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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Абибуллаева Г.С., студент кафедры начального образования, науч. рук.: канд. пед. 
наук, старший преподаватель Акмуллаева Л.Р., 

КИПУ имени Февзи Якубова

Аннотация. В тезисах раскрывается использование компьютерных технологий в начальных классах, ко-
торые формируют интерес и повышают мотивацию младших школьников к изучению иностранного языка.

Ключевые слова: компьютерные технологии, начальная школа, современные технологии обучения.

На сегодняшний день в образовательных стандартах закреплены стандарты ФГОС по ис-
пользованию компьютерных технологий в начальной школе, которые направлены на развитие 
уровня мотивации обучающихся и активацию познавательного интереса младших школьников. 
Также необходимо обозначить, что в настоящее время не существует доступных онлайн–плат-
форм, способных полностью заменить квалифицированного учителя. Отметим, что компьютер-
ные технологии являются помощником и не способны существенно улучшить грамматические 
навыки учеников в познавательных видах речевой деятельности (в говорении и письме), так как 
у компьютера отсутствует творческое мышление и воображение. Однако, что касается восприя-
тия на слух (аудирования и чтения), цифровые методики широко используются для их развития 
и совершенствования. Тем не менее имеющиеся обучающие сетевые ресурсы и сервисы могут 
быть прекрасным дополнительным инструментом как для учителей, так и обучающихся началь-
ных классов [3].

Следует помнить, что изучение иностранного языка требует от школьников младших классов 
напряженного умственного труда, внимания. Далеко не всем учащимся начальных классов ино-
странный язык дается просто. Есть ученики, которым сложно воспринимать произношение, ин-
тонации и связь слов в предложениях. Это, как правило, вызывает досаду, неуверенность в своих 
силах, ведет к ослаблению интереса к обучению данного предмета. Ведь интерес при обучении 
любому предмету является рычагом, обеспечивающим высокое качество и овладение необходи-
мым умениям и навыкам. Психологические особенности у школьников начальных классов дают 
преимущества при изучении иностранных языков. В 8–10 лет дети впитывают новые языки кос-
венно и подсознательно, у них хорошо развита долговременная память (то, что выучено, помнит-
ся очень долго) [1]. Пути восприятия и усвоения информации у учеников различные: визуальные, 
слуховые, тактильные, поэтому на помощь преподавателю приходят компьютерные технологии.

Электронные обучающие технологии применяются для разнообразных аспектов образова-
тельного процесса. Так, с их помощью хорошо представлять абстрактную информацию, пра-
вильно формировать систему восприятия новой информации у младших школьников [2]. При 
использовании электронных обучающих средств информация предоставляется так, что ее пони-
мание происходит одновременно несколькими органами чувств, а не последовательно, как при 
традиционном обучении, что очень важно в обучении учащихся. Если вести комбинированное 
воздействие на учеников начальных классов через слух и зрение и вовлекать его в активные дей-
ствия, то усвоение учебного материала может составить 75% [2, 3]. Компьютерные технологии 
предоставляют уникальные возможности для привлечения различных чувственных компонен-
тов у младших школьников в процессе изучения нового языка.

Мотивирующие интерес младших школьников визуальные компоненты (графики, анимации 
и видеоматериалы) обогащают образовательный материал и делают его более наглядным и по-
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нятным. Например, можно использовать интерактивные презентации с визуальными материа-
лами для иллюстрации предметов и явлений, что помогает ученикам начальных классов лучше 
запомнить новый материал и понять его значение.

Выводы. Таким образом, использование компьютерных технологий в обучении иностранно-
му языку позволяет детям визуализировать иностранный язык, что делает его более понятным 
и легко запоминаемым. Программы и приложения на компьютере и интерактивные учебники 
позволяют детям работать с материалом в игровой форме, что делает процесс обучения более 
интересным и увлекательным.
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Аннотация. В данном исследовании рассматриваются педагогические условия, которые способствуют 
формированию предпосылок усвоения орфографических навыков у младших школьников с общим недоразвити-
ем речи на уроках русского языка. Отмечается, что для эффективного формирования орфографических на-
выков у детей с недоразвитием речи необходимо учитывать их индивидуальные особенности и использовать 
специально подобранные методы и приемы обучения. 

Ключевые слова: орфографические навыки, младшие школьники, общее недоразвитие речи, педагогиче-
ские условия.

Постановка проблемы. Младшие школьники с общим недоразвитием речи нуждаются в осо-
бой поддержке и помощи в формировании орфографических навыков. Орфография является 
важным компонентом речевой компетенции и имеет большое значение для правильного воспри-
ятия и выражения мыслей.

Анализ литературы. Педагогические условия формирования предпосылок усвоения орфогра-
фических навыков у младших школьников с общим недоразвитием речи на уроках русского язы-
ка являлись объектом изучения таких исследователей: Н. Г. Андреевой, Р. Е. Левиной, Т. В. На-
заровой, О. В. Полозовой, И. В. Прищеповой, И. Н. Садовниковой и др. [1; 2; 3; 4; 5].

Цель статьи – обосновать педагогические условия формирования предпосылок усвоения ор-
фографических навыков у младших школьников с общим недоразвитием речи на уроках русско-
го языка.

Изложение основного материала. Исследователи Т. В. Назарова и О. В. Полозова подчерки-
вают, что общее недоразвитие речи (в контексте педагогики и психологии) может указывать на 
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отставание в речевом развитии, включая ограниченный словарь, нарушение синтаксических и 
грамматических навыков, трудности в проявлениях речевого общения и тому подобное. Это мо-
жет быть связано с различными факторами, такими как генетические, среда воспитания, психоло-
гические или нейрофизиологические особенности, общественные обстоятельства и т. д. [3, c. 2].

Младшие школьники с общим недоразвитием языка могут иметь особые потребности в обу-
чении орфографии. Некоторые из их особенностей:

• у некоторых детей может быть ограниченный словарный запас или трудности с использо-
ванием соответствующих слов, что может повлиять на их способность изучать орфографию;

• дети могут испытывать трудности с пониманием грамматических правил и их правильным 
применением в письменной и устной речи;

• многим детям с общим недоразвитием речи может потребоваться дополнительное внима-
ние и время для овладения орфографическими навыками [4].

Формирование предпосылок усвоения орфографических навыков у младших школьников с 
общим недоразвитием речи на уроках русского языка предполагает создание специальной педа-
гогической системы, которая бы учитывала индивидуальные особенности учащихся и направля-
ла их на успешное обучение орфографии.

Существуют разные педагогические условия формирования предпосылок усвоения орфографи-
ческих навыков у младших школьников с общим недоразвитием речи на уроках русского языка.

1. Индивидуализация обучения: учет индивидуальных особенностей каждого ученика, его 
уровня знаний и навыков, развития речи и орфографических умений.

2. Использование активных методов обучения: использование игровых ситуаций, ролевых 
игр, групповой работы, проектов, способствующих активному привлечению учащихся к учебно-
му процессу и мотивирующих их к изучению орфографии.

3. Применение комплексного подхода: сочетание различных методов и приемов, использова-
ние разнообразных дидактических материалов, включая визуальные средства, аудио- и видеома-
териалы.

4. Последовательность обучения: систематическое и последовательное введение нового мате-
риала, его повторение и закрепление через различные виды упражнений и задач.

5. Создание благоприятной мотивационной атмосферы: похвальные слова, признание успе-
хов учащихся, поощрение к самостоятельности и творческому мышлению.

Выводы. Таким образом, на основе вышеупомянутых педагогических условий формирования 
предпосылок усвоения орфографических навыков у младших школьников с общим недоразвити-
ем языка на уроках русского языка можно сделать вывод, что важно учитывать индивидуальные 
особенности каждого ученика, создавать облегченные условия для обучения, использовать ин-
терактивные и активные методы, а также комплексный подход к обучению орфографии. После-
довательное введение и повторение нового материала, благоприятная мотивационная атмосфера 
помогут учащимся успешно усваивать правила орфографии и совершенствовать свои навыки. Та-
кой подход будет способствовать успешному формированию предпосылок усвоения орфографи-
ческих навыков у младших школьников с общим недоразвитием речи на уроках русского языка.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности определения сформированности способности при-
нятия профессиональных решений будущих закройщиков. Анализируются методический инструментарий, 
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шений, методический инструментарий, оценка.

Постановка проблемы. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2002 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) обеспечивает системные изменения в среднем профес-
сиональном образовании в соответствии с потребностями современного общества и государства. 
Обязательным элементом в структуре ОПОП выступает специально созданный фонд оценива-
ния, который может определятся комплексом методического инструментария для выявления 
уровня образования обучающихся в образовательной программе.

Анализ литературы. Вопросы изучения методического инструментария оценивания сформи-
рованности способностей обучающихся рассматривались в работах З. Г. Нигматова, Е. К. Ми-
хайловой, В. Н. Мишаковой, В. А. Болотового и др. 

Цель статьи – выявить и обосновать методический инструментарий для оценки сформирован-
ности способностей принятия профессиональных решений.

Изложения основного материала. В ситуации активного обновления системы среднего профес-
сионального образования эффективным является формирование способности к самостоятельно-
му профессиональному развитию, т. е. развитию своей деятельности в новых и каждый раз уни-
кальных условиях. В связи с этим возникает необходимость развития у обучающихся колледжа 
профессиональных способностей, а именно способности принятия профессиональных решений.

Оценивание сформированности способности принятия профессиональных решений у буду-
щих закройщиков в условиях среднего профессионального образования предполагает системное 
представление об их формировании, а также обоснование критериев, показателей и уровней их 
сформированности. Для качественной оценки сформированности способностей обучающихся 
необходимо разработать соответствующий методический инструментарий.

Оценку сформированности способности принятия профессиональных решений у будущих 
закройщиков можно осуществлять через компоненты их формирования: мотивационный, дея-
тельностный, рефлексивный.

Мотивационный компонент демонстрирует сознательность будущих закройщиков, их каче-
ства, от которых зависит уровень сформированности профессиональных умений и способно-
стей, установок, ценностных ориентаций, оценивание которых возможно через применение та-
ких методов диагностирования, как наблюдение и анкетирование.

Данные методы позволяют выяснить у опрашиваемого особенности возникновения проблем-
ных ситуаций в обучении для их разрешения в дальнейшем; определить удовлетворенность об-
учающимися методическим оснащением занятий, предложенным на начальном этапе обучения.

Деятельностный компонент – выражает владение обучающимися выполнения поставленных 
задач с обоснованием принятых решений в ходе учебно-практической деятельности. Опреде-
ление оценки данного компонента происходит на основе применения таких методических ин-
струментов, как анализ и оценивание практических работ, которые могут быть выражены в виде 
отчета, тестовых заданий, применения различных образовательных технологий. 
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Рассмотрим применения методического инструментария для оценки профессиональных ре-
шений на примере участия обучающихся в деловой игре. Так, для адекватного оценивания вы-
полнения заданий, а также действий обучающихся в ходе проведения деловой игры необходимо 
разработать критерии оценивания. Критерии оценивания игроков могут быть применимы инди-
видуально к каждому участнику игры или команде участников в целом. 

Показатели рефлексивного компонента базируются на адекватной самооценке собственной 
практической деятельности обучающегося, механизме самопознания, умении оценивать и кор-
ректировать принятые решения. Методы и средства диагностики данного критерия можно про-
извести через наблюдение в процессе обучения с последующей фиксацией показателей, путем 
опроса участников; через анализ деловой игры, самооценку обучающихся об участии в игре, 
озвучивание их впечатлений о пройденной игре.

Вывод. Таким образом, эффективность сформированности способности принятия професси-
ональных решений у будущих закройщиков обеспечивается выбором и разработкой комплекса 
методического инструментария оценки по признакам проявления мотивационного, деятельност-
ного, рефлексивного компонентов данных способностей.
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Постановка проблемы. Постановка проблемы связана с исследованием воздействия искус-
ственного интеллекта и машинного обучения на обучение и обработку структур данных, а также 
выявлением вызовов и перспектив в этой области, необходимых для адаптации современных 
методов и технологий.

Анализ литературы. Ю. С. Попков в своей статье рассмотрел основные понятия и алгоритмы 
обучения и его рандомизированной версии [1]. В статье Кулаевой И.С. представлены результаты 
опроса, проведённого среди 70 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет с целью выявления их 
отношения к перспективам внедрения и развития ИИ в различные сферы деятельности [2].

Цель статьи – исследовать воздействие искусственного интеллекта и машинного обучения на 
обучение и обработку структур данных, а также представить практические примеры их приме-
нения с целью обеспечить понимание современных изменений в этой области и их влияния на 
различные сферы деятельности.

Изложение основного материала. В машинном обучении (МО), особенно в глубоком обуче-
нии и анализе данных, структуры данных играют важную роль. Структуры данных представля-
ют собой специальные форматы для хранения и организации данных. Их эффективное использо-
вание в МО позволяет быстро и эффективно обрабатывать информацию и обучать модели.

Вот несколько ключевых аспектов, которые можно включить в раздел о роли структур данных 
в машинном обучении: хранение и организация данных, ускорение доступа к данным, оптими-
зация алгоритмов обучения, использование в сложных структурах, а также работа с временными 
рядами и последовательностями.

Каким образом выбор структур данных влияет на производительность и точность.
Производительность: выбор эффективных структур данных может существенно ускорить 

процесс обучения и интерфейса моделей. Например, операции с массивами выполняются бы-
стрее, чем с обычными списками.

Точность: неправильный выбор структур данных может привести к потере информации. Если 
данные организованы некорректно, модель может терять важные признаки или зависимости, что 
повлияет на точность.

Примеры использования структур данных:
Сверточные нейронные сети: массивы используются для хранения изображений, а сверточ-

ные слои позволяют модели находить локальные паттерны в данных.
Решающие деревья: деревья решений используются для классификации и регрессии, они по-

зволяют разбивать данные на более узкие группы на основе признаков.
Рекуррентные нейронные сети: связанные списки используются для обработки последова-

тельных данных, таких как тексты и временные ряды.
Правильный выбор структур данных в сочетании с алгоритмами машинного обучения может 

существенно повысить эффективность и точность моделей, что делает это решение критически 
важным при разработке и обучении моделей.

Современное обучение с использованием искусственного интеллекта (ИИ) имеет огромный 
потенциал для трансформации образования, в том числе для обучения структурам данных. ИИ 
может играть разные роли.

1. Персонализированный подход:
Использование ИИ. Искусственный интеллект способен анализировать данные обучения каж-

дого студента, включая их прогресс, темп усвоения материала и индивидуальные потребности.
Примеры. Системы обучения с применением ИИ могут рекомендовать студентам задания и 

материалы, соответствующие их уровню подготовки и интересам. Если студент сталкивается с 
трудностями в какой-то области, ИИ может предложить дополнительные учебные материалы 
или упражнения для улучшения понимания.

2. Автоматизация оценки и обратной связи:
Использование ИИ. С помощью ИИ можно создавать системы автоматической оценки зада-

ний и тестов. Это ускоряет процесс проверки работ студентов и предоставления обратной связи.
Примеры. Системы с ИИ могут оценивать правильность решения задач на структуры данных, 

а затем автоматически генерировать подробные отчеты о результатах, указывая на ошибки и 
предлагая рекомендации.

3. Визуализация и интерактивные уроки:



20 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДАЯ НАУКА»

Использование ИИ. Искусственный интеллект может создавать интерактивные визуализации 
и уроки, которые помогают студентам лучше понимать структуры данных.

Примеры. Интерактивные приложения с ИИ могут демонстрировать, как работают различные 
структуры данных, позволяя студентам проводить эксперименты и наблюдать результаты в ре-
альном времени. Это делает обучение более увлекательным и наглядным.

4. Улучшение планирования учебного процесса:
Использование ИИ. ИИ может анализировать данные о структуре учебного курса и прогнози-

ровать оптимальные пути обучения.
Примеры. Системы с ИИ могут предложить студентам оптимальный порядок изучения раз-

личных структур данных на основе их предыдущего успеха и предпочтений.
Использование искусственного интеллекта в обучении структурам данных не только повыша-

ет эффективность обучения, но и делает его более доступным и интересным для студентов. Это 
способствует улучшению уровня подготовки специалистов в области информационных техно-
логий и информатики.

Выводы. В современном образовании структуры данных играют важную роль, и их изучение 
становится неотъемлемой частью образовательного процесса, особенно в области информати-
ки и информационных технологий. Важно учитывать, что эффективное использование структур 
данных ускоряет процесс обучения и делает модели более точными. Кроме того, подчеркивается 
роль искусственного интеллекта в обучении структурам данных. ИИ позволяет создавать пер-
сонализированные учебные планы, автоматизировать оценку и обратную связь, создавать инте-
рактивные визуализации и улучшать планирование учебного процесса. Эти инновации делают 
обучение более доступным и интересным для студентов.
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Аннотация. В статье рассмотрены примеры эффективного применения программного обеспечения 
MSExcel [3] и MathCad [4] для решения практичной и теоретически интересной задачи о приготовлении бу-
ферных растворов с заданной кислотностью (рН). Высказано убеждение, что полученное интересное и прак-
тически значимое решение есть один из факторов мотивации применения информационно-коммуникативных 
технологий на занятиях по химии. 
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Постановка проблемы. Педагогические методы актуализации новых учебных программ, ак-
тивации обучающихся на занятиях основаны, преимущественно, на особенностях факторов мо-
тивации (побуждении) их к активному участию в учебном процессе. К ним можно отнести заин-
тересованность обучающихся в приобретении соответствующих компетенций, увлекательные 
методические приёмы организации и проведения практического занятия, успешная демонстра-
ция способностей и возможностей студентов в овладении учебным материалом и др. Наиболее 
привлекательно в этом плане использование информационно-коммуникативных (ИК) техноло-
гий, однако их применение может быть ограничено действием таких факторов, как надёжность 
коммуникативных сетей, ограниченный формат операционных систем и отсутствие необходи-
мого программного обеспечения к соответствующему электронному устройству коммуникации. 
На занятиях по химии востребованными остаются визуализированные коллекции химических 
реакций (фильмотеки), справочная литература по темам занятий. К ним можно добавить про-
граммное обеспечение MSExcel [3], MathCad и др. [4] как достаточно мощные инструменты 
численных расчётов, символьных преобразований, научных отчётов, моделирования. В данной 
статье показано использование программного обеспечения MSExcel [3] и MathCad [4] для ре-
шения практической и теоретически интересной задачи о приготовлении буферных растворов с 
заданной кислотностью (рН). 

Анализ литературы. В различных периодических изданиях по аналитической химии такая 
задача не рассматривается системно [1; 2; 5; 6], но отдельно даются примеры приближённых 
расчётов равновесных концентраций, в основном, с целью построения «кривых распределения» 
равновесных форм компонентов в водной химической системе.

Например, состояние буферного раствора состава «слабая кислота–соль–вода» описывается 
[1; 2; 5; 6] в уравнениях баланса частиц по массе, по сохранению заряда, по сохранению концен-
трационных соотношений согласно уравнению константы равновесия для кислотной составля-
ющей [1; 5; 6]:

[Н+].[А–] = Ка
.[НА]   (1)

[Н+].[ОН–] = К(Н2О)   (2)
[H+] + ]Ме+] = [OH–] + [A–]  (3)
[НА] + [А-] = СНА + Ссоль  (4)
[Ме+] = Ссоль.    (5)

Обозначения соответствуют равновесным концентрациям анионов А– (кислотных остатков), 
гидроксил-ионов ОН–, катионов Н+, Ме+ (ионов металла в составе соли), молекул НА (кислоты), 
Н2О (воды).

Если ввести обозначения:
2 w[H ] [OH ] r,          K(H O)  K , + −+ ≡ ≡  (6)

то получается кубический трёхчлен относительно концентрации ионов [H+]:
[H+]3 + [H+]3.[Ka+ Cсоль] – [H+].[Ka

.CНА + Kw] – Ka
.Kw = 0, (7)

решениями которого являются величины [H+] при заданных концентрациях кислоты и соли. 
Однако в приводимых источниках не приводится системный анализ уравнения (7) и даются 
лишь частные приближённые виды расчётов содержания приведённых форм компонентов при 
их различных молярных соотношениях.

Целью статьи является выявление способов более аргументированного расчёта содержания 
приведённых форм компонентов при их различных молярных соотношениях для решения двух 
типов заданий: 1) расчёт величины рН (показатель кислотности раствора) по данным об аналити-
ческих концентрациях кислоты (СНА) и соли (ССОЛЬ) и 2) расчёт концентрационных соотношений 
кислоты (СНА) и соли (ССОЛЬ) для приготовления раствора с заданным рН («обратная задача»); 
вторая цель – показать, что использование программного обеспечения MSExcel [3] и MathCad 
[4] приводит к практически значимым результатам в решении теоретически интересной задачи 
о приготовлении буферных растворов с заданной кислотностью (рН) и тем самым есть один из 
факторов мотивации применения ИК технологий на занятиях по химии. 

