -819139393,62 -14,68 

 

According to the forecast analysis, it can be seen that when I introduce 

the methods for reducing the cost, the company will reduce the total cost of 

costs included in the cost by 14.5%. This decrease will occur by reducing 

material costs by 15%, labor costs by 5%, contributions to state extra-

budgetary funds by 5% and other costs, including customs payments and 

transportation costs, by 20%. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИННОВАЦИЙ: ПОТЕНЦИАЛ И ДИНАМИКА  

 

INTERNATIONAL MARKET FOR TECHNOLOGICAL INNOVATION : 

POTENTIAL AND DYNAMICS  

 

Крупнейшим среди рынков передовых технологий является рынок 

интернет вещей (ИВ). В его основе лежит технологические инновации, 

которые позволяют связывать различные устройства и системы, 

обеспечивая сбор, обработку и передачу данных, что позволяет достигать 

синергический эффект. В конце второй декады 20 века данный рынок 

оценивался в 740 миллиардов долларов. Ожидается, что к 2030 году его 

размер достигнет отметку в 4,42 триллиона долларов, то есть почти 

половины всего рынка передовых технологий[1].  

На основании проделанных расчетов, за основу которых были взяты 

из отчета «Technology and Innovation Report 2023» доли абсолютного 

прироста по каждой отдельно взятой технологии в общем абсолютном 

приросте рынка передовых технологий. Можно сделать вывод, что 

основной вклад в рост рынка передовых технологий ожидается от таких 

технологий как интернет вещей (ИВ) (46,4%), искусственный интеллект 

(ИИ) (19,1%), электромобили (8,3%), 5G (7,7%) и солнечные 

фотоэлектрические системы (5,8%) [1]. 

Технологические инновации формируются в основном компаниями 

нескольких стран, в частности, США, Китая и стран Западной Европы. 

Крупнейшие поставщики технологий Индустрии 4.0 находятся в США, где 

расположены крупные вычислительные платформы. Компании из Китая 

особенно активны в области 5G, беспилотных технологий и солнечной 

энергетики. С другой стороны, поставщики робототехники и зеленых 

передовых технологий более равномерно распределены между развитыми 

экономиками Западной Европы и Восточной Азии, где компании извлекли 

выгоду из благоприятного регулирования и растущего спроса на 

возобновляемые источники энергии. Только два из ведущих поставщиков 
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передовых технологий относятся к развивающимся странам, и оба они 

работают в секторе возобновляемых источников энергии. 

Разные страны по-разному могут извлечь выгоду из всеобщего 

технологического прогресса. Для того, чтобы оценить, насколько страна 

готова к внедрению, использованию и адаптации технологий, ЮНКТАД 

был разработан «индекс готовности» (Country-Readiness Index) [2].  

Индекс анализирует прогресс 166 экономик в использовании 

передовых технологий с учетом их национального потенциала, связанного 

с доступными факторами производства и технологическими усилиями.  

Этот индекс состоит из пяти основных блоков:  

- уровень ИКТ – количество пользователей Интернет в процентах от 

населения (отражает количественный аспект) и средняя скорость загрузки 

(отражает качественный аспект); 

- навыки – приобретенные в процессе обучения и приобретенные в 

процессе работы;  

- деятельность в области исследования и разработки (R&D) – 

рассчитывается на основе количества патентов и научных публикаций в 

области передовых технологий; 

- отраслевая деятельность – доля высокотехнологичных товаров и 

услуг в общем экспорте; 

- доступ к финансированию для частного сектора.  

Каждой стране присваивается рейтинг на основании полученных 

баллов по каждому пункту от 0 до 1.  

Согласно этому индексу, наиболее «подготовленными» являются 

такие развитые страны, как США, за которыми следуют Швеция, 

Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Республика Корея и Германия. ТОП-

10 наиболее «подготовленных» к использованию технологий стран 

представляют западноевропейский регион, за исключением США, 

Сингапура, Республики Корея и Гонконга, который в 2022 году по 

сравнению с 2021 годом поднялся на 6 позиций в общем рейтинге (с 15-го 

на 9-е место). Также стоит отметить значительное улучшение позиции 

Финляндии по сравнению с отчетом за предыдущий период (с 17-го на 8-е 

место). Это произошло благодаря росту человеческого капитала, в 

частности, увеличению числа высококвалифицированных рабочих мест. 