Изложение основного материала. Для выполнения поставленного задания уравнения (1)–(7) 
были преобразованы к следующему виду: 

[HA] = Ca – r;  [A–] = Ссоль + r; (8)
[HA] + [A–] = Ca + Ссоль;  (9)
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[A ] C rK [H ] [H ].
[HA] C r

−−
+ ++ +++

= ⋅ = ⋅= ⋅ = ⋅
−−    (10)

Соотнесение уравнений (8)–(10) друг с другом приводит к выражениям:

 (11)

  (12)

Согласно всем литературным источникам, в кислых буферных растворах концентрация ионов 
[H+] в сто и тысячу раз больше концентрации гидроксил-ионов [ОН–], т. е. величину r как слага-
емое в уравнениях (11), (12) можно заменить на величину [H+]. Совмещение уравнений (11), (12) 
приводит к уравнению квадратного трёхчлена относительно концентрации ионов [H+]:

[H+]2 + [H+].(Ka + ССОЛЬ) – Ka
.CHA = 0    (13)

вместо более сложного уравнения (7).
Из уравнения (13) можно проводить расчёты и для выбора аналитических концентраций кис-

лоты (СНА) при заданных значениях [H+] и Ссоль:) при заданных значениях [H ] и Ссоль

   (14)

Таким образом, оба типа поставленного задания оказались решёнными в достаточной степени 
приближения, что подтверждает рисунки 1 и 2.

Рисунок 1 показывает линейные логарифмические зависимости величин рС и рН, что в даль-
нейшем даст возможность составить достаточно точные номограммы для составления буферных 
растворов с заданной кислотностью (рН).

Рисунок 1. Зависимости величин рС или –Lg(С) и показателя кислотности 
буферного раствора рН или –Lg[H+] при различных концентрациях соли 

(указаны на рисунке (в «легенде к рисунку»), рассчитанных по уравнениям (13) и (14)
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Рисунок 2 подтверждает правомерность замены точных расчётов по уравнению (7) расчётами 
по приближённому уравнению (14).

Выводы. 
1. Предложен способ более аргументированного расчёта содержания ионов [H+] в буферной 

системе «слабая кислота–соль–вода» по данным об аналитических концентрациях кислоты и её 
соли в растворе («прямая аналитическая задача»), а также показана возможность приготовления 
раствора с заданным содержанием ионов по данным значениям концентраций [H+] и соли (реше-
на «обратная аналитическая задача»). 

2. Предложены альтернативные формулы для проведения расчётов в прямой и обратной зада-
чах с улучшенными приближениями.

3. Представлены графики, иллюстрирующие предложенные решения.
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Рисунок 2. Зависимость величин рС или –Lg(С) от показателя кислотности 
буферного раствора рН или –Lg([H+] в условиях равенства концентраций 

кислоты (СНА) и соли (Ссоль), полученных с помощью уравнений (7) – 
кривая А и из уравнения 14 – кривая Б
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность формы обучения «внеурочная деятельность», дано 
определение, установлено значение в образовательном процессе среднего профессионального образования.
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Постановка проблемы. На сегодняшний день в образовательном процессе различных учеб-
ных заведений необходимо применение многообразных форм обучения, обращение к содержа-
тельной работе, направленной на обеспечение баланса знаний, навыков и способностей к ком-
муникации.

Профессиональная образовательная организация должна дать каждому обучающемуся воз-
можность сформировать такие знания, умения и качества в соответствии с его способностями, 
которые будут ему необходимы в будущей профессиональной деятельности. Для определения 
такого рода интересов в образовательном процессе СПО является внеурочная деятельность, ко-
торая позволяет вне зависимости от учебного процесса различными формами раскрывать потен-
циал обучающихся.

Таким образом, эффективная организация внеурочной деятельности является важной состав-
ляющей образовательного процесса современной профессиональной образовательной организа-
ции в рамках ФГОС СПО.

Анализ последних исследований и публикаций. Теорию и практику организации внеурочной 
деятельности в своих работах рассматривали такие авторы как Т. Г. Белобородова, О. С. Панова, 
Н. Е. Хабибова, Н. А. Шмырева и др.

В статье Т. Г. Белобородовой внеурочная деятельность считается наиболее востребованной 
формой обучения для обучающихся СПО, так как способствует развитию самостоятельности и 
творческих способностей. Одним из предложенных вариантов внеурочной деятельности являет-
ся именно кружковая работа. Автор отмечает, что в процессе подготовки портных, организация 
кружковой деятельности имеет важное развивающее значение, так как позволяет углубить обу-
чающихся в творческую составляющую своей профессии.

Цель статьи – определение значения внеурочной деятельности в образовательном процессе 
среднего профессионального образования.

Изложение основного материала. В соответствии с ФГОС СПО основная профессиональная 
образовательная программа реализуется профессиональной образовательной организацией, в 
том числе и через внеурочную деятельность.

ФГОС ставит обучающегося в центр образовательного процесса. Исходя из этого, образова-
тельная организация обязана обеспечить развитие обучающегося как в основной учебной, так и 
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во внеурочной деятельности. При достижении успеха во внеурочной деятельности обучающий-
ся может приобретенный опыт перенести и в основную учебную деятельность [1]. 

В рамках реализации ФГОС СПО внеурочная деятельность является формой образователь-
ного процесса, которая направлена на повышение качества конечного результата обучения. Она 
регламентируется ФГОС, организовывается участниками образовательного процесса (педагога-
ми) для: социализации; реализации творческой активности обучающихся в разных видах дея-
тельности; создания условий для воспитания; развития социально значимых позитивных качеств 
участников в формах, отличных от классно-урочной системы обучения с возможностью добро-
вольного выбора их участниками [2].

Таким образом, можно отметить, что целью внеурочной деятельности является содействие 
в обеспечении достижения планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой среднего профессионального образования.

О.С. Панова и Н.А. Шмырева выделяют задачи внеурочной деятельности: изучить интересы 
и потребности обучающихся в дополнительном образовании, привлечь их к занятиям в системе 
дополнительного образования; определить содержание дополнительного образования в рамках 
внеурочной деятельности, его формы, методы работы с обучающимися [2].

Внеурочная деятельность способствует достижению обучающимися планируемых резуль-
татов в освоении основной образовательной программы путем расширения информационной, 
предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, культурных традиций, националь-
ных и этнокультурных особенностей региона [3]. 

Осуществляется внеурочная деятельность в формах, отличных от учебной, направлена на дости-
жение планируемых результатов освоения индивидуальной образовательной программы. К фор-
мам организации внеурочной деятельности можно отнести экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, научные общества, олимпиады и другие формы внеурочной деятельности.

Выводы. Таким образом, внеурочная деятельность занимает важное место в образовательном 
процессе при подготовке специалистов СПО, так как в своем многообразии форм и направлений 
она способствует развитию творческих, организаторских, исследовательских и других способ-
ностей обучающихся.
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Аннотация. Задачи с параметрами, предлагающиеся на конкурсных экзаменах, являются прообразом важ-
ных научно-исследовательских задач, которые предстоит решать будущему поколению. Задачи с параметра-
ми представляют не только чисто математический интерес, они способствуют интеллектуальному разви-
тию учащихся, служат хорошим материалом для отработки навыков.
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Всё возрастающая популярность задач с параметрами далеко не случайна. Теоретическое изу-
чение и математическое моделирование многообразных процессов из различных областей науки 
и практической деятельности человека часто приводят к достаточно сложным уравнениям и не-
равенствам или их системам, содержащим параметры [1, 2]. 

В самом начале знакомства с параметром у учеников возникает психологический барьер, ко-
торый обусловлен его противоречивыми характеристиками. С одной стороны, параметр в урав-
нении следует считать величиной известной, а с другой, конкретное значение параметра не дано. 
Параметр является величиной постоянной, но может иметь различные значения. Получается, что 
параметр в уравнении – это «неизвестная величина», «переменная постоянная». Эти противоре-
чивые высказывания точно отражают суть тех сложностей, которые нужно преодолеть ученикам.

Задачи с параметрами вызывают большие затруднения. Это связано с тем, что решение таких 
задач требует не только знаний свойств функций и уравнений, умений выполнять алгебраиче-
ские преобразования, но также высокой логической культуры и хорошей техники исследования.

В настоящее время различные задачи с параметрами – это одни из самых сложных заданий на 
экзаменах, а они есть как в 9-х, так и в 11-х классах. Но многие ученики даже не берутся решать 
эти задания, так как заведомо считают, что не смогут их решить. А на деле, чтобы справиться с 
ними, нужно всего лишь проявить логику и включить смекалку.

В тех случаях, когда не нужно решать уравнения, а необходимо лишь указать, сколько реше-
ний оно имеет в зависимости от параметра, особенно уместен графический метод. Для успешно-
го результата решения нужно четко представлять графики элементарных функций и их схемати-
ческое расположение по координатным четвертям [3, 4].
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с формированием кибербезопасности обучаю-
щихся образовательных организаций. Представлено содержание основных понятий исследования: «киберпро-
странство», «кибербезопасность». Раскрыты основные организационные формы формирования знаний по 
кибербезопасности и формирования практических умений по противодействию киберугрозам.
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Цель статьи – раскрыть основные формы формирования кибербезопасности обучающихся 
образовательных организаций.
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Изложение основного материала. Одной из важнейших проблем современности является под-
готовка обучающихся образовательных организаций к противостоянию к киберугрозам и кибер-
рискам, исходящих из Интернет-сети. 

Вопросы, связанные с кибербезопасностью обучающихся, рассматривались М. В. Гудковым, 
К. С. Итинсон, В. М. Чирковой, Н. А. Мойсеевой, А. З. Зуфаровой и др. Использование эффек-
тивных форм, методов и средств, направленных на обеспечение кибербезопасности школьников.

Кибербезопасность рассматривается А. Я. Мининым как состояние защищенности киберпро-
странства, сложной среды, создаваемой совокупностью информации, информационной среды и 
информационного взаимодействия людей [1]. Под кибербезопасностью подразумеваются зна-
ния и умения по оцениванию рисков, исходящих от работы в цифровом пространстве, осознание 
негативного влияния цифровых устройств на окружающую среду, физическое и психическое 
здоровье человека [2; 3].

Обучающиеся используют возможности кибепространства с целью поиска учебной информа-
ции, выполнения домашних заданий, для общения в социальных сетях и др. Взаимодействие под-
ростков в киберпространстве сопряжено с такими киберопасностями как фишинг, травля в сети, 
различного рода интернет-мошенничества, манипуляции сознанием людей. Педагоги образова-
тельных организаций ведут большую профориентационную работу, связанную с ознакомлением 
школьников с видами киберугроз и их последствиями на формирование личности обучающегося.

В педагогических исследованиях предложены различные формы формирования кибербезо-
пасного поведения обучающихся в Интернет-сети. В нашей практике были использованы такие 
организационные формы как:

1. классные часы, затрагивающие вопросы кибербезопасности обучающихся, на которых об-
суждались проблемы взаимодействия в социальных сетях, правила поведения в киберпростран-
стве, способы реагирования на различного рода киберугрозы;

2. проведение семинаров-практикумов по кибербезопасности, которые предполагают озна-
комление обучающихся с основными видами киберугроз и их последствиями. В процессе дан-
ного мероприятия было предложено обучающимся решить комплекс проблемных ситуаций с 
последующим обоснованием принятых решений;

3. привлечение обучающихся к участию в неделях кибербезопасности, проводимые в обра-
зовательной организации под руководством педагогов и с участием специалистов по кибербез-
опасности. В процессе проведения кибернедель обучающиеся принимают участие в тренингах, 
круглых столах, конкурсах по противодействию киберугрозам;

4. проведение внеклассных мероприятий, направленных на углубление обучающимися зна-
ний, умений и навыков по кибербуллингу и способам противостояния травли личности, ки-
берэкстремизму (пропаганда экстремистских взглядов в киберпространстве), интернет-зависи-
мости (проявляющиеся в потере личностью контроля над собой и неспособности выйти из сети);

5. участие обучающихся в олимпиадах по кибербезопасности. При подготовке к проведению 
олимпиад мы учитывали возрастные особенности обучающихся и их уровень ознакомления с 
основами кибербезопасности (5-й – 9-й кл.) Содержание заданий опирается на понимание обу-
чающимися безопасности в информационном обществе и умение применять правила кибербез-
опасности в различных ситуациях киберугроз и рисках; задания представлены в виде задач и 
ситуаций, предложенных О.Н. Троицикой, О.Л. Безумовой, Т.С. Шириковой. За основу разра-
ботки содержания задач учеными были взяты тематические модули методических рекомендаций 
«Основы кибербезопасности».

Вывод. Таким образом, одной из актуальных задач образовательного процесса является под-
готовка обучающихся к противостоянию киберугрозам и киберрискам на основе овладения ими 
комплексом знаний, умений и навыков по безопасной работе в Интернет-сети в процессе приме-
нения различных организационных форм.
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Аннотация. Влияние интерактивных технология на познавательный интерес младших школьников явля-
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Постановка проблемы. Формирование познавательного интереса на уроках является одним из 
важнейших компонентов образовательного процесса младших школьников. В последние годы 
усугубляется проблема занижения мотивации обучения и выполнения домашнего задания не 
только у учащихся старших и средних классов, но и младших школьников. 

Анализ литературы. На просторах различных интернет-сообществ, печатных изданий по-
вествуется о все большем количестве новых методов и технологий для поддержания интереса 
детей.

Цель статьи – рассмотреть интерактивные технологии как средство формирования познава-
тельного интереса младших школьников на уроках окружающего мира.

Изложение основного материала. Интерактивные технологии в образовании представляют из 
себя учебный процесс, в котором каждый индивид взаимодействует с другими участниками. На 
протяжении всего урока присутствует диалог для разрешения созданной учителем проблемной 
ситуации с использованием моделирования жизненных ситуаций и ролевых игр. Таким образом, 
у каждого школьника имеется равная возможность ответа по теме урока и исключается домини-
рование кого-то одного.

Окружающий мир является уроком, на котором младшие школьники познают живую и не-
живую природы, обитателей планеты, различные природные процессы, которые происходят на 
нашей планете Земля и многое другое [1]. Для некоторых обучающихся данный образователь-
ный предмет кажется непосильным, либо не интересным, тогда учителю приходится прибегать 
к различным методикам для формирования их интересов. Одним из таких примеров являются 
интерактивные технологии. Вариаций их применения на данных уроках большое количество, их 
использование возможно на различных этапах урока.

На начальном этапе урока используют: мозговой штурм, микрофон, синквейн, кластер, хук [2].
Для проверки домашнего задания используют метод «Ты мне я тебе», в котором учащиеся 

сами задают друг другу вопросы; таким образом, для лучшего прохождения данного этапа необ-
ходимо качественное изучение материала дома. 

На этапе формирования новых знаний и умений используются такие приемы, как: инсерт, 
диалог, поиск информации. 

Метод «творческих мастерских» был успешно использован для обобщения уроков окружаю-
щего мира. Для урока дети готовят картинки на определенные темы, песни и рассказы, а также 
выбирают пословицы и различную информацию. Также учатся делать презентации на компью-
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тере, создавать электронные фотоальбомы, записывать видеоролики на определенные темы, пи-
сать отчеты.

На этапе закрепления знаний интересно использовать метод «Квест». Учащиеся не только 
делают наработанные знания более устойчивыми, но и увлекательно проводят время. Данную 
методику можно подобрать под различные темы уроков, например, тема «Космос»: учащееся 
должны предотвратить катастрофу, для этого они должны выполнить задания, ранее поставлен-
ные учителем.

Во время занятия не стоит забывать об использовании техник релаксации.
Для этапа рефлексии на уроках окружающего мира представлены следующие методы: ро-

машка, мудрый совет, дерево и другие. 
Выводы. Таким образом, интерактивные технологии не только делают образовательный про-

цесс более разнообразным, но и формируют познавательный интерес младших школьников. 
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Аннотация. Формирование и развитие навыков звукового анализа и синтеза у дошкольников с ФФНР – 
важная логопедическая задача. В статье описывается система логопедической работы, которая направ-
лена на формирование и развитие навыков звукового анализа и синтеза у детей с фонетико-фонетическим 
недоразвитием речи. Для развития данных навыков авторы предлагают использовать игровые упражнения. 
В статье описываются игры и упражнения, которые помогают детям сформировать и развить навыки фо-
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Постановка проблемы. Дошкольники с фонетико-фонематическим недоразвитием речи часто 
испытывают трудности в произношении звуков, что может привести к проблемам в овладении 
грамотой и школьном обучении. Правильно выстроенная система логопедической работы, а так-
же использование игровых упражнений могут помочь детям улучшить свою речь, скорректиро-
вать речевое нарушение, а также развить навыки звукового анализа и синтеза. 

Анализ литературы. Многие учёные в области психологии и педагогики, такие как Т. Б. Фи-
личева, М. Е. Хватцев и Д. Б. Эльконин, уделяют особое внимание вопросу развития навыка 
звукового анализа. Эта проблема имеет особую важность в коррекционной педагогике и логопе-
дии, так как дети с фонетико-фонетическим недоразвитием речи часто испытывают трудности в 
произношении звуков и слов.

Отечественные и зарубежные специалисты в области дефектологии, психологии и логопе-
дии, такие как Р. М. Боскис, Г. А. Каше, Р. Е. Левина и Н. А. Никашина, подробно исследовали 
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причины, механизмы, формы и специфику проявления фонетико-фонематического недоразви-
тия речи.

Цель статьи. Целью данной статьи является описание системы логопедической работы, ко-
торая направлена на формирование и развитие навыков звукового анализа и синтеза у детей с 
фонетико-фонетическим недоразвитием речи посредством игровых упражнений.

Изложение основного материала. Система логопедической работы, которая направлена на 
формирование и развитие навыков звукового анализа и синтеза у детей с фонетико-фонетиче-
ским недоразвитием речи, основывается на использовании игровых упражнений. Игры позво-
ляют сделать процесс обучения более интересным и увлекательным для детей, что помогает им 
лучше запоминать материал и развивать свои навыки [4].

Для того, чтобы эта работа была более эффективной, необходимо учитывать последователь-
ность формирования всех форм фонематического анализа в онтогенезе и проводить её система-
тически [3].

Одним из первых шагов в логопедической работе является определение уровня развития зву-
кового анализа и синтеза у ребёнка. Для этого можно проводят логопедическое обследование, 
которое позволяет оценить уровень развитие фонематических процессов. 

После определения уровня развития звукового анализа и синтеза можно начинать работу над 
формированием и развитием данных навыков. Например, если ребёнок испытывает трудности в 
произношении звука [Ш], можно использовать игру «Шарики». В этой игре ребёнку предлагает-
ся назвать все слова, в которых есть звук [Ш], и каждый раз, когда он называет такое слово, он 
получает шарик. Цель игры – собрать как можно больше шариков.

Ещё одной игрой, которая помогает развивать навыки звукового анализа и синтеза, является 
«Слова-картинки». В этой игре ребёнку предлагается по картинке составить слово и назвать все 
звуки, которые он слышит в этом слове. Например, если на картинке изображён кот, то ребёнку 
нужно назвать все звуки, которые он слышит в слове «кот» – [к], [о], [т] [2].

Оценка эффективности логопедической работы может быть проведена с помощью специаль-
ных тестов и заданий, которые позволяют обследовать и оценить уровень развития звукового 
анализа и синтеза у ребёнка до и после проведения логопедических занятий [1]. 

Выводы. Использование игровых упражнений позволяет логопеду активизировать речь и по-
знавательные процессы, помогает автоматизировать и закрепить приобретённые навыки. В игре 
максимально реализуются потенциальные возможности детей. Во время игры ребёнок приобре-
тает уверенность в себе, игра побуждает детей участвовать в выполнении разнообразных зада-
ний, проявляет способности и инициативу.

Применение данных игровых упражнение позволит значительно повысить интерес детей к 
логопедическим занятиям.

Таким образом, игра является эффективным средством коррекции недостаточности фонема-
тической стороны речи, так как учитывает ведущую деятельность ребёнка дошкольного возраста. 
При построении логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недораз-
вития речи в виде игр сравнительно облегчается процесс усвоения логопедического материала, 
тем самым сокращается срок, предназначенный для исправления недостатков речи. Важно от-
метить, что игры на развитие фонетико-фонематических навыков не являются единственным 
средством коррекции недостатков речи у детей. Они должны использоваться в сочетании с дру-
гими методами логопедической работы, такими как упражнения на развитие артикуляционной 
моторики, упражнения на развитие слухового восприятия и другие.
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классическом подходе изучения геометрии с использованием аналитического метода. Мы предлагаем новый 
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щихся и развить их практические навыки и креативное мышление. В статье представлена методика решения 
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Изучение геометрии является неотъемлемой частью математического образования. Однако 
традиционный аналитический подход к изучению геометрии не всегда способствует примене-
нию полученных знаний в реальных жизненных ситуациях. Учащиеся часто не видят связи меж-
ду абстрактными концепциями геометрии и их практическими применениями. Это приводит к 
отсутствию мотивации и понимания важности изучения геометрии.

В данной статье мы предлагаем практикоориентированный подход к изучению геометрии, 
основанный на использовании задач, которые имеют прямое отношение к реальным ситуациям. 
Практикоориентированные задачи помогают учащимся увидеть практическую ценность геоме-
трии и развивают у них навыки применения геометрических знаний в реальных ситуациях.

Мы предлагаем методику решения практик ориентированных задач.
1. Идентификация реальной проблемы или ситуации, которая может быть решена с помощью 

геометрических знаний.
2. Формулировка задачи, основываясь на проблеме или ситуации.
3. Применение геометрических концепций и теории для решения задачи.
4. Анализ полученных результатов и оценка их практической значимости.
Чтобы проиллюстрировать нашу методику, мы представляем несколько примеров практико-

ориентированных задач.
1. Задача о поиске оптимальной формы упаковки для товаров в магазине с учетом ограниче-

ний пространства и эффективности использования.
2. Задача о проектировании оптимальной трассы дороги с учетом показателей безопасности и 

эффективности движения.
3. Задача о расчете объема материалов для строительства дома с учетом геометрических форм 

и структуры здания.
Использование практикоориентированных задач в изучении геометрии способствует разви-

тию практических навыков учащихся и их креативного мышления. Они помогают учащимся по-
нять важность геометрии в реальной жизни и применять полученные знания на практике. Наша 
методика решения практикоориентированных задач предлагает конкретные шаги, которые по-
могут учащимся эффективно решать такие задачи. 

Выводы. Практикоориентированные задачи способствуют развитию практических навыков 
учащихся и их креативного мышления. Они позволяют учащимся увидеть связь между абстракт-
ными концепциями геометрии и реальными ситуациями, что способствует повышению их моти-
вации и понимания важности изучения геометрии. Подход, изучающий решение практикоориен-
тированных задач, представляет собой значимую альтернативу классическому аналитическому 
методу и может быть полезным для преподавателей и исследователей в области математическо-
го образования.
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Аннотация. В статье исследуются педагогические условия, которые способствуют формированию ди-
алогической формы речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи в процессе игровой дея-
тельности. Автор подчеркивает, что диалогическая форма речи важна для социального взаимодействия и 
обучения, а также игровая деятельность является естественной средой для развития коммуникативных 
навыков детей.
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щее недоразвитие речи, игровая деятельность.

Постановка проблемы. Проблема формирования диалогической формы речи у старших до-
школьников с общим недоразвитием речи в игровой деятельности является актуальной и важной.

У детей с недоразвитием речи могут возникать трудности в установлении контакта с окру-
жающими, высказывании своих мыслей и желаний, понимании речевого общения. Поэтому для 
формирования диалогической формы речи в этой группе детей важно создать благоприятные 
педагогические условия.

Анализ литературы. Многие исследователи в педагогике уделяют внимание развитию речи у 
дошкольников с различными речевыми нарушениями, в частности, общим недоразвитием речи. 
В детстве речь играет ключевую роль в развитии когнитивных, социальных и эмоциональных 
навыков.

Проблема формирования диалогической формы речи у старших дошкольников с общим недо-
развитием речи в игровой деятельности нашла отражение в трудах А. Г. Арушановой, В. К. Во-
робьёвой, Н. Дуровой, О. А. Капитовской, Р. Е. Левиной, Е. Ю. Медведевой, Д. С. Егоровой, 
М. Г. Плохотнюк, Е. Рычаговой и других [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Цель статьи – обосновать педагогические условия формирования диалогической формы речи 
у старших дошкольников с общим недоразвитием речи в игровой деятельности.

Изложение основного материала. Игровая деятельность Е.В. Жулиной и С.Е. Аргуновой рас-
сматривается как основная форма обучения и развития дошкольников и как эффективное сред-
ство стимуляции речевого развития. Игра позволяет ребенку экспериментировать с речевыми 
формами в безопасной и поддерживающей среде [3].

Педагогические условия формирования диалогической формы речи у старших дошкольников 
с общим недоразвитием речи в игровой деятельности различны.

1. Индивидуальный подход. Индивидуальный подход является важным педагогическим усло-
вием. У каждого ребенка есть свои особенности и потребности, поэтому важно, чтобы педагоги 
знали и понимали их индивидуальные возможности и ограничения. Применение индивидуаль-
ных методов и подходов помогает педагогам работать с детьми в игровой деятельности, что 
способствует выработке диалогической формы речи.
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2. Нацеленность на общение. Важно организовать игровую деятельность так, чтобы она сти-
мулировала детей к взаимодействию и общению. Игры должны быть построены на диалогах и 
требуют обмена идеями.

3. Интеграция речевых задач. Игровые упражнения должны включать задания на развитие 
словарного запаса, грамматических конструкций, фонетических навыков, а также понимание и 
выражение мыслей.

4. Поддержка и поощрение. Педагог должен поддерживать и мотивировать детей, признавать 
их речевые успехи, корректировать ошибки путем положительного экземпляра, не фокусируясь 
на негативе.

5. Обустройство предметно-развивающей среды. Предоставление соответствующих игровых 
зон и материалов, которые будут стимулировать диалог, таких как уголки драматического теа-
тра, кукольные представления, игры с правилами и т. д. [4].

Выводы. Таким образом, формирование диалогической формы речи у старших дошкольни-
ков с общим недоразвитием речи в игровой деятельности может быть достигнуто посредством 
индивидуального подхода, целенаправленного общения, интеграции речевых задач, поддержки 
и поощрения, а также обустройства предметно-развивающей среды. 
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Аннотация. Статья посвящена управлению талантами в педагогическом процессе. Указывается важ-
ность данного аспекта образования, направленного на выявление, развитие и поддержку индивидуальных спо-
собностей и талантов каждого ученика. В статье описываются основные задачи управления талантами, та-
кие как выявление талантливых детей, разработка индивидуальной образовательной программы, организация 
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Постановка проблемы. Управление талантами в педагогическом процессе является важным 
аспектом образования. Оно направлено на выявление, развитие и поддержку индивидуальных 
способностей и талантов каждого ученика. Это позволяет создать условия для максимального 
раскрытия потенциала каждого ребенка [3].
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Анализ литературы. Проблема воспитания и обучения талантливых детей была объектом 
исследования психологов и педагогов, как отечественных, так и зарубежных и представлено в 
трудах В. И. Андреева, А. В. Брушлинского, Л. С. Выготского, З. И. Калмыковой, А. М. Матюш-
кина, Я. И. Пономарева, С. Л. Рубинштейна, О. К. Тихомирова и др.

Изложение основного материала. Одной из основных задач в управлении талантами является 
выявление талантливых детей. Для этого педагоги используют различные методы и приемы, та-
кие как наблюдение, тестирование, анализ результатов работы и т. д. Это позволяет определить, 
в каких областях ученики проявляют наибольший потенциал и интерес.

После выявления талантливых детей, следующим шагом является разработка индивидуаль-
ной образовательной программы. Она должна быть адаптирована к потребностям каждого ре-
бенка и ориентирована на его развитие. Педагоги должны предоставить ученикам возможность 
глубокого изучения предметов, в которых они проявляются.

Частным вопросом в области изучения данной проблемы является феномен педагогического 
таланта. Не вступая в дискуссию о соотношении понятий «способности», «талант», «одаренность» 
и «гениальность», отметим, что наиболее широко принятым определением таланта является выс-
ший уровень выраженности способностей человека в определенной деятельности [1]. В данной 
работе проблема таланта будет рассмотрена применительно к педагогической деятельности.

Важным аспектом в управлении талантами является регулярная обратная связь и оценка успе-
хов учащихся. Педагогам следует давать четкую обратную связь о достижениях детей, чтобы 
они могли оценить свой прогресс и продолжать развиваться. Это также помогает педагогам 
определить области, которые требуют дополнительной поддержки и внимания.

Помимо этого, создание мотивации является немаловажным фактором. Признание и поощ-
рение достижений могут быть мощными стимулами для дальнейшего развития талантов. Это 
могут быть кружки, секции, конкурсы, где ученики смогут показать свои навыки и получить 
дополнительные знания и опыт. Такие мероприятия помогают развивать таланты учеников и 
поддерживать их интерес к образованию [2].

Выводы. Управление талантами в педагогическом процессе является важным компонентом 
образования. Оно позволяет выявить и развить индивидуальные способности и таланты каждо-
го ученика. Педагоги должны создать условия для максимального раскрытия потенциала каж-
дого ребенка, предоставить возможности для глубокого изучения предметов, организовать до-
полнительные занятия и мероприятия, поддерживать и мотивировать учеников. Только таким 
образом можно обеспечить успешное развитие талантов и достижение высоких результатов в 
образовании.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются главные аспекты развития логического мышления млад-
ших школьников посредством сюжетных задач на уроках математики, а также рассматриваются методы 
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Постановка проблемы. Школа дает начальную стадию развития личности, развивает все по-
знавательные процессы, формирует способности и стремление к обучению. Уже в начальной 
школе детям предстоит освоить элементы логики сравнения, классификации, обсуждения и т. д. 
Таким образом, одна из главных задач учителя начального класса – развивать все качества и 
виды мышления, позволяющие детям построить умозаключение, вести выводы, обосновать свои 
мысли и в конце концов самостоятельно приобрести знания, решить возникающие задачи.

Проблему развития логики детей младшего возраста занимались многие иностранные и рос-
сийские учёные, но анализ научной и педагогической литературы показал, что вопросам по раз-
витию логики в процессе решения задач, уделяется недостаточно внимания.

Целью статьи является теоретическое обоснование методических приёмов развития логиче-
ского мышления в процессе решения сюжетных задач на уроках математики.

Изложение основного материала. Методические приёмы формирования логического мышле-
ния младшего школьного возраста на уроках математики:

1. постановка вопроса в соответствии с условием;
2. выбор схемы для данной задачи;
3. сравнение задач;
4. соотнесение текста с выражениями;
5. выбор оптимального решения;
6. преобразование условий и вопросов.
Рассмотрим варианты фронтальной работы на примере определенных задач.
Пример 1. В автобусе ехало 30 пассажиров. На каждой остановке выходило 6 человек, а вхо-

дило в 4 раза больше. Сколько пассажиров оказалось в автобусе после второй остановки?
Чтобы осознать текст задачи, учащиеся записывают на доске выражения, после обсуждают: 

«Что означает выражение, составленное по условиям этой задачи?». Также можно предложить 
детям изменить вопрос задачи, чтобы её решение можно было записать иначе.

А можно организовать работу по-другому. Рисуем на доске схему и предлагаем детям, схему 
соотнести с условием данной задачи. Далее выясняем, подходит ли данная схема к ситуации, 
которая возникла в автобусе после второй остановки; после третьей остановки. В результате, 
запись решения задачи может быть комбинированной: схема и два действия.

Пример 2. Сколько кружек на столе, если голубых – 4, а жёлтых – на 2 больше? 
Чтобы осознать текст задачи, на доске, мы рисуем схемы, предлагаем учащемуся выбрать 

правильную схему. После того, как мы выбрали схему, предлагаем самостоятельно решить зада-
чу, подобрать правильное решение.

Обучение каждому из приемов ведется по следующей схеме:
1. накопление у учащихся практического опыта, применения этого приёма в соответствии с 

указанием учителя, а также с его помощью;
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2. осознание приёма как «инструмента» для решения задач, осознание полезности примене-
ния приема в решении задач, организация «целостного акта» учебной деятельности ученика по 
освоению образовательной цели;

3. получение опыта в решении задач при помощи изученного приёма.
Использование таких приёмов способствует развитию обобщать, анализировать, развивать 

умения сравнивать, классифицировать, синтезировать, систематизировать.
Из предложенных приёмов можно сформулировать методические рекомендации для эффектив-

ного формирования логического мышления младшего школьного возраста на уроках математики.
1. Благодаря целенаправленному обучению и продуманной системе работы в начальной шко-

ле можно достичь такого интеллектуального развития детей, которое позволит более эффектив-
но освоить приёмы логического мышления. 

2. Младший школьный возраст наиболее подходит для развития логического мышления, од-
нако стоит полагать, что развитие логического мышления должно начинаться ещё в раннем воз-
расте, путём подбора специальных заданий.

3. В процессе определения уровня сформированности логического мышления младшего 
школьного возраста на уроках математики, желательно ориентироваться на разработанные кри-
терии и показатели.

Выводы. Таким образом, в данной статье рассмотрены методики использования различных 
приемов организации деятельности учащихся на уроках математики при решении сюжетных 
задач, разработаны методические рекомендации для учителей начальных классов, направлен-
ные на развитие логики у младших школьников с использованием различных форм, методов и 
приёмов работы.
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Аннотация. Влияние «Утопии» Томаса Мора на современность сложно переоценить, так как она до сих 
пор остается актуальной и важной в контексте различных аспектов общественной жизни. Идеи равенства 
и справедливости, критика социальных неравенств и эксплуатации, критика власти и коррупции и различные 
ролевые модели – это то, что на что активно ссылаются современные читатели при упоминании данного 
произведения. Особенно неоднозначно и в то же время выразительно иллюстрируется в «Утопии» репрезен-
тация личности, которая и рассматривается в данной статье.

Ключевые слова: личность, представление, равенство, государство, справедливость, общество, свобода.

В «Утопии» Томаса Мора, репрезентация личности играет важную роль в создании идеаль-
ного общества. По сути, «Утопия» — это проект образца идеальной государственной системы, 
где личность и коллектив являются центральными элементами. В произведении представлена 
репрезентация личности через воплощение некоторых идеалов и принципов.
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Одним из ключевых элементов «Утопии» является равенство всех граждан перед законом и 
отсутствие частной собственности на землю. Это создает атмосферу справедливости и коллек-
тивизма, где каждый гражданин имеет одинаковые права и возможности. Мор использует «Уто-
пию» в качестве критики современного общества, особенно неравенства и коррупции. В «Уто-
пии» он предлагает новый способ организации общества, который основан на идеях социальной 
справедливости, равенства и совместного владения средствами производства.

Одним из основных принципов, формирующих «Утопию», является личностная свобода. 
Личность в «Утопии» представляется субъектом, обладающим своими правами и свободами. 
Однако эта свобода ограничена понятием общего блага и взаимными обязательствами перед 
обществом, и репрезентация личности в «Утопии» также связана с идеей гармонии и балан-
са между индивидуальными и коллективными интересами. Личность в «Утопии» существует 
в контексте общества, в котором взаимодействие и сотрудничество между людьми признаются 
ключевыми принципами. 

В «Утопии» Мор говорит о том, что идеальное общество должно строиться на основе заслуг 
и способностей, а не на основе наследования или обладания материальными богатствами. Мор 
описывает общество, где работа считается почетным и необходимым для благополучия всех чле-
нов общества. Это олицетворяет уважение к работе и признание ее важности, а также отсутствие 
презрения к определенным профессиям или социальным слоям. Личность в «Утопии» оценива-
ется и поощряется на основе ее вклада в социальное благо.

Другой аспект репрезентации личности в «Утопии» Т. Мора — это акцент на образовании и 
развитии в интеллектуальном плане. Граждане утопического общества поощряются к освоению 
знаний, ведению дискуссий и обмену информацией. Это подчеркивает важность образования и 
интеллектуализации личности.

Однако в «Утопии» Мора можно найти определенные элементы, которые указывают на то, 
что личность в некотором смысле является жертвой. В произведении Мор рассматривает стро-
гую регламентацию жизни граждан в утопическом обществе: весь народ должен жить по опре-
деленным правилам, не иметь личной собственности и подчиняться иерархическому порядку. 
Такая система может быть воспринята как ограничение индивидуальной свободы и самовыра-
жения. С данной точки зрения личность в произведении представляется как претерпевающий 
все невзгоды объект, когда на отдельной личности, на определённом субъекте отражаются все 
изменения в государственном устройстве.

Репрезентацию личности в произведении можно рассмотреть и с точки зрения политики 
определённого государства. Организация общества в «Утопии» основывается на равенстве, со-
циальной справедливости и общем благополучии. Государство регулирует все сферы жизни, 
включая экономику, образование, здравоохранение и правосудие, чтобы обеспечить гармонич-
ное функционирование общества и благо всех его членов. Мор описывает, что личность форми-
руется под влиянием государственных институтов и законов. Государство регулирует поведение 
и моральность граждан, нацеливая их на достижение общественной гармонии и благополучия. 
В «Утопии» Мора образование как социальный институт играет важную роль в формировании 
нового типа человека, который сознательно подчиняется требованиям государства и стремится 
к общему благу.

Можно увидеть в произведении и угнетение индивидуальности и особенности каждого чело-
века. Ведь в «Утопии» присутствует стремление к созданию равных условий для всех граждан. 
Граждане обязаны жить по определенным правилам, одежде и стандартам поведения, и есть 
ограничения на роскошь и излишества. Также государство играет важную роль в организации 
всех сфер жизни общества. Власть и контроль находятся в руках небольшого элитного класса, 
что может ограничивать индивидуальные свободы и самовыражение.

Выводы. В «Утопии» Томаса Мора репрезентация личности выступает как важный аспект 
создания и поддержания идеального общества. Личность в «Утопии» обладает своими правами 
и свободами, но при этом также связана с общим благом и взаимными обязательствами перед 
обществом. Репрезентация личности в произведении представлена через идеи равенства, справед-
ливости, уважения к работе и образованию. Она выражает идеалы и принципы, которые призваны 
создать гармоничное и благополучное общество. Но такое государственное устройство можно ин-
терпретировать и в качестве угнетения субъекта с точки зрения возможности их самовыражения.
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Аннотация. Внеаудиторные мероприятия благотворительно влияют на степень эффективности усвое-
ния материала по основным учебным занятиям. Грамотно распределенный план внеучебных занятий позво-
лит увеличить возможность усвоения медицинских знаний. 

Ключевые слова: внеаудиторные занятия, медицинская академия.

Постановка проблемы. На эффект обучения влияет не только специфика предлагаемого ма-
териала, но и внеурочная деятельность, которая дает толчок к развитию студента как личности. 
Мы же считаем, что характер внеурочных мероприятий может оказывать значительное влияние 
на показатели успеваемости в учебе.

Цель исследования – оценить влияние внеурочной деятельности на успеваемость студентов 
исходя из характеристик студенческих мероприятий.

Методы исследования. Было проведено 4 мероприятия разного направления (по одному ме-
роприятию в месяц): культурно-развлекательное, патриотическое, научное и разговорное. После 
этого мы оценивали мнение студентов о данных мероприятиях и оценивали успеваемость сту-
дентов путем анализа оценок в системе «Контингент». 

Основные результаты исследования и научная значимость. В октябре было проведено куль-
турно-развлекательное мероприятия «Soul», представляющее собой караоке, дискотеку и спор-
тивный квест, участие в котором приняли 250 студентов со всего курса. Мнение студентов в 90% 
было положительным по отношению к данному мероприятию, большая часть была довольна ор-
ганизацией и хотела бы повторения; готовы вступить в организацию мероприятий после данной 
вечеринки 50% присутствующих. Успеваемость в течении последующей недели не изменилась и 
осталась на прежнем уровне. В данном мероприятии студенты получили только эмоциональное 
удовольствие без какого-либо материального поощрения.

В ноябре было проведено научное мероприятие, связанное с просмотром научно-популярного 
видео и обучение работы в передовой лаборатории университета. Приняло участие всего 120 сту-
дентов. По окончанию мероприятия студенты получили сертификат о пройденном курсе, позволя-
ющий работать в лабораториях. 40% студентов, посетивших мероприятие, отметили, что придут 
еще раз на данное мероприятие. И, что немаловажно, почти у 95% студентов наблюдался прирост 
успеваемости в следующую неделю в среднем на 0,4 балла, что, очевидно, связано с получением 
новых знаний на научном мероприятии и появлением дополнительной мотивации в обучении. 

В феврале была проведена встреча с именитыми врачами, которые оказывали помощь в усло-
виях чрезвычайных ситуаций и боевых действий. На мероприятие пришло 87 студентов и всем, 



39СЕКЦИЯ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

100%, мероприятие понравилось, они бы с радостью посетили его еще раз. В течение недели 
успеваемость увеличилась в среднем на 0,8 балла, что, вероятнее всего, связано с чрезмерной 
мотивации студентов профессиональными врачами и личной заинтересованностью студентов в 
дальнейшем применении полученных знаний.

В апреле была проведена патриотическая акция, приуроченная ко дню освобождения города 
от немецко-фашистских захватчиков. На мероприятие пришло 78 человек, из них 30% отметили, 
что придут повторно. На успеваемость данное направление внеурочной деятельности никак не 
повлияло, а в некоторых моментах даже и снизило ее. Вероятнее всего это связано с перенасы-
щением патриотическими мероприятиями современной жизни.