Отдельно стоит отметить лидеров по каждому блоку индекса. Так, по 

уровню ИКТ лидирует Исландия, по навыкам – Австралия, по R&D – 

Китай, лидерство по доле высокотехнологичных товаров и услуг в общем 

объеме экспорта принадлежит Ирландии и в финансовом блоке первое 

место за Гонконгом. Также хотелось бы выделить очень высокие позиции 

Китая и Индии в исследованиях и разработках (1-е и 4-е места 

соответственно). Филиппины занимают 3-ю позицию по доле экспорта 

высокотехнологичных товаров и услуг в общем экспорте. По большей 
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части это обусловлено большими объемами прямых иностранных 

инвестиций в высокотехнологичное производство, особенно в электронику.  

Что касается стран с переходной экономикой и развивающихся стран, 

некоторые из них также имеют достаточно высокие рейтинги. Например, 

Китай оказался на 35-м месте и Российская Федерация на 31-м.  

Большинство наименее «готовых» стран являются наименее 

развитыми государствами (среднее значение индекса – 0,28) и сырьевыми 

развивающимися экономиками (среднее значение индекса – 0,32).  

В географическом разрезе все страны можно условно разделить на 

технологических лидеров, стран «второго эшелона» и «сборщиков» 

высокотехнологической продукции. К первой группе можно отнести США, 

Китай, Японию, Республику Корея, Германию и Францию, которые 

выступают ключевыми игроками на рынке передовых технологий. Для 

этих стран характерны высокие расходы на НИОКР в ВВП (не меньше 

2,5%), высокий уровень рентных доходов от технологий, используемых за 

рубежом, что отражает их специализацию на экспорте технологий, 

умеренный (непропорциональный расходам на НИОКР) уровень доходов 

от экспорта высокотехнологичной продукции. 

Для стран «второго» эшелона (большинство стран ЕС) свойственны: 

более низкий, чем у абсолютных лидеров, уровень затрат на НИОКР (1,5-

2% ВВП), уровень доходов от экспорта высокотехнологичной продукции и 

ренты от экспортно-ориентированных технологий пропорционален 

затратам на НИОКР (несколько ниже, чем у абсолютных лидеров).  

Для третьей группы стран, «сборщиков» высокотехнологичной 

продукции (Ирландия, Малайзия, Мексика и др.) характерен высокий 

уровень доходов от экспорта высокотехнологичной продукции (по доле в 

ВВП - существенно более высокий, чем у остальных групп стран). 

Собственные расходы этих стран на НИОКР находятся на весьма 

умеренном уровне.  

Заключение об отнесении стран к той или иной группе можно 

сделать на основании ряда показателей, таких как количество патентных 

заявок в стране, наукоемкость ВВП, доля специалистов, занятых в сфере 

науки, количество публикаций в престижных научных журналах, 

технологической емкости торговли, доле инновационных предприятий и 

др. [3].  

Так, на долю Китая в 2022 году пришлось максимальное количество 

патентных заявок – 25,2% от общего количества или 70 015 в абсолютном 

выражении (табл. 2.). Это более чем на 10 тысяч превышает значение 

следующей по количеству поданных патентных заявок страны – 

Соединенных Штатов (59 056 заявок или 21,2% от общего количества). 

Примечательно, что Китай и США в сумме подали почти такое же 

количество патентных заявок, как все остальные страны вместе взятые – 

46,41%. А на долю ТОП-10 стран приходится 88,6%. Далее в списке за 
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2022 год следуют Япония и Республика Корея. Среди европейский стран, 

самое большое количество патентных заявок пришлось на Германию – 

6,3% или 17 530 в абсолютном выражении. За ней следуют Франция, 

Великобритания, Швейцария, Швеция и Нидерланды. Помимо ТОП-10, 

стоит выделить Индию, у которой количество патентных заявок в 2022 

году выросло на 25% по сравнению с 2021, достигнув тем самым величины 

в 2 618 заявок. 

В целом в динамике страновой активности по подаче патентных 

заявок за период с 1992 по 2022 гг. явно прослеживается подъем Азии как 

двигателя инновационной деятельности  и технологического инноватора. 