Научная значимость данного исследования заключается в дальнейшем исследовании вопроса 
связи внеурочных мероприятий и учебной деятельности, а также в поиске оптимального сочета-
ния направлений мероприятий для исключения недостатков и преувеличения всех имеющихся 
достоинств.
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Аннотация. В работе рассматривается организация методической работы по повышению квалифика-
ции педагогов. Описываются принципы методической работы. Также представлены названия и описание до-
полнительных программ повышения квалификации, по которым осуществляют обучение педагогов в ФГБОУ 
«МДЦ «Артек».

Ключевые слова: методическая работа, повышение квалификации, программа повышения квалификации.

Постановка проблемы. Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), яв-
ляется единым пространством, обладающим всеми необходимыми культурно-образовательными 
ресурсами для успешной самореализации детей и педагогического сообщества. Стратегическим 
приоритетом современного Международного детского центра «Артек» является инновационное 
развитие воспитательного пространства для самореализации и развития талантов обучающихся. 
На новом историческом этапе достижение целевых ориентиров современного Международного 
детского центра «Артек» обеспечивается полномасштабным использованием восстановленной и 
обновленной инфраструктуры в сочетании с передовыми научными, техническими и технологи-
ческими решениями [1].

Сегодня система образования активно развивается: по всей стране создаются современные 
образовательные центры, совершенствуются программы подготовки, в учебный процесс активно 
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вовлекаются будущие работодатели. Реагируя на современные вызовы, качество кадрового по-
тенциала педагогического работника возрастает. В 2022 году по поручению Президента России 
Владимира Путина на базе МДЦ «Артек» был создан центр непрерывного профессионального 
развития работников системы образования (далее – ЦНПРРСО). МДЦ «Артек» восстанавливает 
статус национального ресурсного методического центра для сфер образования и организации 
детского отдыха. Это означает широкое распространение лучших педагогических практик, про-
грамм и методик гражданско-патриотического воспитания и социализации детей и подростков, 
разработанных Международным детским центром «Артек» [1].

Цель статьи – описание организация методической работы по повышению квалификации пе-
дагогов ФГБОУ «МДЦ «Артек».

Изложение основного материала. Повышение квалификации – это обучение сотрудника с це-
лью углубления и усовершенствования уже имеющихся у него профессиональных знаний, необ-
ходимых для определенного вида деятельности [2]. Повышение квалификации педагогов – это 
важный аспект современной образовательной системы, который напрямую влияет на качество 
образования и развитие общества. Для эффективного повышения квалификации педагогов не-
обходимо организовать методическую работу, которая будет ориентирована на актуальные по-
требности и требования образовательного процесса. 

Методическая работа при любом обучении, включая повышение квалификации педагогов 
должна строиться на ряде ключевых принципов:

• определение потребностей педагога в повышении квалификации;
• планирование обучения, включение конкретных курсов, тренингов и методических мате-

риалов;
• адаптация к потребностям обучающихся, учитываются индивидуальные потребности и 

уровень подготовки каждого педагога, что позволяет максимально эффективно использовать ре-
сурсы и обеспечить качественное обучение;

• инновационный подход, когда постоянно меняющийся мир требует постоянного обновле-
ния методик и подходов к обучению;

• доступ к качественным образовательным ресурсам и методикам, а также возможность кон-
сультации и обратной связи от опытных специалистов;

• системность и последовательность. Это позволяет обучающимся усваивать знания и навы-
ки постепенно, не упуская важных аспектов.

В контексте данной темы, хотелось бы отметить: организация методической работы по повы-
шению квалификации педагогов в образовательных учреждениях должна включать в себя вне-
дрение инновационных методов обучения и воспитания, а также обеспечение доступа к обуча-
ющим программам и ресурсам, помогающим совершенствовать свои умения, знания и навыки. 

Важнейшая роль в воспитании и обучении подрастающего поколения принадлежит педа-
гогам. На протяжении нескольких лет педагоги со всей страны приезжают на очное обучение 
по программам профессиональной подготовки в страну детства, где перенимают уникальный 
опыт, накопленный артековцами годами. Специалисты ЦНПРРСО осуществляют обучение по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (далее – ДПП ПК) 
таким как: «Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации», «Эффективное 
управление воспитательной деятельностью в образовательной организации», «Воспитательная 
деятельность в учреждениях среднего профессионального образования», «Вожатый в воспита-
тельной системе детского лагеря», «Воспитательная деятельность в общеобразовательной ор-
ганизации в каникулярное время», «Проектирование и реализация воспитательного процесса в 
работе классного руководителя» и др. 

Программы курсов повышения квалификации состоят из двух и более образовательных мо-
дулей. Каждый модуль содержит от 3 до 14 лекций. В ДПП ПК могут входить такие модули: 
государственная политика в сфере воспитания; особенности организации процесса воспитания в 
условиях детского лагеря; современные вызовы воспитания, проектирование и реализация про-
граммы воспитания в образовательной организации, психолого-педагогические основы проекти-
рования и реализации воспитательного процесса.

Например, в рамках модуля «Государственная политика в сфере воспитания» слушатели зна-
комятся с будущими возможностями и особенностями законодательного регулирования в учеб-
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ных заведениях. Также здесь освещаются основные принципы и элементы программы обучения, 
методы и подходы, которые помогут создавать творческую и развивающую атмосферу в школь-
ном коллективе.

Также в модулях курса повышения квалификации содержится информация об артековской 
педагогике, где представлены принципы проектирования воспитательного процесса, формы вос-
питательной работы в современной образовательной организации, «артековские» традиции. «За 
свою почти 100-летнию историю «Артек» накопил огромный опыт, и мы охотно им делимся. 
Здесь участники программы знакомятся с форматами работы детского лагеря, которые можно 
применить в школе: отрядное дело, игры, патриотические акции, благотворительная и волонтер-
ская деятельность, экскурсии и походы. По завершении обучения каждый получает инструмен-
тарий и навыки работы со школьниками, педагогическим и родительским сообществами, умение 
планировать и выстраивать организацию воспитательной работы, адаптированную для конкрет-
ной школы», – прокомментировал директор центра Константин Федоренко [3].

Промежуточная аттестация обучающихся поводится по окончании освоения рабочей про-
граммы учебного модуля, после успешного прохождения допускаются к итоговому заданию. По 
завершению модулей все участники курса получают сертификаты о повышении квалификации 
государственного образца. 

Выводы. Таким образом, можно заключить, что организация методической работы при по-
вышении квалификации педагогов играет важную роль в обеспечении эффективности этого 
процесса. Вопрос о необходимости повышения квалификации педагогов не вызывает сомнений. 
Быстро меняющиеся образовательные стандарты, технологии и социокультурная среда требуют 
постоянного обновления и развития педагогических навыков. Педагоги, обладающие актуаль-
ными знаниями и навыками, способны обеспечить более качественное обучение и развитие сво-
их обучающихся.
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Постановка проблемы. Современное образование вступило в новую эру, сопряженную с 
ускоренным развитием информационных технологий. Электронное обучение становится неотъ-
емлемой частью педагогического процесса, предоставляя уникальные возможности для транс-
формации образовательных практик в организациях среднего профессионального образования. 
В контексте стремительных изменений в образовательной среде и развития цифровых инстру-
ментов необходимо внимательное рассмотрение перспектив применения электронного обучения 
для совершенствования процесса образования.

Переход от традиционных методов преподавания к эффективному использованию электронных 
образовательных ресурсов является ключевым аспектом обновления системы образования. Этот 
переход открывает новые горизонты для учебного процесса, обеспечивая гибкость, доступность и 
индивидуализацию обучения для студентов средних профессиональных учебных заведений.

Анализ литературы. Среди ученых, занимающихся изучением вопросов применения элек-
тронного обучения в организациях среднего профессионального образования стоит выделить 
таких авторов, как Кропотова М. Ю. [1], Тарасова Е. А. [2], Потапов А. И. [3]. В своих работах 
авторы акцентируют внимание на влияние последствий COVID-19 в области применения элек-
тронного обучения, а также рассматривают перспективы применения подобного формата орга-
низации образовательного процесса. 

Целью данной статьи является анализ перспектив применения электронного обучения в орга-
низациях среднего профессионального образования. 

Изложение основного материала. На протяжении последних лет активное внедрение элек-
тронного обучения в педагогическую практику привело к формированию новых подходов к об-
учению и восприятию знаний. Развитие онлайн-платформ, интерактивных курсов, виртуальных 
лабораторий и мобильных приложений открывает перед педагогами и студентами множество 
новых возможностей для углубленного изучения материала и расширения образовательного 
опыта. Рассмотрим основные преимущества и недостатки применения электронного обучения в 
организациях среднего профессионального образования (таблица 1). 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки применения электронного обучения 
в организациях среднего профессионального образования

Преимущества Недостатки

Гибкость и доступность. 
Электронное обучение предоставляет студен-
там возможность обучаться в любом месте и в 
удобное время, что особенно важно для тех, кто 
сочетает учебу с работой или другими обязан-
ностями. Эта гибкость способствует индивиду-
ализации образовательного процесса, позволяя 
студентам прогрессировать в соответствии со 
своим темпом и потребностями.

Отсутствие личного взаимодействия.
Одним из основных недостатков электронного 
обучения является отсутствие личного контак-
та и взаимодействия между преподавателем и 
студентами. Это может сказаться на развитии 
коммуникативных навыков и социальной адап-
тации студентов.

Интерактивность и адаптивность. 
Электронные образовательные платформы 
часто предлагают интерактивные материалы, 
тестирование и обратную связь, способствуя 
активному участию студентов в процессе 
обучения. Кроме того, системы адаптивного 
обучения могут индивидуализировать материал 
в зависимости от уровня знаний и способностей 
каждого студента.

Необходимость технических навыков. 
Эффективное использование электронных об-
разовательных платформ требует от студентов 
и преподавателей определенных технических 
навыков. Не все обучающиеся могут быть оди-
наково подготовлены к работе с современными 
технологиями, что может создавать неравенство 
в доступе к образовательным ресурсам.
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Расширение возможностей Обучения. 
Электронные платформы позволяют интегриро-
вать разнообразные образовательные ресурсы, 
включая виртуальные лаборатории, мультиме-
дийные материалы и веб-семинары. Это расши-
ряет спектр возможностей обучения, обогащая 
традиционные методы преподавания и обеспе-
чивая более полное восприятие материала.

Проблемы безопасности информации. 
Электронное обучение подвергает информацию 
риску кибератак и утечек данных. Это особенно 
актуально в случае обработки чувствительной 
личной или корпоративной информации, требу-
ющей высокого уровня безопасности.

Неоднородность технологического обеспечения. 
Различные организации среднего профессио-
нального образования могут иметь разные уров-
ни технологического обеспечения, что создает 
проблемы стандартизации и может влиять на 
качество образования в зависимости от техниче-
ской подготовки образовательных учреждений.

Источник: составлено автором

Выводы. Таким образом, можно заключить, что электронное обучение в сфере среднего про-
фессионального образования обладает значительным потенциалом для улучшения процесса об-
учения. Однако его успешная реализация требует комплексного решения технических, педаго-
гических и социальных вопросов. Внимательное управление и постоянное совершенствование 
могут обеспечить максимальные выгоды от этого образовательного подхода.
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Аннотация. Профилактика правонарушений обучающихся рассматривается на сегодняшний день как 
один из важных факторов в становлении личности. Актуальность исследуемой проблемы продиктована соци-
альными требованиями общества и государства к воспитанию законопослушного подрастающего поколения. 
Целью статьи является влияние внеурочной деятельности на профилактику правонарушений обучающихся 
образовательных организаций. Существенную роль в системе профилактики правонарушений играет воспи-
тательная работа, проводимая педагогами в процессе внеурочной деятельности.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, профилактика правонарушений обучающихся, образователь-
ные организации.

Продолжение таблицы 1
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Постановка проблемы. Одной из главных проблем, стоящих перед образовательными органи-
зациями, является эффективная профилактика правонарушений подростков. 

Анализ литературы. Существенный вклад в изучение проблемы, связанной с профилакти-
кой правонарушений, подрастающего поколения, внесли: С. А. Андреев, Э. М. Бондаревская, 
С. В. Григорьева, Ю. С. Залетов, Д. М. Кардакова, Е. А. Иванова, Л. К. Фортова и др.

Цель статьи. Выделение правонарушений несовершеннолетних в качестве самостоятельного 
объекта профилактического воздействия обуславливаются гуманными соображениями, необхо-
димостью реализации ответственности социальных институтов за результаты воспитательной 
работы подрастающего поколения, в том числе, и во внеурочной деятельности.

Изложение основного материала. Понятие «профилактика» означает меры по предупрежде-
нию нежелательных негативных последствий от того или иного действия [2, c. 22]. Ю. С. Залетов 
под профилактикой правонарушений подразумевает процесс предупреждения правонарушений 
среди подростков, основанных на реализации комплексных целенаправленных профилактиче-
ских программ, позволяющих минимизировать негативное влияние на подростка и его ближай-
шего окружения [1, c. 18]. 

Ведущая роль в развитии личности обучающегося принадлежит правовому воспитанию, в 
процессе которого у обучающихся формируется система духовно-нравственных ценностей, на-
правленных на правомерное поведение личности [3, c. 159]. 

По мнению И.П. Подласого, процесс воспитания является сложным процессом, как по своей 
сущности, так и по разнообразным формам проявления. Учёный акцентирует своё внимание на 
отдельные характеристики понятия «воспитание»: 

1. воспитание – подготовка к жизни; 
2. воспитание – процесс «очеловечивания» подрастающего поколения;
3. воспитание – становление личности;
4. воспитание – приобщение к человеческой культуре;
5. воспитание – гуманизация среды;
6. воспитание – духовное возвеличение;
7. воспитание – приобщение к ценностям и др. [4, c.574].
В свою очередь, правовое воспитание направлено на нравственное поведение личности и яв-

ляется способом эффективной педагогической профилактики правонарушений обучающихся.
В профилактике правонарушений особую роль играет внеурочная деятельность, которая спо-

собствует решению тех образовательных задач, которые не удаётся решить в процессе учебных 
занятий.

В педагогической практике используются различные виды внеурочной деятельности, связан-
ной с профилактикой правонарушений, в том числе:

1. проведение классных часов;
2. беседы и диспуты на правовую тематику;
3. конкурсы правовой эрудиции;
4. теоретические конференции;
5. игровая деятельность, в процессе которой разыгрываются различные ситуации правового 

поведения личности обучающихся;
6. просмотр тематических видеофрагментов, связанных с профилактикой правонарушений.
Выводы. Таким образом, внеурочная деятельность носит комплексный характер в профилак-

тике правонарушений обучающихся. Она обучает правовым нормам, развивает в самодисципли-
ну, предлагает рациональное времяпровождение, формирует ценности личности и нормы этики, 
направляет в позитивном восприятии образования. При правильной организации образователь-
ные учреждения имеют все шансы в создании безопасной и здоровой социосреды, которая помо-
жет молодому поколению реализоваться в своём потенциале и добиться успехов.
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ИЗ ЕГЭ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ
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Аннотация. В работе рассмотрена актуальность изучения координатного метода для стереометри-
ческих задач. Сделан вывод о том, что координатный метод является эффективным инструментом для 
решения стереометрических задач из ЕГЭ профильного уровня, позволяющим достичь высокой точности и 
упростить процесс решения.

Ключевые слова: координатный метод, единый государственный экзамен, стереометрические задачи.

Стереометрия является одним из самых сложных разделов школьной математики для учеников. 
По статистике за последние несколько лет стереометрическую задачу единого государственного 
экзамена по математике профильного уровня решает менее 5% выпускников, что говорит о необ-
ходимости развивать пространственное мышление школьников, уделять больше времени геоме-
трическим задачам различного уровня сложности, обучать различным методам решения [1].

Применение координатного метода для решения стереометрических задач из ЕГЭ профиль-
ного уровня является актуальным и важным для подготовки к экзамену, развития логического 
мышления и приобретения навыков, применимых в реальной жизни и будущей профессии.

Использование координатного метода в решении стереометрических задач предоставляет 
возможность замены сложных геометрических конструкций на алгебраические уравнения. Это 
делает процесс решения более наглядным и понятным. Кроме того, координатный метод позво-
ляет сконцентрироваться на алгоритме решения, а не на рисовании сложных фигур, что делает 
его особенно полезным для подготовки к экзамену.

Данный метод имеет преимущество перед другими способами тем, что требует меньше стерео-
метрических соображений и видения, а основывается на применении формул, у которых много пла-
ниметрических и алгебраических аналогий, более привычных для учащихся. Он позволяет с лёгко-
стью и точностью определить координаты точек, а также находить расстояния и углы между ними.

Решая задачу координатным методом, используют алгоритм, который существенно упрощает 
поиск решения задачи в пространстве. Данный алгоритм включает следующие шаги [2, с. 121]: 
введение прямоугольной системы координат нужным способом; определение координат необхо-
димых точек; определение координат нужных векторов; задание, при необходимости, уравнений 
прямых или плоскостей; применение конкретных формул для нахождения искомых значений.

Выводы. Таким образом, координатный метод позволяет упростить и ускорить решение мно-
гих стереометрических задач, в том числе и тех, что встречаются на едином государственном 
экзамене по математике профильного уровня. Более того, изучение координатного метода, как 
одного из основных методов аналитической геометрии в высшей школе, позволяет учащимся 
адаптироваться к материалу линейной алгебры и аналитической геометрии, предстоящему в 
высшем учебном заведении.
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Аннотация. В работе определена сущность поликультурности, проблемы формирования поликультурных 
компетенций учебных заведений, обозначены теоретические аспекты формирования данных компетенций в 
учебном процессе. 

Ключевые слова: поликультурность, поликультурный подход, взаимодействие подростков.

Постановка проблемы. В настоящее время существует множество школ, в которых совмест-
но обучаются представители разных народов с различными национальными культурами, наци-
ональными обычаями, психологическими структурами и менталитетами, и они имеют полиэт-
нический характер, что объясняет важность проблем, связанных с преодолением определенных 
особенностей и трудностей в отношениях между участниками образовательного процесса. Эти 
проблемы обусловлены влиянием поведенческих стереотипов, преобладающих в современном 
обществе. Кроме того, на формирование культуры нравственных отношений влияют националь-
ные особенности каждого этносоциума, уникальность традиций, обычаев, поведенческих сте-
реотипов и национальных черт характера, сформировавшихся в ходе истории того или иного 
народа. 

Цель статьи – проанализировать содержание поликультурного образования, определить его 
основные цели, принципы и функции, подтвердить актуальность поликультурного образования 
в современном обществе.

Изложение основного материала.  Одной из важнейших задач современного образования 
является приобщение учащихся к глобальным ценностям, развитие у детей и подростков спо-
собностей общаться и взаимодействовать с представителями иных культур и в глобальном 
пространстве. Тенденции современного общества в социальном, культурном, экономическом 
и политическом плане привели к формированию поликультурного общества. Поликультурное 
общество – это образовательное пространство, в котором учатся школьники разной этнолингви-
стической, религиозной и социально-экономической принадлежности живут и учатся. В послед-
ние годы в отечественной педагогике, все чаще стали говорить о важности мультикультурных 
аспектов в школьной аудитории.

Феномен поликультурализма стал особым объектом исследования в международной педаго-
гике в начале 60-х годов XX века. Интерес к поликультурному образованию был вызван распро-
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странением международного сотрудничества и усилением борьбы этнических и расовых мень-
шинств за свои права в сообществах с полиэтническим составом. Термин «поликультурализм» 
стал широко использоваться в педагогике и стал обычным клише в образовательной литературе.

Сегодня поликультурализм понимается как демократическая концепция культуры и образо-
вания, которая ставит во главу угла права человека в культурной и социальной жизни, равенство 
наций и культурных образцов, недопустимость расизма и шовинизма в государственной поли-
тике и частной жизни [1].

В научной литературе термин «политикультурное образование» трактуется широко, т. е. при 
объяснении значения термина, педагоги рассматривают образование как обязательный компо-
нент; в некоторых работах термин «политикультурное образование» используется как самосто-
ятельный термин. Как правильно отмечает В. Макаев в своей работе «Поликультурное обра-
зование – актуальные проблемы современной школы», термин «поликультурное образование» 
включает в себя не только гуманитарное образование, но и цель, задачи и основные направления 
формирования личности, готовой и способной жить в нашем современном обществе. Поликуль-
турное образование понимается как образование, включающее приобщение молодого поколения 
к этнической, национальной и мировой культуре, развитие на этой основе планетарного созна-
ния и формирование готовности и способности жить в многонациональной среде [4].

Поликультурная компетентность – это способность понимать другую культуру настолько 
хорошо, чтобы иметь возможность общаться и работать с людьми из этой культуры. Мы все 
культурно компетентны в своей собственной культуре. Поликультурные компетенции относятся 
не только к одной культуре. Обычно в обществе существуют культурные нормы, но они могут 
меняться и взаимодействовать с другими культурами. Для эффективного мультикультурного 
процесса все члены общества должны быть компетентны в общении друг с другом. 

Поликультурализм является основной чертой современного общества. Поэтому мультикуль-
турные компетенции учащихся мы рассматриваем как неотъемлемую часть профессиональных 
компетенций, которые должны осуществляться на всех этапах профессиональной деятельности. 
Существует множество определений мультикультурных компетенций как понятия, определены 
его компоненты, а также структурные составляющие.

Мы определяем мультикультурные компетенции учащихся как способность личности гар-
монично реализовывать мультикультурные компетенции, обладая суммой мультикультурных 
знаний и языковых навыков, адекватно и дипломатично устанавливать процесс культурного 
взаимодействия, быть толерантным к людям разных национальностей для того, чтобы грамот-
но решать профессиональные задачи. В структуре поликультурных компетенций учащихся мы 
выделяем четыре взаимосвязанных компонента: информационный, коммуникативный, речевой, 
этический [2]. 

Сильными страноведческими проектами во внеучебной деятельности учащихся, которые ак-
тивно способствуют формированию поликультурных компетенций, являются проекты, связан-
ные со страноведческими образовательными клубами. Целями клубов являются: 

1) познакомить участников с различными аспектами культурных страноведческих 
особеннос тей; 

2) способствовать формированию личности на принципах дружбы и уважения между наро-
дами; 

3) развивать понимание глобальной взаимозависимости всех стран и народов;
4) развивать коммуникативные навыки, способствовать умению общаться с людьми разных 

национальностей; 
5) развивать творческий потенциал личности, а также навыки, способствующие расширению 

знаний о других культурах; 
6) способствовать воспитанию чувства прекрасного в лучших достижениях мировой цивили-

зации [3].
В организации и проведении клубов школьники принимают активное участие, особенно 

участники, которые готовят информационные стенды, презентации, встречают гостей, про-
водят сессии, организуют мастер-классы и т. д. Модераторами основных сессий являются те 
школьники, которые готовы продемонстрировать свои знания, навыки и умения на практике. На 
мастер- классах и творческих студиях клубов участники мероприятия имеют возможность по-
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знакомиться с культурным разнообразием стран и народов мира в практическом контексте. К их 
проведению обычно привлекаются носители культуры, посольства, консульства, иностранные 
гости и эксперты. Как показывает практический опыт, в организации и проведении образова-
тельных клубов на добровольных началах обычно участвуют 80-90% школьников, изучающих 
или изучавших предмет «Страноведение». Следует отметить, что ряд учащихся продолжают 
клубную деятельность, даже будучи выпускниками. В целом, подчеркнем, что участие в клуб-
ной деятельности страноведческого проекта способствует, прежде всего, формированию силь-
ных коммуникативно-этических и мотивационных компонентов поликультурной компетенции. 
Кроме того, существует возможность усиления и углубления речевого компонента, а также ин-
формационного.

Выводы. Анализ приведенной выше информации позволяет сформулировать следующие 
выводы. Поликультурные компетенции учащиеся являются составляющей профессиональных 
компетенций. Страноведческие проекты, а именно: творческие работы и страноведческие об-
разовательные фестивали являются эффективной основой для формирования поликультурных 
компетенций студентов. Поликультурная компетенция, как и другие виды профессиональных 
компетенций студентов, формируется на протяжении всего периода обучения в вузе, а средства 
и методы ее формирования могут совершенствоваться и развиваться в целом. Кросс-культурное 
взаимодействие учащихся может гарантировать мир и стабильность в мире, если оно приобретет 
глобальный масштаб и будет поддерживаться сознательными личностями, мировым прогрессив-
ным обществом.
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Аннотация. Проанализирован процесс развития крымскотатарского школьного образования в контексте 
советской этнополитики, проводимой в Крымской АССР в 1920-е гг. В центре рассмотрения методическое 
сопровождение учебного процесса крымскотатарских школ. После возвращения полуострова под контроль 
Советской России в Крыму начинаются коренные преобразования в сфере школьного образования. На сме-
ну гимназиям и училищам приходят советские трудовые школы I-й и II-й ступени. 1920-е гг. становятся 
периодом масштабных педагогических экспериментов в области организации учебного процесса. Однако в 
реализации данных реформ возникает ряд проблем, наиболее острой из которых являлось недостаточное 
финансирование. 
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Постановка проблемы. Исследование развития системы школьного образования 1920-х гг. 
не только крымскотатарского народа, но и Крыма в целом имеет огромную важность и является 
недостаточно освещенной темой нашей истории. Изучение данного вопроса позволит осветить 
весь спектр проблем, с которыми сталкивались крымскотатарская образовательная система и её 
участники в период формирования Советской власти в Крыму, а также поспособствует решению 
современных вызовов национального образования.

Цель статьи – изучить развитие и изменения методической системы преподавания в крым-
скотатарских школах; выделить проблемы, связанные с методическим обеспечением учеников.

Изложение основного материала. С установлением Советской власти на полуострове начина-
ется новая эпоха в истории крымскотатарского школьного образования. 

На 1914 г. в Крыму было 68 начальных земских школ для крымскотатарских детей с преподава-
нием на русском языке и религиозным – на арабском. Но «…главная масса татарских детей обуча-
лась в самоокупаемых школах – «мектеб» и «медресе», которых в 1914 году насчитывалось в Кры-
му до 360, где совместно с 68 земскими школами обучалось около 11000 татарских детей» [1, с. 10]. 
Все эти учебные заведения после присоединения к РСФСР в ноябре 1920 г. попали под действие 
декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 1918 г., согласно которому все 
частные и религиозные заведения переходили под юрисдикцию Наркомпроса. Так была уничтоже-
на старая система религиозного образования в Крыму пока новая ещё не сформировалась.

Формирование и развитие новой системы школьного образования в целом по Крыму проис-
ходило в тяжелейших условиях разрухи во всех сферах жизни, голода 1922 г. и т. д. В 1920 г. 
начинается массовое стихийное открытие школ по всему полуострову, так всего в 1921 г. было 
открыто 1223 учебных заведений для детей всех национальностей [7]. И уже к 1922 г. количество 
школ было сокращено до 638 [2, с. 422]. 

После XII съезда РКП(б) 1923 г. в Крыму было объявлено о начале проведения политики 
«коренизация». Это должно было отразиться на обеспечении в национальных республиках при-
оритета национальных языков, широкого использования их в делопроизводстве всех советских 
учреждений, средствах массовой информации, культурно-просветительных учреждениях, пер-
воочерёдного выдвижения на руководящие посты лиц коренной национальности, свободно вла-
девших своим родным языком [8].

В рамках «татаризации» в 1923 начинается активная методическая работа в крымскотатар-
ских школах. В работе данного направления стоит выделить две основные проблемы:

1) нежелание местных педагогов работать по методическим рекомендация ГУСа рассчитан-
ных на внедрение новой коммунистической идеологии;

2) популярность новых методик преподавания, а также внедрение в образовательный процесс 
большого количества предметов, что понижало успеваемость детей.

Вследствие чего в Крыму на протяжении 20-х годов ХХ века внедряются экспериментальные 
программы. Так, популярность обрёл Дальтон-план, пришедший в Крым из Советской России, а 
туда из западных государств. Данная методика обучения наиболее эффективна была при обуче-
нии детей подросткового возраста. Новая система была построена на произвольной и творческой 
работе детей в лабораториях. Задания разрабатывались под уровень возможностей ученика, что 
позволяло детям определить для себя более комфортный темп работы. 

Наиболее распространены были метод коллективного преподавания, лабораторно-бригадный 
и метод проектов. Однако надолго данные методики не прижились. Уже в 30-е гг. со стороны 
партии возникает осуждение «ненужного «творчества» в применении разных методов» [1, с. 21]. 

Также в 20-е гг. начинается активная подготовка новых педагогических кадров для нацио-
нальных школ. И несмотря на это даже образцовые школы оставались «не доукомплектованны-
ми» квалифицированными кадрами и зачастую в свой штат брали преподавателей без должного 
уровня образования, что приводило к низкому качеству знаний, получаемых учащимися.

Процесс разработки новых учебных пособий на крымскотатарском языке вплоть до 1923 г. фак-
тически стоял на месте. С началом новой политики Советской власти удалось частично привлечь 
крымскотатарскую интеллигенцию, которая смогла в короткий промежуток относительно мирно-
го времени объединившись в научные коллективы разработать ряд учебников на татарском язы-
ке [6]. Так, из архивных источников на 1928-1929 гг. мы узнаём о издании следующих пособий:

1. Букварь для I-х групп тат. школ I ст.
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2. Букварь для I-х групп крымчакских школ I ст.
3. Книга для чтения после букваря.
4. Математика для I-х групп.
5. Природоведение для 5-х групп школ I ст.
6. Букварь для ликпунктов.
7. Хрестоматия для школ малограмотных.
8. Рабочая книга по обществоведению для 5 гр. школ II ст.
9. Рабочая книга по обществоведению для 6 гр. школ II ст.
10. Рабочая книга по обществоведению для 7 гр. школ II ст.
11. Математика для 5-х групп школ I ст., для II групп школ I ст.
12. Учебник тат. языка для русских школ II ст.
13. Программы для ликпунктов.
14. Программы для школ и кружков малограмотных.
15. Учебник физики для VI года обучения и значительное количество названий детской худо-

жественной литературы, литературы вообще и целый ряд других учебников [4].
Относительно методического обеспечения крымскотатарских школ, положение в 1920-х гг. 

представляется достаточно плачевным. Так, из доклада Наркомпроса на Президиуме ОК РКП(б) 
от 13 марта 1925 г. мы узнаём, что снабжение школ учебниками в Крыму отличалось постепенным 
и зачастую недостаточным уровнем. «В Керченском районе учебные принадлежности и учебники 
для городских и сельских школ приобретаются через магазин ОНО; допускается кредит; школы 
снабжены учебниками удовлетворительно. В Бахчисарайском районе учебниками географии, ге-
ометрии и хрестоматии школы снабжены на 75%. Остальными учебниками на 25%. В Евпаторий-
ском районе – русские и татарские школы на 50%. Слабее с немецкими учебниками» [3].

Нехватка учебных пособий была обусловлена помимо недостаточного финансирования сле-
дующими проблемами: 1) изъятие учебников по политическим причинам, к примеру, репрессии 
в отношении авторов некоторых пособий приводили к изъятию всего тиража и его уничтожению 
(Д. А. Гафаров, Я. А. Мусаниф, А. Фетислямов и др.) [5]; 2) переиздание учебников в связи со 
сменой алфавита на латинизированный, а в последствии кириллический; 3) в первые годы также 
существовали проблемы логистического характера, вызванные отдалённостью государственных 
типографии от Крыма; 4) отсутствие научно обоснованной терминологии и структурированных 
правил орфографии крымскотатарского языка.

Выводы. Таким образом, 1920-е гг. стали важной вехой в развитии крымскотатарского школь-
ного образования. Данные годы ознаменованы рядом методологических экспериментов по демо-
кратизации учебного процесса, а также переходом к абсолютно светскому образованию. Стала 
возможной разработка и издание новых учебно-методических пособий на родном языке в рам-
ках политики «коренизации». Однако школьное крымскотатарское образование столкнулось и с 
рядом проблем: нехваткой финансирования, методологической разобщенностью в организации 
образовательного процесса, проблемы материально-технического и методического характера.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с цифровыми компетенциями будущих ин-
женеров. Рассмотрено содержание понятия «цифровые компетенции», определены цели подготовки обучаю-
щихся в цифровой среде, подходы к формированию цифровой грамотности, виды задач основных технологий, 
применяемых в цифровой образовательной среде.
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Постановка проблемы. Необходимость формирования у будущих специалистов цифровых 
компетенций является важной проблемой современного образования. Обширное количество ин-
формации, современные цифровые ресурсы, используемые в учебном процессе, требуют рас-
смотрения теоретических основ цифровых компетенций будущих инженеров.

Анализ литературы. Различным аспектам цифровизации образования посвящены исследова-
ния Н. В. Абакумова, М. А. Галушка, Д. С. Ермакова, П. Н. Кириллова, О. Н. Лызь, Н. Ф. Ефре-
мовой, И. Ю. Платоновой, Л. В. Снегирева, И. Ю. Уваровой, И. Д. Фрумина и др.

Целью статьи является рассмотрение теоретических основ цифровых компетенций будущих 
инженеров.

Изложение основного материала. Целью подготовки будущих инженеров в цифровом обще-
стве является не просто приобретение ими большого объёма готовых знаний, а развитие лич-
ности с целью овладения способами самостоятельного приобретения новых знаний в конкрет-
ной профессиональной отрасли. Для этого необходимы: подготовка специалистов, способных 
использовать информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) для работы с ин-
формацией, владеющих способами решения технических проблем с использованием цифровых 
технологий, и создание условий для углубления знаний в области цифровизации, непрерывного 
совершенствования цифровых компетенций.

Цифровыми компетенциями называют систему знаний, умений, мотивации и ответственно-
сти, позволяющую личности уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и приме-
нять инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельности (например, рабо-
та с контентом, коммуникация, потребление, техносфера) [1, с. 290]. Э. Ф. Зеер под цифровыми 
компетенциями подразумевает способность решать задачи в области использования цифровых 
технологий [2]. Цифровой компетентностью считают сформированность у обучающихся набо-
ра компетенций по работе с цифровыми продуктами в цифровой среде (цифровая грамотность, 
алгоритмическое мышление, анализ данных), с возможностью их применения в решении задач 
профессиональной деятельности [3; 4].

Цифровизация образовательного процесса дает возможность формирования у обучающихся 
цифровой грамотности, необходимой для решения задач, возникающих в реальной жизни, свя-
занных с глобальными сетями, в том числе проблемно-поисковых, творческих, мотивационно- 
коммуникативных, задач на преодоление стрессовых барьеров, рефлексию, формирование от-
ветственности и обеспечение безопасности в сети Интернет.

Формированию цифровых компетенций будущих инженеров способствуют соответствующие 
технологии обучения. В процессе анализа научных исследований в области цифровизации [4; 5] 
были выделены следующие их виды и классификации:

1. информационно-коммуникационые технологии: рассматриваются как «компьютерная тех-
нология», которая основывается на использовании определенной формализованной модели со-
держания, которая представлена программными средствами в памяти компьютера и возможно-
стями телекоммуникационных сетей. В учебном процессе ИКТ применяются на трёх уровнях: 
на первом уровне данные технологии используются для решения узкопредметных заданий и вы-
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ступают как дополнение к традиционным средствам; второй уровень предполагает использова-
ние ИКТ для решения междисциплинарных заданий в системе традиционных средств обучения; 
на третьем уровне ИКТ используются в системе нетрадиционных средств обучения таких, как 
комплекс компьютерных образовательных программ для моделирования проектной и конструк-
торской деятельности, моделирования производственных ситуаций, моделирования взаимоот-
ношений субъектов образовательного процесса и др.;

2. технологии по способу кодирования информации: аудио-, видео-, мультимедийный кон-
тент, различного вида интерактивные информационные ресурсы;

3. диалоговые технологии (аудио, видео, чаты, видеоконференции, в мессенджерах);
4. технологи психолого-педагогической поддержки обучающихся; 
5. игровые технологии: геймификация в сети, интерактивные игры и др. Геймификация пред-

полагает решение задач в форме увлекательного игрового процесса с правилами, ролями, вирту-
альными наградами и т. п.;

6. технологии виртуальной реальности: позволяют создавать реалистичные ситуации, делая 
процесс получения новых знаний более наглядным и увлекательным, упрощая совместную рабо-
ту при выполнении групповых проектов, позволяя смоделировать ситуации, которые невозмож-
но сымитировать в реальности.

Системное использование в подготовке будущих инженеров цифровых технологий позволяет 
заменить традиционные способы представления информации на альтернативные цифровые, спо-
собствующие индивидуализации образовательной деятельности на основе применения новых 
форм и методов обучения, расширению возможностей самообучения и саморазвития.

Выводы. Таким образом, под цифровой компетенцией будущих инженеров в широком смыс-
ле будем понимать их способность использовать цифровые технологии для осуществления циф-
ровой деятельности в своей профессиональной сфере, а системное использование выделенных 
цифровых технологий, предполагающих разнообразные виды учебной деятельности, позволит 
интенсифицировать процесс их формирования.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций по химии на практических занятиях в высшей школе. Показано поэтапное формирова-
ние компетенций при решении практического задания по исследованию химической буферной системы «кис-
лота-соль-вода» с применением прикладных программ MSExcel и MathCad. 

Ключевые лова: компетенции, химическая система, информационно-коммуникативные технологии.

Постановка проблемы. Современная образовательная концепция основана на компетентнос-
тном подходе к результатам образования молодёжи. На занятиях по химии преподаватель ори-
ентируется на эту концепцию, но в программных документах не акцентируется внимание на 
способах и инструментах выполнения её концептуальных рекомендаций. В данной статье пока-
заны приёмы внедрения современных технологий в учебный процесс на примере выполнения 
практического задания по аналитической химии.

Анализ литературы. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) выс-
шего образования по направлению подготовки 04.03.01 химия (уровень бакалавриата) предусма-
тривает следующие группы общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций 
(ПК) по химии [6]:

«5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепро-
фессиональными компетенциями: способностью использовать полученные знания теоретических 
основ фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1)» [6]; 
«способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности (ОПК-3)» [6]; «способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности с использованием современных информационно-коммуникативных (ИК) техноло-
гий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4)» [6]; «способностью 
к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации (ОПК-5)» [6].

«5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата: научно-исследовательская деятельность: 
«способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1) [6]; «вла-
дением базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 
исследований (ПК-2)» [6]; «владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3) 
[6]; способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития 
химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4)» [6]; «способностью получать и 
обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных тех-
нологий (ПК-5)» [6]; «владением навыками представления полученных результат в виде кратких 
отчетов и презентаций (ПК-6)» [6].

Также ФГОС Высшего образования специалитет по специальности 04.05.01 «Фундаменталь-
ная и прикладная химия» предусматривает аналогичные группы общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций по химии [7].

«Физико-математическая и компьютерная грамотность при решении задач профессиональ-
ной деятельности» [7].

«ОПК-4. Способен планировать работы химической направленности, обрабатывать и интер-
претировать полученные результаты с использованием теоретических знаний и практических 
навыков решения математических и физических задач» [7].

«ОПК-5. Способен использовать информационные базы данных и адаптировать существую-
щие программные продукты для решения задач профессиональной деятельности с учетом основ-
ных требований информационной безопасности» [7].

Эффективное формирование упомянутых компетенций требует привлечения к учебному про-
цессу самых разнообразных и ёмких банков данных, чему способствуют в настоящее время ИК 
технологии. 

Целью статьи является показать приёмы внедрения современных ИК технологий в учебный 
процесс на примере выполнения практического задания по аналитической химии. 

Изложение основного материала. Практическое задание включало в себя корректировку неко-
торых расчётных формул, описывающих состояние химической системы «Кислота-Соль- Вода», 
представляющую собой буферную смесь, часто применяемую в аналитической химии для стаби-
лизации кислотности исследуемых растворов.
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Наиболее эффективны в решении заданий по этой дисциплине ИК, содержащие элементы 
вычислительной техники, а именно: прикладные программы MathCad и MathLab [2] а также 
MSExcel [3]. Задания для их применения в практических работах широко представлены в лите-
ратуре по аналитической химии [1; 4; 5].

 Пример выполнения задания. Для буферных растворов «слабая кислота–соль» известно урав-
нение Хендерсона:

,   (1)

применимая в условиях, когда концентрации катионов [Н+] и анионов [ОН–] малы по сравне-
нию с концентрациями кислоты (Сна) и соли (Ссоль) [1, с. 130]. 

Также известно, что максимальная буферная ёмкость растворов соответствует условию ра-
венства концентраций кислоты и её соли. Из уравнения (1) следует, что кислотность таких рас-
творов рН = рКа, но область концентраций кислоты и соли для применимости такого прибли-
жения остаётся не выясненной в силу сложного характера функциональных отношений между 
содержанием компонентов в такой достаточно многокомпонентной химической системе. 

Такая система содержит анионы А– (кислотные остатки), гидроксил-ионы ОН–, катионы Н+, 
Ме+ (ионы металла в составе соли), молекулы НА (кислота), Н2О (вода). Их концентрационные 
соотношения описываются уравнениями [1, с. 129]:

[Н+].[А–] = Ка
.[НА]   (2)

[Н+].[ОН–] = К(Н2О)   (3)
[H+] + ]Ме+] = [OH–] + [A–]  (4)
[НА] + [А-] = СНА + Ссоль  (5)
[Ме+] = Ссоль    (6)

На этом этапе составления базовых уравнений формируются компетенции ПК-3 [6] по основ-
ным понятиям химии.