Например, КНР, которая впервые попала в ТОП-10 по данному показателю 

в 2005 году за 17 лет сумела увеличить количество заявок более чем в 23 

раза и к 2019 году, обойдя США и западноевропейских лидеров, заняла 1-е 

место. 

Среди ТОП-10 компаний по патентным заявкам по большей части 

принадлежат странам Азии и лишь по одной – США и Швеции[4]. Так, в 

2022 году лидером по патентным заявкам стала китайская 

телекоммуникационная компания Huawei Technologies. Ею было подано 7 

689 заявок, что составляет почти 11% от общего числа заявок со стороны 

Китая. Далее следует южнокорейская компания Samsung Electronics, 

подавшая 4 387 заявок в 2022 году. 3-е место за американской компанией 

Qualcomm Inc., которая занимается исследованиями и разработками в 

области беспроводных средств связи и SoC. Ею было подано 3 855 заявок, 

что составляет около 6,5% от общего числа заявок со стороны США. Также 

в ТОП-10 входят Mitsubishi Electric Corp. И Nippon Telegraph and Telephone 

Corp. (Япония), Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) (Швеция), Guang 

Dong Oppo Mobile Telecommunications Corp. И Boe Technology Group Co. 

(Китай), Lg Electronics Inc. (Республика Корея) и Panasonic Intellectual 

Property Management Co. (Япония). Таким образом, ТОП-10 компаний 

вместе взятые подали чуть больше, чем 10% от общего количества 

патентных заявок в 2022 году.  

Данные по структуре заявок на регистрацию товарных знаков в 

географическом разрезе в 2022 году являются показателем создания нового 

бизнеса и новых брендов. Наибольшее количество заявок на регистрацию 

товарных знаков было подано представителями США – 12 495 заявок или 

18,1% от общего количества, за ними следуют заявители из Германии 

(11,2%), Китая (7,2%), Франции (6,4%), Великобритании (6,1%), 

Швейцарии (5,4%) и Японии (4,6%) (табл. 4). Одним из отличий от 

структуры по патентным заявкам является появление в ТОП-10 Италии, 

Турции и Австралии. Общее число заявок на регистрацию товарных знаков 

снизилось по сравнению с 2021 годом на 6,12%. Отрицательные темпы 

прироста в 2022 году по данному показателю по сравнению с 2021 годом 

наблюдаются среди всех лидирующих стран за исключением Турции. 
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Помимо большого количества плюсов, технологические инновации 

несут и социально-экономические риски:  

- Рост социального-экономического неравенства. Одна из главных 

проблем, которые сопровождают технологический прогресс – это рост 

социального-экономического неравенства. Менее чем 300 лет назад 

большинство людей были одинаково бедны и разрыв в доходах на душу 

населения практически отсутствовал [5]. Первые его заметные признаки 

появились во времена промышленной революции, когда доходы небольшой 

группы стран (Западная Европа, США, Австралия, Канада, Новая Зеландия 

и Япония) стали расти опережающими темпами. И с каждый новым 

изобретением или открытием этот разрыв только увеличивается. Если в 

развитых странах технологический рост напоминает экспоненциальный, то 

в остальных странах, хоть мы также наблюдаем там технологический 

прогресс, его темпы существенно ниже. Причем неравенство можно 

рассматривать не только в межстрановом контексте, но внутристрановом. 

Так, неравенство возникает также между профессиями, фирмами и 

секторами, а также между наемными работниками и владельцами капитала 

Проблема неравенства также может усугубляться из-за так 

называемой «утечки мозгов» или оттока высококвалифицированной 

рабочей силы из развивающихся стран в развитые.  

- Взаимосвязь между возможностями и технологическим 

отставанием. Это можно объяснить тем, что, как известно, новые 

технологии полностью либо частично создаются на базе уже имеющихся 

разработок. Очевидно, что технологически развитые страны имеют в этом 

смысле преимущество как по количественным, так и по качественным 

показателям. К тому же, у них больше возможностей для импорта 

передовых технологий из за рубежа. И совершенно противоположная 

ситуация в наименее развитых странах. С одной стороны, они обладают 

низкой собственной технологической базой, а с другой, имеют меньше 

возможностей для импорта и внедрения импортных технологий. 

Количественное и качественное отставание по технологическим 

результатам негативно влияет на возможности преодоления этого разрыва в 

будущем.  