Если ввести обозначения:
 (7)

то получается кубический трёхчлен относительно концентрации ионов [H+]:
[H+]3 + [H+]3.[Ka+ C] – [H+].[Ka

.C + Kw] – Ka
.Kw = 0,   (8)

решениями которого являются величины [H+] при заданных концентрациях кислоты. Соста-
вивши график функциональной связи рН с концентрацией (С), можно установить область вы-
полнения уравнения Хендерсона (1). 

Для решения уравнения (8) с задаваемыми значениями С использовалась прикладная програм-
ма MathCad [2], и построен график в Декартовых координатах рС–рН с помощью прикладных 
программ MSExcel (рис. 1).

Рисунок 1. Зависимость величин рС или –Lg(С) от показателя 
кислотности буферного раствора рН или –Lg([H+] в условиях 

равенства концентраций кислоты (СНА) и соли (Ссоль)
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На этом этапе решения кубического трёхчлена и построения графика формируются компетен-
ции ПК-5, ПК-6 [6], ОПК-4, ОПК-5 [7].

На практически линейном участке кривой в области рН=3,75 можно пользоваться уравнени-
ем Хендерсона (1) вплоть до концентраций кислоты и соли от 1 моль/л (рС = 0) до 0,01 моль/л 
(рС = 2). При более низких концентрациях кислоты и соли следует применять иные расчётные 
формул, в которых будут учтены факторы влияния на кислотность буферного раствора среды 
(воды).

На этом этапе интерпретации хода графических кривых формируются также компетенции: 
физико-математическая и компьютерная грамотность при решении задач профессиональной де-
ятельности» [7], ПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6 [6].

Выводы. 
1. Показаны особенности этапов формирования профессиональных компетенций, в основе 

которых свободное владение компьютерными технологиями. 
2. Установлена область концентрационных соотношений «кислота: соль», где достаточно эф-

фективно применяется упрощённая форма вычисления показателей кислотности и среды (урав-
нение Хендерсона).
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Аннотация. В статье изложены основные подходы И. Гаспринского при разработке и издании им первых 
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Постановка проблемы. В настоящее время имеется ряд работ о профессиональной деятельно-
сти И. Гаспринского как просветителя, основателя новометодных школ, издателя учебников для 
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начальных школ. При этом недостаточно проанализирована роль К. Д. Ушинского при разработ-
ке И. Гаспринским учебников для новометодных школ.

Анализ литературы. Литературные источники по рассматриваемой проблеме в основном рас-
крывают количественные показатели об изданных учебниках, не рассматривая взаимосвязь их 
содержания с учебниками К. Д. Ушинского.

Цель статьи. Раскрыть взаимосвязь содержания учебников для начальной школы, разработан-
ных К. Д. Ушинским и И. Гаспринским.

Изложение основного материала. Современное восприятие педагогического образования в 
России немыслимо без двух выдающихся личностей – Константина Дмитриевича Ушинского, 
когда речь идёт о педагогике в христианском мире, и Исмаиле Гаспринском, если мы говорим о 
мусульманском пространстве. 

Сегодня мы отдаём должное К. Д. Ушинскому и И. Гаспринскому в деле организации и по-
пуляризации национального обучения и воспитания молодёжи. Естественно, что новое веяние 
в просвещении, как и любое новшество, нашло своих последователей и противников. По про-
шествии полутора столетий идеи К. Д. Ушинского и сегодня не потеряли актуальности и реа-
лизуются в образовательной среде. К. Д. Ушинский и И. Гаспринский отводили важную роль 
просвещению в процессе сплочения нации. Очевидно, что в большей степени это ощущал И. Га-
спринский в силу сложившихся исторических реалий в мусульманском мире России, и, в част-
ности, в Крыму. 

И. А. Горячева, наша современница, подметила, что «появление последователей К. Д. Ушин-
ского, родоначальника научной педагогики и педагогической психологии в России, было зако-
номерно, поскольку идеи просвещения, развития школьного дела стали насущными проблемами 
российской действительности и требовали привлечения все новых и новых сил» [1].

Одним из таких последователей стал И. Гаспринский, представитель другого религиозного 
мира, осознавший, что идеи К. Д. Ушинского реализуемы в любой среде, независимо от верои-
споведания.

Без сомнения, взгляды И. Гаспринского формировались под влиянием русской педагогиче-
ской мысли, и, как показал опыт внедрения образования в мусульманском мире России, немалую 
роль тут сыграли идеи К. Д. Ушинского, реализованные ранее. 

Реальная возможность воплотить в жизнь свои идеи у И. Гаспринского появились после его 
знакомства с трудами К. Д. Ушинского, который был ему близок по духу, как соотечественник 
и живущий с ним в одну эпоху. И. Гаспринский понимал, что мусульманский мир имеет свои 
специфические черты, но «как Ушинский, он считал, что воспитание зависит от исторического 
развития народа. Сам народ, своим трудом, своим талантом, самобытностью прокладывает себе 
дорогу в будущее, а воспитание, действуя заодно с другими общественными силами, помогает 
новым поколениям идти по этой дороге. Именно поэтому нельзя выдумать систему воспитания 
или прямо заимствовать ее у другого народа, необходимо создавать ее на своей народной поч-
ве. Таковы некоторые выводы научной педагогики Исмаила Гаспринского, которые мы можем 
сделать» [2].

Под влиянием учебников, изданных К. Д. Ушинским, у И. Гаспринского возникает идея соз-
дания учебников для начальной школы, но с учётом специфики устоев мусульманского мира и 
образовательного уровня мусульманского населения окраин России. Созданные И. Гаспринским 
первые учебники на крымскотатарском языке свидетельствуют о том, что дидактические взгля-
ды автора явно формировались под влиянием опыта издания учебников К. Д. Ушинским. 

При создании первого учебника «Детский мир» К. Д. Ушинский писал, что «в настоящее вре-
мя мы не имеем ни одной книги для первоначального чтения, которая хотя сколько-нибудь была 
бы применима к постепенному умственному развитию и постепенно вводила детей в серьезный 
интерес науки» [3].

Последовавшие за «Детским миром» «Хрестоматия» и «Родное слово» утверждали доступ-
ный язык, познавательность окружающего мира. Его рассказы, народный фольклор, сказки, опу-
бликованные в учебниках, развивали у детей любознательность, представление об окружающем 
мире, формировали мыслительные способности.

Ориентируясь на детское мироощущение, К. Д. Ушинский в учебниках вводит разделы «Из 
природы», «Из географии», «Из русской истории», а также рассказы познавательного характера, 
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взятые из повседневной жизни. Рассказы были написаны простыми предложениями, были ко-
роткими и должны были привести учеников к умозаключению, которого добивался автор. При 
этом К. Д. Ушинский посчитал необходимым знакомить детей с лучшими произведениями ве-
ликих русских поэтов и писателей, прививая ученикам восприятие русского слога не только 
письменно, но и на слух.

Свои рассказы он писал на русском языке без использования малопонятных для детей слов и 
сложных оборотов речи. К. Д. Ушинский прекрасно понимал, что национальная гордость росси-
янина будет достигнута посредством родного языка. 

Ряд фактов свидетельствуют в пользу того, что эти учебники были удачными в педагоги-
ческом мире. При жизни автора вышло 10-е издание «Детского мира» и 9-е издание «Родного 
слова», а в начале XX века обучали в школах по 47-му изданию первой части «Детского мира» 
и 41-му – второй части.

И. Гаспринский в 1884 году издаёт первое учебное пособие для младших школьников «Ходжа 
и субъян» (Учитель детей), которое до 1910 года выдержало 26 изданий (первая часть) и 12 изда-
ний вторая часть. Это учебное пособие было взято за основу при издании аналогичных пособий 
в мусульманских районах России. 

Авторы работы [4] отметили «что одной из причин успеха учебника Ходжа и субъян» яв-
ляется религиозно-духовное и прогрессивно-демократическое направление его содержания». А 
также подражание учебникам К. Д. Ушинскому по методике подхода ко времени введения но-
вометодных школ.

И. Гаспринский как и К. Д. Ушинский подчёркивал, что для начальной школы не было учеб-
ников, содержащих научную и светскую информации, и пригодных для обучения младших 
школьников по новой методике. Он писал, что «все татарско-мусульманские книги, печатавши-
еся России, носили чисто религиозный характер» [5].

Вслед за учебным пособием «Ходжа и субъян» в 1894 году появляется учебник «Къырает 
тюркий» (Турецкая хрестоматия), явившийся в некотором роде продолжением и дополнением 
первого учебника. В турецкой хрестоматии наличествовали материалы по арифметике, чтению, 
географии, истории и письменные упражнения.

И. Гаспринский, подражая К. Д. Ушинскому, при создании учебников, взял за основу струк-
туру и содержание учебников К.Д. Ушинского, но ставя во главу угла мусульманский (крымско-
татарский) фактор. 

По примеру К. Д. Ушинского, И. Гаспринский, к учебнику «Ходжа – и субъян» выпускает к 
нему руководство по организации учебного процесса «Рахбари муаллимин», предназначавшееся 
для учителей и, в какой-то степени, для родителей.

Все учебники И. Гаспринского были построены по схеме, разработанной К. Д. Ушинским, и 
дидактические материалы представлены с постепенным усложнением изучаемого материала на 
основе звуковой методики обучения грамоте. 

Как и К. Д. Ушинский, И. Гаспринский понимал, что внедрение новометодных школ потребу-
ет много учебников и учебных пособий. Следуя опыту К. Д. Ушинского, он в силу своих возмож-
ностей обеспечивал школы учебниками. Большим подспорьем для него была его типография, 
где издавалась газета «Тарджиман». 

К 1912 году для новометодных школ было издано около 100 наименований учебников и дру-
гих пособий. 

И. Гаспринский как и К. Д. Ушинский, не отвергал роль религии в воспитании молодёжи, но 
считал, что учебники должны иметь светскую направленность.

Вывод. Таким образом, И. Гаспринский, принимая во внимание педагогические взгля-
ды К. Д. Ушинского, а также его умение реализовывать свои идеи в жизнь, сумел создать для 
тюркского мира первые учебники для новометодных школ и утвердиться как выдающийся педа-
гог и просветитель.
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В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ЗАКРОЙЩИКОВ 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность проектной технологии, ее определение, значение 
при подготовке будущих закройщиков в образовательном процессе среднего профессионального образования

Ключевые слова: проектная технология, педагогическая технология, образовательный процесс, закройщик.

Постановка проблемы. В нынешнем образовательном процессе различных учебных заведе-
ний необходимо применение различных педагогических технологий обучения, содержательной 
работы, направленной на обеспечение баланса знаний, навыков и различных способностей.

Профессиональная образовательная организация должна дать каждому обучающемуся воз-
можность сформировать знания, умения и качества в соответствии с его способностями, необ-
ходимыми в дальнейшем для профессиональной деятельности. Проектная технология обучения 
ориентирована на практическое применение знаний и навыков, а также на развитие креативно-
сти и самостоятельности обучающихся. Одной из областей, где проектная технология может 
быть успешно применена, является подготовка будущих закройщиков.

Таким образом, применение проектной технологии при подготовке будущих закройщиков 
является важной составляющей образовательного процесса современной профессиональной об-
разовательной организации.

Анализ последних исследований и публикаций. Использование педагогических технологий 
рассматривала С.Е. Сеначина. Автор считала, что важным результатом профессионального обу-
чения является приобретение умений, т. е. способностей осуществлять какую-либо деятельность 
на основе полученных знаний. Умения можно разделить на практические и интеллектуальные. 
Практические умения направлены на выполнение конкретных практических действий: решение 
производственных задач, выполнение расчетов, разработку конструкций, составление графиков. 
Интеллектуальные – выполняют мыслительные операции: анализировать, классифицировать, 
обобщать, сравнивать, т. е. оперировать знаниями. Практические и интеллектуальные умения 
тесно связаны между собой. Без умения анализировать, выделять главное, обобщать, сравнивать 
невозможно решать производственные задачи, проектировать новые изделия. Одним из предло-
женных вариантов форм обучения является проектная технология. Она ориентирована на овла-
дение способами профессиональной деятельности. Ведущая цель – подготовка профессиональ-
ного специалиста, способного квалифицированно решать профессиональные задачи. В процессе 
обучения формируется система профессиональных практических умений [2]. 

Цель статьи – определение значения проектной технологии в подготовке будущих закройщиков.
Изложение основного материала.
Закройщик и его роль
Закройщик – это специалист в текстильной промышленности, отвечающий за создание вы-

кроек и раскроек ткани для пошива одежды. Это важное звено в производственном процессе, 
качество работы закройщика напрямую влияет на конечный продукт. 
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Проектная технология как современная педагогическая технология  
Проектная деятельность как педагогическая технология – это совокупность исследователь-

ских, поисковых, проблемных методов, приемов и действий педагога в определенной последо-
вательности для достижения поставленной задачи: решения проблемы, лично значимой для пе-
дагога, оформленной в виде некоего конечного продукта [1].

Проектная технология – это метод обучения, в котором ученики должны выполнить проект, 
обычно в команде.

Сегодня в образовательном процессе все активнее используется проектная технология, как 
одна из инновационных технологий учебно-воспитательного процесса, сущность которой за-
ключается в стимулировании интереса обучающихся к определенным проблемам, овладении 
определенной системой знаний, умений, навыков при ее решении и формировании жизненных 
навыков личности обучающегося.

Главным элементом проектной технологии является процесс проектирования ученического 
поиска – от моделирования тренировочных умений к постановке учебной проблемы и ее иссле-
дования, к конструированию и определению оптимальных путей ее решения в виде проекта.

Результат внедрения проектной технологии – инновационно-развивающая среда.
Преимущества проектной технологии
Применение проектной технологии в подготовке будущих закройщиков имеет несколько 

ключевых преимуществ.
1. Практическая ориентированность: обучающиеся могут непосредственно применять полу-

ченные знания и навыки при выполнении реальных проектов, создавая выкройки и раскройки 
для конкретных видов одежды.

2. Развитие креативности: проекты могут включать в себя элементы дизайна, позволяя обуча-
ющимся проявить свою креативность и разработать уникальные модели.

3. Работа в команде: проекты могут быть выполнены коллективно, что способствует разви-
тию навыков совместной работы и коммуникации, что важно в текстильной индустрии, швейной 
промышленности.

4. Повышение мотивации: обучающиеся более мотивированы, когда видят, что их усилия 
приводят к конкретным результатам в виде завершенных проектов.

Примеры проектов
Проекты, которые могут быть включены в программу обучения будущих закройщиков.
1. Разработка выкройки для стильной женской юбки: обучающиеся могут создать выкройку и 

раскройку для модной юбки, включая выбор ткани и расчеты для оптимального использования 
материала.

2. Подготовка выкройки для мужского костюма: этот проект может включать создание вы-
кройки для костюма, учитывая спецификации заказчика, выбор ткани и расчеты.

3. Модель современной спортивной одежды: обучающиеся могут разработать выкройку для 
спортивного костюма, учитывая комфорт и функциональность.

Выводы. Проектная технология в подготовке будущих закройщиков позволяет им развивать 
не только технические навыки, но и творческий потенциал, коммуникативные способности и 
способность работать в коллективе. Это усиливает их подготовку к будущей карьере в швей-
ной промышленности и способствует созданию более квалифицированных и мотивированных 
специалистов.
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Аннотация. Основной целью статьи является анализирование развития профессионального образования 
в различные периоды его становления и определение потребностей и требований рынка труда, чтобы раз-
работать эффективную стратегию развития системы профессионального образования в условиях влияния 
внешних факторов в XXI веке.
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Постановка проблемы. Профессиональное образование проходит через разные этапы разви-
тия, одним из важных этапов его становления был период последних ста лет. Изучение развития 
профессионального образования в России может продемонстрировать успехи и ошибки в его 
развитии.

Анализ литературы. Тема профессионального образования очень актуальна. На проблему раз-
вития профессионального образования указывал М. К. Романченко в своей книге. Он провел 
сравнительный анализ современного профессионального образования в России и за рубежом. 
На сегодняшний день квалифицированные специалисты должны быть грамотными и владеть 
основами профессии, в которой в дальнейшем будут работать. Как в России, так и за рубежом 
государство обеспечивает возможность получения требуемых знаний для получения нужной 
квалификации. Профессиональное образование формирует специалистов таким образом, чтобы 
позже добиться полной реализации своего потенциала в росте [1, с. 17-18].

Цель статьи – проанализировать развитие профессионального образования и определить роли 
профессионального образования на сегодняшний день.

Изложение основного материала. В ходе изучения источников информации было определено 
значение понятий «образование» и «профессиональное образование».

В учебном пособии Н. А. Моревой сказано, что образование – это целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образова-
тельных уровней [2, с. 5]

В своём пособии А. Ю. Клыбин отметил, что профессиональное образование – это овладе-
ние определенными знаниями, навыками и способами деятельности по конкретной профессии и 
специальности [3, с. 45]. Профессиональное образование представлено в виде разных систем орга-
низаций и учреждений. Оно готовит новые кадры и также совершенствует уже полученные знания.

Становление профессионального образования в России в XX веке началось с подписания де-
крета «Об учреждении Государственной комиссии по просвещению» В. И. Лениным и А. В. Лу-
начарским 9 ноября в 1917 году, где поставили такие задачи, как бесплатное образование и 
всеобщая грамотность населения [4, с. 155]. В 1918 году 16 октября было принято Положение 
О единой трудовой школе РСФСР, в котором написали о демократизации школы, совместном 
обучении и установлении выбора педагогического персонала [5, с. 375].

Профессиональное образование признали основной формой обучения в 1920 году, когда 
подписали Положение о техникумах. В этом же году на территории Москвы и Московской гу-
бернии, а немного позже и в других городах страны, уже работали техникумы, технические и 
краткосрочные курсы для рабочих и профессионально-технические школы [4, с. 157]. Благода-
ря научно-техническому прогрессу активно развивалась наука и техника, открывались различ-
ные научно-исследовательские центры, в том числе и профессионально-педагогические. Вскоре 
было активное процветание творческой деятельности ученых, которые внесли большой вклад в 
развитие образования, а также была налажена производственная практика на предприятиях. 
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В XXI веке увеличение количества специализированных учебных заведений и квалифици-
рованных работников уступает принципу территориального управления по созданию специа-
лизированных учебных заведений. Подготовка и переподготовка квалифицированных рабочих 
осуществляется в условиях общественного разделения труда с учетом условий научно-техниче-
ского прогресса, который является самостоятельной сферой непроизводственной подсистемы 
национальной экономики. Универсальная специализация молодежи учитывает интересы и по-
требности молодежи в условиях единой системы профессионального образования, включающей 
высшие учебные заведения, профессионально-технические училища, университеты и центры 
профессионального образования с поэтапным обучением. 

Ретроспектива профессионального образования связана с фундаментальным изменением ха-
рактера и содержания труда работников, определяющим формирование их профессиональных 
способностей, что предполагает высокий уровень общего образования и теоретической подго-
товки по общетехническим и специальным средствам для работы в условиях электронных про-
изводственных процессов в различных областях о работе.

Вывод. Таким образом, профессиональное образование направлено на обучение квалифициро-
ванных рабочих и переподготовку специалистов. Исследование профессионального образования 
развивается в качественных изменениях в трудовой деятельности и определяет изменения содержа-
ния профессиональной подготовки обученных рабочих. Развитие профессионального образования 
обусловливается формированием у рабочих профессиональных компетенций, предполагающих 
высокий уровень общеобразовательной подготовки и теоретической подготовки по общетехниче-
ским и специальным предметам для работы в необходимых условиях для трудовой деятельности.
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Постановка проблемы. При организации образовательной и воспитательной деятельности 
учитель способствует развитию среды, влияющей на становление свободной физически и пси-
хологически здоровой личности, способной к рациональному мышлению, инициативной в само-
стоятельном поиске и получении новых знаний, осознанной в необходимости здорового образа 
жизни, готовой и умеющей работать в группах и открытой в познании и сотрудничестве с окру-
жающим миром. Данные умения и навыки развиваются при использовании игровых технологий, 
проведении активных мероприятий, направленных на сплочение учащихся, развитие адекватно-
го восприятия и оценивания себя и окружающих, а также формировании знаний о собственном 
здоровье и необходимости его сохранения и укрепления. Работа над формированием знаний об 
основах культуры здоровья младших школьников является важным этапом становления осоз-
нанной личности.

Анализ литературы. Многие авторы работали над изучением укрепления здорового образа 
жизни младших школьников, такие как А. П. Бутенко, М. Н. Рудкевич, И. В. Бестужев-Лада и др. 
Формирование представлений о здоровом образе жизни является главным рычагом начинающей 
профилактики в укреплении здоровья населения, его оздоровления с использованием гигиениче-
ских знаний в борьбе с вредными привычками, преодолением неблагоприятных сторон, связан-
ных с жизненными ситуациями [1, с. 64].

Цель статьи – изучить методику организации работы по сохранению и укреплению здоровья 
младших школьников, раскрыть особенности овладения данным навыком, умением вносить его 
в повседневную жизнь.