- Проблема передачи технологий в развивающиеся страны. Зачастую 

передаваемые технологии плохо приспособлены к возможностям 

развивающихся стран, поскольку они были разработаны применительно к 

структуре и степени развития развитых стран, учитывая высокий уровень 

инфраструктуры и высокую квалификацию персонала.  

- Негативное воздействие передовых технологий на занятость. 

Особенно это касается искусственного интеллекта и робототехники. По 

экспертным оценкам, в течение следующих 20 лет в Европе и США можно 

будет автоматизировать от 30 до 50 процентов рабочих мест [1]. А в 2020 

году экономист из Массачусетского технологического института Дарон 
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Асемоглу посчитал, что каждый дополнительный робот на производстве 

заменяет в среднем около 3,3 рабочих мест в США [6]. Есть 

предположение, что в первую очередь это может затронуть рабочие места, 

требующие от работника среднего уровня квалификации. Это рискует 

привести к еще большей поляризации в структуре стран по уровню дохода. 

Такое предположение можно объяснить тем, что, с одной стороны, замена 

высококвалифицированных специалистов искусственным интеллектом не 

всегда возможна из-за существенной творческой составляющей труда 

первых, с которой ИИ в настоящее время имеет определенные трудности. 

А с другой стороны, труд низкоквалифицированных работников 

оценивается на рынке очень дешево, и зачастую, использовать такой труд 

экономически более выгодно, нежели автоматизировать его.  

- Угроза информационной безопасности. По мере роста ценности 

информации повышается угроза информационной безопасности.  

Как бы технологический прогресс не усугублял социально-

экономическое неравенство, его преодоление невозможно без внедрения 

технологических инноваций. Ярким примером тому является КНР и ряд 

других стран Восточной Азии, которые благодаря технологическому 

инновационному прорыву смогли сократить разницу в доходах и даже 

опередить по уровню социально-экономических показателей многие 

развитые страны.  

Внедрение технологических инноваций позволит создать большое 

количество рабочих мест в разных отраслях, а также новых видов 

деятельности, более эффективных и высоко прибыльных. В основном, 

новые профессии будут связаны с изобретательностью, управлением 

непредсказуемыми процессами и принятием решений, основанных на 

неявных сообщениях.  Это означает, что технологические инновации 

позволяю улучшить показатели качества жизни стран, которые стали на 

путь инновационного развития. 
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ПРОБЛЕМА КОНЦЕПЦИИ ФОРМ ВИНЫ В СОВРЕМННОМ 

РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В настоящем исследовании нами рассмотрены 

проблемы концепции вини, мы также обратились к зарубежному опыту 

определения субъективной стороны преступления и предложили свои 

доводы. 

Ключевые слова: Вина, формы ваны, субъективная сторона 

преступления, умысел, неосторожность, уголовное право. 

 

PROBLEM OF THE CONCEPT OF MOLDS IN MODERN RUSSIAN 

CRIMINAL LAW 

Abstract: In this study, we consider the problems of concept of guilt we 

turned to foreign experiences to identify the subjective side of the crime and 

offer our arguments. 

Keywords: wine, fault, subjective side of the crime, intent, negligence, 

criminal law. 

Проблемой вины в уголовном праве занималось множество 

отечественных и зарубежных учѐных. Это связанно с тем, что вина 

является обязательным признаком состава преступления, без него не может 

быть самого преступления. С помощью вины законодатель определяет 

общественную опасность того или иного деяния обозначенного в 

особенной части уголовного Кодекса РФ. Так неосторожным может быть 

только то преступление, которое указанно в статьях особенной части УК, а 

все остальные только умышленными.  

В уголовном кодексе представлены две формы вини: умысел и не 

осторожность, которые в сову очередь делятся на прямой и косвенный и на 

легкомыслие и небрежность соответственно. Но является ли такое 
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определение вены наиболее эффективным для урегулирования 

возникающих в уголовном праве или нет? 

Вопрос эффективности определения вины в уголовном праве 

является предметом дискуссии среди ученых и специалистов в данной 

области.  

Подход, основанный на делении вины на формы (умысел и 

неосторожность), позволяет установить степень общественной опасности 

совершаемого деяния и соответствующую ответственность лица. 

Умышленные преступления, то есть те, которые совершаются с прямым 

или косвенным умыслом, считаются более осознанными и тяжелыми, 

поскольку в данном случае преступник целенаправленно совершает 

незаконные действия или принимает решение о них. Неосторожность, в 

свою очередь, означает недостаточную предусмотрительность или 

бдительность при совершении действий, что может привести к 

причинению вреда другим лицам или обществу. 

Хотелось бы также добавить, что вина является одним из ключевых 

элементов уголовного права, поскольку она связана с уголовной 

ответственностью лица за совершение преступления. Определение и 

доказывание вины является задачей уголовного судопроизводства и играет 

важную роль в измерении справедливости и защиты общества. 

Кроме того, в контексте современных изменений в обществе и среде, 

возникают новые вопросы о том, как следует оценивать вину и соотносить 

ее с другими факторами, такими как состояние психического здоровья и 

влияние внешних обстоятельств. 

Таким образом, определение и роль вины в уголовном праве 

являются сложными и многогранными вопросами, которые продолжают 

обсуждаться и исследоваться учеными и специалистами в данной области с 

целью постоянного совершенствования системы уголовного права и 

наиболее точного, правленого и эффективного определения вины. 

По поводу вины и субъективной стороны преступления существует 

несколько точек зрения. Одна из них заключается в том, что вина и 

субъективная сторона преступления - тождественные понятия. Согласно 

этому подходу, вина определяется как внутреннее, психическое отношение 

субъекта к своему преступлению и его последствиям. Это отношение 

проявляется в совершении преступления и является субъективным 

признаком преступления. Это не совсем соответствует действительности, 

так как, хоть вина является обязательном признаком субъективной 

стороны, но субъективная сторона включает в себя рад других признаков 

(цель, мотив, эмоциональное состояние лица до и во время совершения 

преступления)[1].
 
 

В более широкой интерпретации вина расценивается как 

отрицательное отношение к наиболее важным ценностям, которое 

проявляется в совершении преступления. Такой подход подразумевает, что 
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вина выражается не только в субъективной, но и в объективной стороне 

преступления. 

Однако существует и узкая трактовка вины, согласно которой она 

рассматривается только как один из элементов субъективной стороны 

преступления. Этот подход основан на представлении вины как 

психического отношения субъекта к своему преступлению и его 

последствиям, выраженного через умысел или неосторожность [2]. Данное 

определение более соответствует действительности, об этом можно судить 

исходя из того что сам законодатель делает факультативные признаки 

субъективной стороны обязательными, к примеру статья 116 Уголовного 

кодекса где  мотив политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотив ненависти или 

вражды являются обязательными. 

Уголовным кодексом определяется: виновным лицом может быть 

только то, которое совершило деяние умышленно или по неосторожности 

[3]. А также, чтобы деяние, совершенное по неосторожности, было 

признано преступлением, необходимо, чтобы соответствующая статья 

особенной части уголовного кодекса это предусматривало, это говорит нам 

о меньшей степени общественной опасности по сравнению с умышленной 

формой вины [4]. Таким образом можно понять замысел законодателя, а 

именно что неосторожным могут быть те преступления которые указаны в 

законе, а иное причинение вреда по неосторожности не будут считаться 

преступлениями. 

В настоящий момент на всѐм постсоветском пространстве 

доминирует единая концепция вины: психологическая. Она заключается в 

том, что Вина – это психологическое отношение лица к совершѐнному им 

деянию. Такое нормативное закрепление вины присутствовало в советский 

период и продолжается до сих пор. В соответствии с ч. 1 ст. 21 УК 

Республики Беларусь, «вина – это психическое отношение лица к 

совершаемому общественно опасному деянию, выраженное в форме 

умысла или неосторожности». Статья 23 УК Украины говорит о том, что 

«виной является психическое отношение лица к совершенному действию 

или бездействию, предусмотренному настоящим Кодексом, и его 

последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности» [5]. 

Рассуждая на счѐт понятия вины нельзя обходить стороной то, что 

этот термин не существует только в нормативных актах, он имеет большое 

культурное и социальное значение. Вина применятся не только в тех 

отношениях, которые регулируются государством, но и широко 

используется в моральных и социальных аспектах жизни общества. 

Сегодня некоторые учѐные полагают, что термин вины настолько 

всеобъемлющий, что он до сих пор не был в пыльной мере определѐн [6].  