Изложение основного материала. Здоровым принято считать тот образ жизни, который при-
водит человека к улучшению продолжительности и качества жизни. Данная культура здоровья 
возможна, когда человек сам осознает необходимость регулярно укреплять свое здоровье и спо-
собен им управлять. Однако многие люди осознают неповторимую ценность здоровья и начина-
ют вести активно здоровый образ жизни только тогда, когда происходят серьезные ухудшения 
здоровья или возникают заболевания. Поэтому важно начинать ориентировать личность в необ-
ходимости поддерживать здоровый образ жизни с самого раннего возраста. Необходимо, чтобы 
дети осознавали, что здоровье – это величайшая ценность человека, которую нужно ценить и 
беречь.

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное формирование личности, дети стано-
вятся более наблюдательными, внимательными, появляется интерес к собственному организму, 
именно этот период подходит для формирования важности культуры здоровья. 

Навыки по сохранению и укреплению здоровья начинаются формироваться в семье, в школе. 
Необходимо создавать оптимальные условия ребенку при установлении учебной нагрузки, ре-
жима дня, рационального питания, активных двигательных мероприятий, закаливающих проце-
дур. Особую важность имеет нахождение ребенка в положительном психологическом климате 
как в школе, так и дома, организация интересной творческой активности на свежем воздухе [3, 
с. 87].

У младших школьников формирование знаний о культуре здоровья происходит на уроке и 
внеурочной деятельности во время обсуждений с учителем, в процессе занятия проектной дея-
тельностью, чтением, посещением занятий физической культуры, организации внеклассной ак-
тивной деятельности. 

Одним из самых эффективных и интересных для младших школьников методов является 
игра. При использовании метода игры учитель может получить увлеченность и работоспособ-
ность учащегося на длительное время, что позволит интересное занятие превратить в важный 
образовательный и воспитательный процесс. 

Главнейшее место в физическом воспитании детей занимают подвижные игры. С помощью 
них происходит одновременное воздействие на моторную и физическую сферу учащегося. Под-
вижные игры состоят из множества разных видов движений, которые способствуют укреплению 
массы тела, ускорению работы обмена веществ в организме и закаливанию [2, с. 18]. Примерами 
подвижных игр могут являться «Вышибалы», «Совушка-сова», «Цепи кованы» и др.

Одной из форм обучения школьников сохранению и укреплению здоровья является органи-
зация тематических мероприятий. Они способствуют обогащению знаний учащихся о том, как 
сохранить свое здоровье, формируют соответствующие навыки. При планировании праздника 
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здоровья необходимо предусмотреть предлагаемую нагрузку на детский организм. Интересным 
для учащихся младших классов будет проведение спортивного семейного праздника «Марафон 
здоровья», в котором в спортивных соревнованиях будут участвовать дети вместе с родителями 
[5, с. 92]. Итогом данного мероприятия является позитивное отношение учащихся к ведению 
здорового образа жизни, гармонизация семейных отношений и привлечение родителей к уча-
стию в мероприятиях.

Выводы. С помощью внеурочной и урочной деятельности в начальной школе формируются у 
учащихся жизненно необходимые гигиенические умения и полезные привычки. Эффективность 
формирования знаний о культуре здоровья во многом зависит от используемых учителем техно-
логий и методик, а также сплоченной работе педагога и родителей, нацеленной на приобщение 
младших школьников к здоровому образу жизни.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методические условия для развития связной монологи-
ческой речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с использованием логосказок. Авторы 
подчеркивают важность создания атмосферы доверия и поддержки, использования игровых и творческих 
методов и технологий, учета индивидуальных особенностей каждого ребенка. В статье также отмечается, 
что использование логопедических сказок является эффективным методом для развития связной монологиче-
ской речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
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Постановка проблемы. На сегодняшний день как никогда становится актуальной проблема ро-
ста количества детей с общим недоразвитием речи. Важнейшей составляющей логопедического 
воздействия при общем недоразвитии речи любого уровня является коррекция связной речи, так 
как способность построения связного высказывания является наиболее значимым показателем 
речевого развития ребенка. Добиться сформированности связной речи можно различными спосо-
бами, одним из них является использование в коррекционном процессе логопедических сказок, 
которые способствуют пополнению словарного запаса, расширению общего кругозора, разви-
тию речи и несет другие важные свойства, направленные на формирование коммуникативной 
функции в рамках дошкольного учреждения и за его пределами.

Анализ литературы. Вопросы развития связной речи у детей с общим недоразвитием речи 
рассматривали в своих работах многие авторы, в ряду которых В. К. Воробьева, Г. В. Чиркина, 
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М. В. Арсеньева, Н. А. Никашина, Т. А. Ткаченко, Т. Б. Филичева, Т. Д. Барменкова. Данные авто-
ры предлагают различные методики по развитию и коррекции связной речи у детей дошкольно-
го возраста с общим недоразвитием речи, а также подчеркивают необходимость сформирован-
ности связного высказывания для успешного овладения детьми коммуникативными навыками.

Цель статьи – раскрыть методические условия развития связной монологической речи детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с применением логосказок.

Изложение основного материала. Методические условия – это требования, ситуации и обсто-
ятельства, которые необходимо учитывать с целью получения наиболее оптимальных результа-
тов от внедрения новой экспериментальной методики [3].

О. С. Ушакова считает, что овладение связной монологической речью – одна из главных задач 
речевого развития дошкольников. Ее успешное решение зависит от многих условий: речевой сре-
ды, социального окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей, познава-
тельной активности ребенка, возраста ребенка и т. п. [4].

Также связная речь детей дошкольного возраста будет развиваться более успешно при использо-
вании эффективных методов, приёмов, технологий, которые могут способствовать возникнове-
нию мотивации речевой деятельности, появлению интереса к занятиям по обучению рассказыва-
нию. К числу таких технологий можно отнести логопедические сказки.

Логосказки – относительно недавно появившийся вид сказок, которые относятся к инноваци-
онным педагогическим технологиям. Такие сказки затрагивают все компоненты языковой систе-
мы: происходит развитие фонематических процессов, совершенствование фонетических аспек-
тов, воздействие на грамматику и лексику и, самое главное, развитие последовательной связной 
монологической и диалогической речи. Коррекционное воздействие при этом осуществляется в 
сказочной игровой форме и является наиболее целенаправленным и всестороннем.

Логопеды О. Г. Ивановская, Е. А. Петрова и С. Ф. Савченко разработали несколько методик 
с использованием сказок с учетом возрастных особенностей дошкольников с общим недоразви-
тием речи. За основу они взяли известные многим сказки «Теремок», «Репка», «Гуси-Лебеди», 
«Колобок» и др. Игровые задания и упражнения, представленные авторами, включают подроб-
ное знакомство детей со сказками, анализ сказки и закрепление содержания [2].

Рассказывая и придумывая сказки, дети максимально используют синтаксические, грамма-
тические и лексические ресурсы в своей речи и активно начинают развивать основные призна-
ки связной речи, такие как выразительность, логичность и последовательность. Как отмечает 
Е. В. Жулина, принимая во внимание психолого-физиологические особенности дошкольников 
с ОНР, наиболее эффективны в плане коррекции будут являться русские народные сказки. По 
мнению автора, в некоторых случаях статичность персонажей, недостаточная динамичность и 
психологичность текста можно считать скорее преимуществом, чем недостатком. Кроме того, 
метафоричность и символичность русских народных сказок способствуют развитию богатства и 
выразительности речи [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что работа по развитию связной монологической речи 
является неотъемлемой частью процесса по коррекции речевых нарушений у детей. Для более 
эффективного результата должны учитываться и приниматься во внимание условия, необходи-
мые для развития связной монологической речи детей дошкольного возраста. Работа с логопе-
дическими сказками также должна строиться с учетом этих условий. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования по рассмотрению особенностей 
профессиональных умений художественного проектирования у обучающихся по профессии «закройщик».

Ключевые слова: профессиональные умения, художественное проектирование, умение художественного 
проектирования, закройщик.

Постановка проблемы. Основная задача закройщика, кроме раскроя текстильных материалов и 
самого процесса пошива швейных изделий, включает в себя проектирование моделей одежды. Важ-
но учитывать, что для успешной разработки моделей швейных изделий закройщик обязан владеть 
профессиональными умениями художественного проектирования. Будущие закройщики должны 
соответствовать целому комплексу предъявляемых требований. Эти требования обеспечивают ка-
чественную подготовку выпускников и соответствие современным требованиям рынка труда.

Анализ литературы. Исследованию художественного проектирования посвящены труды 
Е. Б. Орловой, О. Н. Березовиковой, А. С. Максяшина, М. В. Самойловой, Н. А. Тучиной.

Цель статьи – раскрыть особенности профессиональных умений художественного проектиро-
вания у обучающихся в СПО по профессии «закройщик».

Изложение основного материала. Производство одежды по индивидуальным заказам, различ-
ной сложности на любую фигуру (в соответствии с новыми направлениями моды и отвечающи-
ми всем потребностям человека) – является важной задачей швейной отрасли.

Как принято, одежда создается по творческому проекту художника-модельера с участием 
группы специалистов и рабочих: конструкторов, технологов, закройщиков, портных. Однако за-
кройщику часто приходится выполнять функции конструктора, художника, модельера и техно-
лога [5]. Поэтому в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов в швейной 
отрасли и текстильного дизайна важным компонентом является освоение умений художествен-
ного проектирования. 

Максяшин А. С. в своих трудах дает определение понятию «проектирование» и раскрывает 
его как деятельность по разработке и созданию комплексной технической документации разра-
ботки будущего изделия на основе эскиза, чертежа, макета (модели) и рабочего образца [3].

Березовикова О. Н. определяет «художественное проектирование (дизайн)» как деятельность 
человека, направленную на создание предметно-пространственной среды [1]. 

Закройщик выполняет разработку моделей одежды, а также осуществляет все операции, пред-
варяющие процесс по изготовлению швейного изделия [6]. Отсюда следует вывод о том, что 
«проектирование костюма» – создание новой модели костюма или отдельного предмета одежды 
с определенными заданными свойствами, являющимися результатом переосмысления и обра-
ботки дизайнером потребностей людей [2].

Проектирование и последующее исполнение костюма, который отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к одежде, а также несет в себе черты современного стиля и моды и имеет высо-
кие художественно-эстетические показатели, связанно, прежде всего, с подготовкой квалифици-
рованного специалиста – закройщика, способного грамотно и творчески решать профессиональ-
ные задачи [2]. 

Обучающиеся приобретают знания и умения художественного проектирования одежды, ко-
торые дают им возможность успешно работать в сфере дизайна одежды. Перед закройщиком 
как дизайнером одежды стоит сложнейшая задача создания костюма не только с точки зрения 
полезности и комфортности, но и с позиции понимания костюма как художественной единицы, 
что воплощает в жизнь образность, выразительность, индивидуальность создателя [4].
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Особенности профессиональных умений художественного проектирования будущих закрой-
щиков связано с особенностями работы закройщика и его влиянием на конечный результат – раз-
работка эскиза модели, изготовление лекал, создание выкроек для пошива одежды. Выделяют 
три основных особенности.

1. Необходимость владения художественными и творческими способностями. Закройщик 
должен уметь видеть и представлять конечный результат, иметь чувство пропорций и стиля, 
разрабатывать эскизы и конструкции моделей одежды в соответствии с моделью, выбранной 
заказчиком.

2. Необходимость приобретения знаний и навыков в области материаловедения. Закройщик 
должен иметь глубокие знания о различных видах тканей, их свойствах, структуре и правильно 
подбирать ткань к разрабатываемой модели и создавать качественную выкройку.

3. Необходимость владения знаниями и умениями конструирования одежды. Закройщик дол-
жен уметь изготовлять лекала для раскроя изделий, раскраивать изделия различного ассорти-
мента и из различных материалов, перекраивать изделия при ремонте, обновлении и т. д. [5].

Выводы. Итак, особенности профессиональных умений художественного проектирования 
будущих закройщиков требует комплексного подхода и сочетания профессиональных знаний и 
умений – знание свойств тканей, умение конструировать одежду, владение творческими и худо-
жественными способностями. Все это поможет закройщику выделяться на фоне других специа-
листов и создавать уникальные эскизы моделей, соответствующие направлению моды и отвеча-
ющие потребностям заказчика.
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Постановка проблемы. На сегодняшний день современное общество всё больше и больше 
уделяет внимание развитию системы среднего общего образования, созданию благоприятных 
условий для обучения и воспитания обучающихся среднего школьного возраста. Несмотря на 
то, что создание благоприятных материальных условий выступает одним из главенствующих 
условий в комфортном пребывании обучающихся в школе, невозможно не затронуть психологи-
ческую сторону данного вопроса, а именно: создание благоприятной психолого-педагогической 
атмосферы пребывания обучающихся в здании общеобразовательного учреждения. Особенно 
остро данный аспект выступает при переходе обучающихся начального звена в среднее. Если 
мы рассмотрим труды многих именитых ученых и педагогов, мы можем отметить, что боль-
шинство из них отмечало тот факт, что переход обучающихся в среднее звено является важным 
событием в жизни школьника. Именно в этот период младший школьник вступает в младший 
подростковый возраст, он приобретает новый социальный статус и при этом находится в про-
цессе принятия новой для него системы норм и ценностей, что влияет на его эмоциональное и 
психологическое благополучие и может определить его дальнейший жизненный путь [1, с. 30]. 
Особенно важно помочь младшему подростку адаптироваться к новым условиям. Именно поэ-
тому тема создания благоприятных психолого-педагогических условий является актуальной для 
исследования.

Анализ литературы. Вопросом изучения создания благоприятных психолого-педагогических 
условий для адаптации обучающихся 5-х классов занимались такие известные психологи и пе-
дагоги как Битякова М. Р., Баранова Н. Р., Кузнецова Ю. М. [1; 2; 3]. Большое внимание данно-
му вопросу в своем педагогическом труде уделил педагог-психолог Дендебер И. А., который в 
педагогическом труде «Теоретические основы интеллектуальной адаптации учащихся» отметил 
единство педагогических и психологических условий в процессе адаптации пятиклассников к 
новым условиям [4].

Цель статьи. Целью данной статьи выступает изучение научно-педагогических источников 
информации по вопросу создания благоприятных психолого-педагогических условий для адап-
тации обучающихся младшего подросткового возраста к условиям средней школы.

Изложение основного материала. В соответствии с «Большим психологическим словарем», 
«адаптация» выступает в широком смысле процессом приспособления к внешним и внутрен-
ним условиям и обстоятельствам и включает в себя два уровня, а именно: биологический и 
психологический [5 с. 4]. Понятие «школьная адаптация» более узкое. Проанализировав пси-
холого-педагогические источники, можно отметить, что «школьная адаптация» – это процесс 
включения и приспособления, обучающегося к новым социально-психологическим условиям в 
рамках образовательного учреждения и переход к новой системе обучения и воспитания [5 с. 
70]. Процесс школьной адаптации включает в себя три взаимосвязанных между собой звена: 
физическую адаптацию, социальную адаптацию и психологическую адаптацию.

Именно эти три звена создают «почву» для процесса адаптации. Главной сложностью адап-
тации младшего подростка к новым условиям является смена привычной «статичной» системы 
начальной школы на «динамичную» средней: смена учителей, смена требований, смена режима 
дня, повышения учебной и вне учебной нагрузки. 

Внимательно изучив психологическую и педагогическую литературу по данной теме, можно 
отметить, что для облегчения процесса адаптации важно создать благоприятные психолого-пе-
дагогические условия включения учащихся 5-х классов в систему ценностей средней школы.

1. Единство требований педагогов и родителей обучающихся. Данный аспект является неве-
роятный важным по причине создания у ученика средней школы ощущения «стабильности», что 
положительно влияет на его работоспособность и уверенность в собственных силах.

2. Создание ученического коллектива в классе. В младшем подростковом возрасте процесс 
учения постепенно отходит на второй план и заменяется процессом ценностного общения – 
сверстники становятся авторитетом для младшего подростка и, таким образом, у бывшего млад-
шего школьника выступает потребность занять свое «почетное место» в коллективе», быть для 
него значимым и не быть там лишним. Именно поэтому невероятно важно проводить работу с 
ученическим коллективом пятиклассников, формировать у них чувства коллективизма и един-
ства через систему воспитательных и учебных мероприятий с целью предотвращения процесса 
дезодорации.
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3. Поддержка мотивации к учению. Поддержка мотивации к обучению в рамках школьной 
адаптации важна по причине того, что учению в данном возрасте выступает одним из способов 
самоутверждения, самопознания и самореализации младшего подростка. Данный показатель 
можно поддерживать при грамотной реализации учебных и внеучебных занятий.

Стоит отметить, что данные педагогические условия тесно вязаны между собой и «вытекают» 
друг из друга, обеспечивая таким образом единство процесса школьной адаптации младших под-
ростков к средней школе.

Выводы. Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что все психолого-педагогические усло-
вия важны для успешной школьной адаптации младшего подростка и требуют постоянной под-
держки в единой педагогической системе, поскольку именно они выступают залогом благопри-
ятной адаптации школьников.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные подходы и возможности в области обуче-
ния русскому языку, предоставляемые цифровыми технологиями. С целью содействия интернациональному 
обмену и культурному пониманию, исследование обсуждает образовательные приложения, веб-ресурсы, се-
тевые образовательные платформы и социальные сети, а также выделяет ключевые российские источники, 
которые способствуют изучению русского языка за рубежом.
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обмен языками.

Постановка проблемы. В мире глобализации, где коммуникация и связь между различными 
культурами и народами становятся все более важными, изучение иностранных языков приобре-
тает особое значение. Русский язык является одним из самых распространенных языков в мире 
и обладает своей уникальной значимостью в этом контексте.

С развитием цифровых технологий и прогрессом интернет-ресурсов, процесс обучения рус-
скому языку за рубежом стал намного более доступным и эффективным. Онлайн-курсы, прило-
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жения для изучения языков и виртуальные образовательные платформы предоставляют широкий 
спектр возможностей для изучения русского языка независимо от местоположения учащегося.

Электронные ресурсы и онлайн-преподаватели могут предложить обучающий материал, ин-
терактивные упражнения, живое общение и возможность практиковать язык в реальных ситу-
ациях. Это помогает учащимся развить навыки в чтении, письме, говорении и понимании на 
русском языке, а также погрузиться в культуру и особенности русского языка.

Такие онлайн-ресурсы дают учащимся гибкость и возможность изучать в собственном темпе, 
выбирая подходящие им временные рамки и методы обучения. Кроме того, онлайн-коммуни-
кация и межкультурный обмен позволяют студентам взаимодействовать с носителями языка и 
другими учащимися из разных стран, что создает благоприятную обстановку для практики и 
совершенствования навыков русского языка.

Актуальность исследования. Актуальность данного исследования обусловлена рядом факто-
ров. Во-первых, в условиях глобализации и расширения международных связей, знание русского 
языка становится все более востребованным для обеспечения успешной коммуникации и про-
фессиональных перспектив. Во-вторых, цифровые технологии значительно упрощают доступ к 
обучению русскому языку, даже для тех, кто находится за рубежом, что способствует увеличе-
нию числа иностранных студентов, изучающих русский язык.

Таким образом, данное исследование акцентирует внимание на росте интереса к русскому 
языку и предоставляет оценку современных средств и ресурсов, которые делают изучение рус-
ского языка более доступным и эффективным для иностранных студентов. Это исследование 
помогает понять важность цифровых технологий в образовании и их роль в укреплении между-
народных культурных связей, подчеркивая значимость образования в эпоху современных ин-
формационных технологий.

Цель статьи – раскрыть возможности использования цифровых технологий для изучения рус-
ского языка за рубежом

Изложение основного материала. Применение современных технологий в преподавании рус-
ского языка и литературы повышает мотивацию современного школьника к занятиям, стиму-
лирует его познавательный интерес и повышает эффективность групповой и самостоятельной 
работы. Использование современных образовательных технологий на уроках русского языка и 
литературы даёт высокие результаты:

1. развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их активность;
2. способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, более осмысленному из-

учению материала, приобретению навыков самоорганизации, превращению систематических 
знаний в системные;

3. помогает развитию познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету;
4. развивает у учащихся логическое мышление, значительно повышает уровень рефлексив-

ных действий с изучаемым материалом.
5. Возможности, которые дают цифровые технологии:
6. автоматическая проверка (экономия времени преподавателя, возможность задавать на дом 

тренировочные диктанты) ЯКЛАСС, Лернингапс, Решу ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, образовательная плат-
форма Лекта, Единая коллекция ЦОР (рекомендовано «Учитель года»);

7. мультимедийность (возможность вставить в учебник звук, видео, что помогает лучше за-
помнить материал);

8. интерактивность (включение в активную работу одновременно всех учеников группы, что 
даёт экономию времени). Работа в классе и дома;

9. совместная работа группы над проектом (возможность совместно создавать документы, 
презентации, ментальные карты и т. п. исследовательской группой учащихся);

10. статистика ошибок (экономия времени ученика при работе со словарём, экономия време-
ни учителя при анализе ошибок);

11. разнообразие (возможность быстро генерировать большое и даже бесконечное количе-
ство однотипных упражнений – экономия времени учителя, повышение качества образования 
для ученика).