Вина имеет большое значение для установление уголовной 

ответственности, так, например, недостаточно только наличие самой вины 
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в деянии лица, необходимым является и еѐ форма, а в месте с ней и вид 

этой формы.  

В связи с вышесказанным учѐные выделяют, что вина может быть 

рассмотрена как набор предпосылок и оснований для привлечения лица к 

уголовной ответственности, как уголовно-правовой принцип, как признак 

преступления, как критерий наказания в контексте вынесенного 

обвинительного приговора, как нормативная идея, узаконивающая 

уголовную ответственность и формулирующая наказание. В этой связи 

среди исследователей в последнее время все чаще звучат призывы о 

необходимости реструктуризации концептуального поля вины в уголовном 

праве. Можно добавить, что такое мнение схоже с конкуренцией норм 

части и целого, где должно применяться целое, а не 

«реструктуризированная» часть.  

Есть иная концепция вины так называема оценочная концепция. Суть 

еѐ заключается в свободе воле человека, в данной концепции оценивается 

мог ли человек поступить иначе (не совершать преступление), если мог, то 

у него возникает личный упрѐк. 

Оценочная концепция получила развитие в Германии. В германской 

уголовно-правовой доктрине вина понимается как упречность 

соответствующего составу деяния поведения. Наличие вины означает, что 

именно данному субъекту, совершившему противоправное деяние, это 

деяние лично может быть поставлено в упрек. Признав это, суду 

необходимо решить вопрос о том, какие конкретно обстоятельства, факты 

являются основой упрека в рамках вывода о наличии вины.  

Вид упрека определяется в зависимости от того, действовало лицо 

умышленно или по неосторожности. Упрек выносит суд в адрес виновного, 

в каждом конкретном случае определяя, осознавало ли лицо 

противоправность своего поведения, точнее говоря, должно ли было лицо 

осознавать, что оно действует противоправно. 

В германской уголовно-правовой доктрине и правоприменительной 

практике вина определяется как внутреннее отношение исполнителя к 

своему деянию, которое характеризуется упречностью. Она выражает 

осознание противоправности своего поведения и волю совершить 

противоправное деяние. В свою очередь, вина может выражаться в форме 

умысла или неосторожности. Умысел предполагает наличие у исполнителя 

осознания противоправности своих действий и намерения осуществить 

данное противоправное деяние [7]. Данные определения схожи российской 

уголовно-правовой доктриной, в частности, с фермами вины, также 

выделяются умысел, как косвенный, так и прямой. Но в отличии от 

российского законодательства в немецком нет определения неосторожная 

вина, законом охватывается только умысел [8]. Можно сказать, что в 

оценочной концепции свобода воли человека лежит в основании вины если 

человек не может совершить преступление что и вены у него не будет. 
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В германской уголовно-правовой доктрине выделяют два вида 

умысла: прямой и косвенный. Прямой умысел характеризует ситуацию, 

когда исполнитель имеет явное намерение и его воля направлена на 

достижение определенной цели. С другой стороны, косвенный умысел 

возникает в тех случаях, когда исполнитель не прямо желает нарушить 

закон, но предполагает возможные последствия или даже соглашается с 

ними, несмотря на свое нежелание. При этом воля субъекта к действиям 

является безусловной [9]. 

УК не содержит определений форм вины, однако, устанавливает, что 

наказуемым является только умышленное деяние, если закон прямо не 

предусматривает наказание за неосторожное деяние. 

Данная правовая концепция схожа с существующей 

психологической, она проявляется в делении вины на формы, а формы на 

виды, также неосторожное причинение вреда может быть только если это 

предусмотрено самим законом, иначе деянии просто не будет являться 

преступлением, но ключевым отличием является отношение лица к 

действиям им совершѐнным в оценочной значение имеет свобода воли 

человека, в психологической личное отношения лица к его действиям. 

Подводя итог, можно сказать, что концепция психологическая и 

концепция оценочная очень схожи. Они друг другого не исключают. 

Предлагаем объединить их в единую оценочно-психологическую 

концепцию вины, которая подразумевала бы под собой отношение 

человека к совершаемым им действиям, которые подвластно свободной 

воли человека. Лицо осознаѐт свои действия, но в то же время они 

охватываются его свободной волью. 
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