Презентация. Использовать их можно и при объяснении нового материала, и при закрепле-
нии знаний, и при выполнении творческих заданий и физминуток. Для создания презентаций к 
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уроку не нужны какие-то особые программы, хватит и стандартных средств типа PowerPoint. 
Существуют интернет-сервисы, которые значительно упрощают процесс создания презентаций 
и экономят время учителя.

Популярен сайт Canva, который позволяет создавать любые виды презентаций прямо в бра-
узере без установки какого-либо программного обеспечения на компьютер. Сервис  предусма-
тривает совместную работу нескольких людей над одним проектом, использование собственных 
медийных материалов при оформлении слайдов. А это значит, что одну презентацию одновре-
менно могут делать несколько учеников.

Онлайн-тренажеры, тесты по русскому языку для закрепления различных правил правописа-
ния. Тренажеры удобны тем, что с ними можно работать самостоятельно, без учителя, так как 
сразу показываются ошибки и напоминаются правила. 

На уроках обобщения и повторения целесообразно использовать интерактивные таблицы, 
схемы; они помогают систематизировать изученный материал. Впрочем, можно их использовать 
и при объяснении нового материала. С помощью таблиц дети учатся анализировать языковые 
явления, делать выводы и обобщения, схематично представлять языковой материал. Таблицы 
помогают вспомнить орфограмму или пунктуацию. В отличие от печатных, электронные табли-
цы обладают повышенной наглядностью. Одну и ту же таблицу можно использовать в течение 
всего периода изучения какой-либо темы, так как таблицы бывают многоуровневые, содержа-
щие полную информацию по какому-либо разделу (например, «Местоимения» или «Имя суще-
ствительное»).

«Лернинг Аппс» https://learningapps.org/index.php – один из сервисов, достаточно продуктив-
ный и лёгкий в использовании, – полностью бесплатный, позволяющий создавать интерактивные 
упражнения для проверки знаний. Он предоставляет возможность учителю и самим учащимся 
создавать интерактивные учебно-методические пособия.

Все шаблоны от сервиса Лернинг Аппс можно наполнить своим содержанием. Для создания 
заданий не требуется никаких инструкций. С помощью готовых шаблонов, которые рассматри-
ваются на платформе, можно пошагово освоить конструирование заданий. 

Здесь можно создать свои задания различного типа (игры на развитие памяти, кроссворды, 
викторины с выбором правильного ответа, тесты, найти пару и установить соответствие).

На главной странице можно выбрать нужную форму задания из предложенного каталога, за-
тем нажать на кнопку «Новое упражнение», сделать выбор и сконструировать задание. После 
того как приложение создано, его нужно сохранить и, при желании, сделать общедоступным для 
пользователей Лернинг Апп. Это значит, что оно появится в разделе «Все упражнения».

Как это ни парадоксально, но именно бездушная машина может по-настоящему оживить та-
кой предмет, как русский язык, который пока является не самым привлекательным для наших 
школьников. Вполне понятно, что увлечь ребят лучше самого педагога не смог бы никто, однако 
не все преподаватели русского языка обладают необходимым искусством и желанием, доста-
точными физическими силами, чтобы реализовать свою немалую учебную нагрузку «на одном 
дыхании», на подъёме, с максимальной душевной самоотдачей? Плоды опыта и мастерства са-
мых лучших из них могут использоваться для создания таких новых форм занятий, как лингви-
стические игры и задачи, которые предназначены как для начальной школы, так и для учащих-
ся старших классов. Для них могут быть разработаны лингвистические компьютерные задачи, 
требующие достаточно высокого уровня логического мышления. Впрочем, всевозможные ком-
пьютерные игры, как показывает практика, представляют большой интерес для всех возрастов. 
При работе с компьютерными учебно-игровыми программами решаются определённые воспи-
тательные и образовательные задачи, скрытые под формой увлекательного игрового действия. 
Лингвистические компьютерные задачи, в отличие от игр, требуют более основательного знания 
языка, а также довольно высокой способности к анализу и синтезу, поэтому они могут быть ре-
комендованы для старших школьников

Использование цифровых технологий для изучения русского языка
1. Образовательные приложения и веб-ресурсы.
Существует множество образовательных приложений и веб-ресурсов, разработанных в Рос-

сии, которые помогают иностранным студентам изучать русский язык. Например, приложения 
Duolingo, Babbel, и Rosetta Stone предоставляют онлайн-курсы русского языка с интерактивны-
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ми упражнениями, тестами и аудиоматериалами. В России также популярны ресурсы, такие как 
«Русский язык как иностранный» (russianforfree.com) и «Русский мир», которые предоставляют 
бесплатные материалы для изучения языка.

2. Сетевые образовательные платформы.
Российские университеты и образовательные институты предоставляют онлайн-курсы рус-

ского языка на платформах как Coursera, edX и FutureLearn. Эти курсы включают лекции, учеб-
ные материалы и задания, а также предоставляют возможность взаимодействия с преподавате-
лями и другими студентами.

3. Социальные сети и обмен языками.
Социальные сети и приложения для обмена языками, такие как Tandem и HelloTalk, позволя-

ют студентам общаться с носителями русского языка. Это предоставляет уникальную возмож-
ность для практики разговорного русского языка и погружения в культурное окружение.

Выводы. Использование цифровых технологий для изучения русского языка за рубежом ста-
ло более доступным и удобным благодаря разнообразным образовательным приложениям, веб- 
ресурсам и онлайн-курсам, предоставляемым российскими источниками. Эти средства позволя-
ют студентам не только овладеть языком, но также погрузиться в культуру и историю России, 
содействуя культурному обмену и международному сотрудничеству.
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Аннотация. Рассмотрены особенности речевого развития детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Представлены различные средства и методы коррекции речи и варианты их применения в коррек-
ционной деятельности.

Ключевые слова: дети с нарушениями ОДА, коррекция речи, кинезиология, логоритмика, артпедагогика.

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) – это дети, имеющие задержку 
формирования, недоразвитие, полную или частичную потерю двигательной активности, причи-
нами которой могут быть внутриутробные аномалии (интоксикации, инфекции и заболевания 
матери, гормональные расстройства, генетические нарушения) и действия патологических фак-
торов (ушибы головы ребенка, инфекции) [2, с. 14].

Для детей с нарушениями ОДА, в частности для детей с ДЦП, свойственны следующие осо-
бенности развития речи: появление и развитие речи у таких детей происходит позже, нарушение 
звукопроизношения, нарушение фонематического слуха, нарушение слоговой структуры слова 
[1, с. 37].
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Коррекция этих недостатков должна начинаться как можно раньше, с 4-летнего возраста, и 
должна включать в себя комплексную работу логопедов, воспитателей, психологов и родителей. 
Кроме основных методов коррекции речевых недостатков можно применять дополнительные. 

У детей с ОДА нередко нарушена моторика рук, что напрямую связано с речью. Развитие 
мелкой моторики является одним из основных направлений в коррекционной работе с дошколь-
никами с ОДА, поэтому целесообразно в логопедической работе применять методы кинезиоло-
гии – науки о движении человека, научной и практической дисциплины, изучающей мышечное 
движение во всех его проявлениях. Кинезиология изучает развитие головного мозга при помо-
щи двигательной активности. В. В. Цвынтарный указывал, что если развитие движений паль-
цев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы [5, с. 25]. Если 
же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. Все классические 
упражнения кинезиологии можно использовать в логопедической работе как упражнения для 
закрепления звукопроизношения. При такой работе ребенку будет легче ввести изучаемый звук 
в повседневную речь. 

Если кинезиология в основном работает, базируясь на движения мелкой моторики, то лого-
ритмика включает в себя движение всего тела. Логоритмика – система упражнений, заданий, игр 
на основе сочетания музыки и движения, музыки и слова, музыки, слова и движения, направлен-
ная на решение коррекционных образовательных и оздоровительных задач. В логоритмическую 
работу с дошкольниками с ОДА будут включены упражнения на закрепление звукопроизноше-
ния в распевках и песенных потешках, развитие фонематического слуха на основе игр с диффе-
ренциацией громкой и тихой музыкой, грустной и веселой музыкой.

Артпедагогика – недавно начавшая развиваться наука. Это отрасль педагогики, которая явля-
ется продуктом взаимодействия педагогики как науки и искусства.

Одним из видов артпедагогики является сказкотерапия. Сказки помогают развивать диало-
гическую и монологическую речь, просодику, силу голоса при инсценировке и отыгрывании 
сюжета сказки с помощью кукол. При пересказе сказки корректируется и отрабатывается умение 
составлять причинно-следственные связи, что развивает логичность и последовательность речи. 
Работа над сюжетом сказки – нахождение смысла – развивает понимание речи. 

Изобразительное искусство или изотерапия занимают одно из главенствующих мест в арт-
педагогике. Е. Г. Речицкая отмечала, что максимальное использование изотерапевтических ме-
тодик влияет на развитие мелкой моторики, что неразрывно связано с мышлением и речью [3, 
с. 42]. Можно использовать звуковые дорожки – ребенок прорисовывает дорожку и произно-
сит изучаемый звук. Также полезно использование изотерапии в работе над словообразовани-
ем: карандашом или краской соединяются картинки по принципу «большой-маленький» в игре 
«Уменьшительно-ласкательное» или «один-много».

Музыкотерапия положительно влияет на эстетическое и культурное развитие детей [4, с. 11]. 
Музыку можно использовать при артикуляционной гимнастике – это развивает чувство ритма и 
мотивирует ребенка. Также расслабляющая музыку в начале занятия может подготовить излиш-
не возбужденного ребенка к работе. Физическая минутка под быструю веселую музыку «взбо-
дрит» уставшего дошкольника.

Песочная терапия считается позитивно сказывающемся на эмоциональном состоянии видом 
творчества. Рационально использовать песок в качестве сенсорного стимулятора при основном 
виде работы: в песок можно спрятать фигурки или изображения, в названиях которых будет со-
держаться изучаемый звук. На песке также можно рисовать звуковые дорожки или писать буквы 
(если дошкольник уже знаком с ними).
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ АУТОАГРЕССИИ

Руденко Е.С., аспирант кафедры психологии, КИПУ имени Февзи Якубова

Аннотация. Исследование коммуникативных особенностей подростков с разным уровнем аутоагрессив-
ного поведения как способ выявления мотива в коммуникации, предотвращения попыток враждебных дей-
ствий аутоагрессии и проведения профилактических мер среди подрастающего поколения является не только 
актуальным, но и необходимым в связи с имеющимися статистическими данными, которые свидетельству-
ют, что огромное количество подростков направляют свою агрессию изначально на себя. Стоит обратить 
внимание, что поведение суицидального характера является одним из показателей аутоагрессии, именно это 
поведение формирует у подростков начальные мысли о совершении суицида [6]. 

Одной из причин, по которой подростки идут на совершение преступления в отношении себя, являются 
тревожно-депрессивные состояния, которые изматывают подростка, при этом присутствует страх об-
ратиться к кому-либо за помощью, так как отсутствует идентификация данного состояния и страх не-
понимания со стороны окружающих. Теоретический анализ проблемы показал, что основной трудностью 
у подростков является коммуникативный ступор, именно он оказывает важное влияние на благоприятное 
развитие подрастающего поколения в дальнейшем как в психологическом, так и в физическом направлении [1]. 

Ключевые слова: коммуникативные особенности, подростки, аутоагрессия.

Постановка проблемы. Несмотря на многогранность подходов к изучению коммуникатив-
ных особенностей подростков и влияния коммуникации на полноценность жизни и благополу-
чие подрастающего поколения, а также к рассмотрению взаимосвязи коммуникации и суицида 
подростков данная тема в современных исследованиях психологии изучена далеко не в полном  
объёме [2].

Анализ литературы. Можно представить ряд ученых, изучающих данную проблематику: Изо-
това Е. И., Ключко Е. И., Лучинкина А. И., Лучинкина И. С., Нежебицкая И. А., Амбрумова А. Г., 
Егоров А. Ю. и др. Изучением механизмов возникновения и развития аутоагрессивного поведе-
ния также занимались Акопов Г. В., Корсакова С. С., Романенко В. А., Ничипоренко Н. П. и др. 

Целью статьи является исследование коммуникативных особенностей подростков с разным 
уровнем аутоагрессии

Изложение основного материала. Аутоагрессия у подростка – это осознанное или неосознава-
емое причинение себе вреда физического либо психологического характера с целью достижения 
чего-либо. 

Основные формы аутоагрессии подростков
Психическая форма аутоагрессии – это агрессия, направленная на себя подростком в виде 

самообвинения, самоуничтожения, навязчивых негативных мыслей [4].
Физическая форма аутоагрессии – это агрессия, направленная на себя подростком в виде на-

несения себе каких-либо телесных увечий (порезы, расчесывания, ожоги, проколы, татуаж и др.).
Психологическая – это агрессия, направленная на себя в виде проявления каких-либо зависи-

мостей у подростков (алкоголизм, наркомания, табакокурение и др.) [3].
Коммуникативные особенности подростков с разным уровнем аутоагрессии

1. Низкий уровень аутоагрессии подростков – аффективность, подозрительность, максима-
лизм, вербальная агрессия, обоснованный негативизм.

2. Средний уровень аутоагрессии подростков – демонстративность, социальный пессимизм, 
чувство вины, физическая агрессия, открытая жестокость.
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3. Высокий уровень аутоагрессии подростков – аффективность, несостоятельность, раздраже-
ние, чувство вины, открытая жестокость, ритуализация агрессии [5].

Выводы. 
1. Тема аутоагрессии и суицидального поведения подростков занимает ключевую проблему в 

современной России и до конца не изучена.
2. Коммуникативные особенности оказывают огромное влияние на развитие подростков и 

удовлетворение их потребностей.
3. От уровня аутоагрессивного поведения подростков зависят их психологические особенно-

сти, коммуникация и благополучие жизни в целом.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЕЙ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Рыжёва Е.К., студент группы КЗНО-19, науч. рук.: канд. пед. наук, доцент 
кафедры начального образования Джафарова О.С., КИПУ имени Февзи Якубова

Аннотация. В современном быстро меняющемся мире развитие творческого потенциала младших школь-
ников играет ключевую роль в подготовке нового поколения к вызовам будущего. Данная статья посвящена 
исследованию показателей, позволяющих определить уровень творческого потенциала ребенка в условиях со-
временной образовательной среды; проводится комплексный анализ принятых в современной психолого- педа-
гогической науке показателей творческого потенциала младших школьников.

Ключевые слова: творческий потенциал, показатели творческого потенциала, младший школьник.

Постановка проблемы. Изучение творческого потенциала младших школьников является ак-
туальной задачей в области педагогики и психологии.

Раннее выявление творческих способностей детей способствует их гармоничному развитию и 
успешной адаптации в образовательной среде. Недостаточное внимание к развитию творческого 
потенциала детей может привести к упущению ценных возможностей для формирования креа-
тивных и инновационных навыков у подрастающего поколения.

Анализ литературы. Вопросами понимания сущности и особенностей развития творческого 
потенциала занимались следующие ученые: Э. П. Торренс, Д. П. Гилфорд, Л. С. Выготский, 
М. А. Холодная и др.

Цель статьи – провести комплексный анализ принятых в современной психолого-педагогиче-
ской науке показателей творческого потенциала младших школьников.

Изложение основного материала. Творческий потенциал человека – это совокупность 
врожденных и приобретенных качеств, способностей, знаний и навыков, позволяющих человеку 
проявлять творческую активность, создавать новаторские и оригинальные идеи, решать задачи 
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нестандартными путями, а также успешно воплощать свои творческие замыслы в различных 
областях деятельности [1].

Для начала следует кратко рассмотреть историю изучения творческого потенциала и его по-
казателей у личности. Одним из первых был Элис Пол Торренс – американский учёный психо-
лог, который занимался исследованиями природы творчества у людей. Торренс смог структурно 
сформулировать основные показатели творческого потенциала человека. Его работы были по-
строены на трудах другого американского психолога Джо Пола Гилфорда, который занимался 
построением модели интеллекта, состоящей из памяти, мышления, внимания, творчества и тем-
перамента. Показатели творческого потенциала можно разделить на две группы. Эти показатели 
описывают различные аспекты творческого потенциала младших школьников.

Показатели, характеризующие личность, представляют собой качества и способности ребен-
ка, которые могут влиять на его творческую деятельность. Показатели, характеризующие про-
дукты творческой деятельности, отражают те аспекты, которые проявляются в созданных им 
творческих работах.

К показателям, характеризующим личность, относят: беглость (позволяет оценить количество 
идей для решения задачи, поддающихся интерпретации), гибкость (способность ребёнка переклю-
чаться между различными категориями или типами мышления), оригинальность (наличие нестан-
дартных и неожиданных решений, которые могут быть неочевидными), тщательность (насколько 
подробно и развернуто представлены идеи) [2], ассоциативное мышление (способность устанавли-
вать связи между разными понятиями, предметами или идеями) [3], абстрактное мышление (спо-
собность рассматривать и анализировать понятия и идеи, которые не имеют прямого материально-
го представления), инновационное мышление (способность генерировать новые идеи для решения 
задачи), критическое мышление (способность анализировать информацию, выделять основные 
аспекты, оценивать достоверность данных и принимать обоснованные решения) [4].

К показателям, характеризующим продукты творческой деятельности, относятся: творческая 
самореализация, эмоциональная выразительность (способность выражать свои эмоции и чувства 
через различные средства) [5], игровая активность [6].

К концу XX века большинство научных работ, в которых изучалась творческая сторона ин-
теллекта человека, основывались на выявлении факторов, которые влияли на творческий потен-
циал. Уже в XXI веке ученая Холодная М. А. в своей работе отметила, что изучение творческого 
потенциала следует разделять на два направления – узкое (дивергентное мышление) и широкое 
(интеллектуальные и творческие способности) [7].

Выводы. Анализ показателей творческого потенциала предоставил данные для разработки 
эффективных подходов к развитию творческих способностей у младших школьников и пред-
ставляет собой два подхода: характеризующие личность и продукты творческой деятельности. 
Раскрытие каждого из рассмотренных аспектов дает более полное представление о том, каким 
образом можно эффективно стимулировать творческий потенциал детей на начальном этапе об-
разования.
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Постановка проблемы. Практика свидетельствует о том, что задачи с параметрами наиболее 
сложны для абитуриентов в плане логики и техники решения, а потому умение решать ее во 
многом определяет успешно сданный экзамен. Исследовательские задачи с параметрами пред-
ставляют собой сложные задания, требующие особого подхода к решению. 

Цель статьи – рассмотреть методику решения задач с использованием квадратного трёхчлена 
в качестве параметра. 

Изложение основного материала. Квадратные трёхчлены являются важным инструментом в 
математическом моделировании и нередко встречаются на олимпиадах, ЕГЭ, вступительных эк-
заменах ВУЗов. 

Прежде всего вспомним определение:
Выражение ax2+ bx + c, где a≠0, называется квадратным трёхчленом [2]. 
Функция f(x) = ax2 + bx + c (a ≠0) называется квадратичной. Её график получается параллель-

ным переносом параболы y = ax2; вершина параболы при этом сдвигается из начала координат 
в некоторую точку. В какую? 

Для нахождения координат вершины параболы выделим в (1) полный квадрат: 

В числителе последней дроби появляется дискриминант D = −4ac, так что окончательно 
имеем: 

  (2)  

Из выражения (2) мы видим теперь, что координаты вершины параболы: 

  (3)
Так, на рис. 1 изображена парабола, у которой a> 0 (ветви направлены вверх) и D > 0. X Y x0 y0
Из этого рисунка становится понятен графический смысл того факта, что при D > 0 ква-

дратное уравнение имеет два корня. Действительно, если, например, a > 0, то из (3) мы ви-
дим, что y0< 0; то есть, ветви параболы направлены вверх, а вершина параболы находит-
ся ниже оси X. Следовательно, Рис. 1. Парабола с a > 0 и D > 0 парабола обязана пересечь 
ось X в двух различных точках — а это и означает, что соответствующее квадратное уравне-
ние имеет два различных корня. И теперь мы приходим к замечательно простой идее. Ведь 
для существования двух корней не важно, что ниже оси X лежит именно вершина параболы: 
вместо вершины можно взять любую другую точку! А это значит, что мы имеем следующее 
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утверждение. Пусть f(x) = ax2+ bx + c, a > 0. Если для некоторого 
числа t выполнено неравенство f(t) < 0, то квадратное уравнение  
ax2+ bx + c = 0 имеет два различных корня.

На практике в качестве t удобно бывает проверить числа 0, 1 
или −1.

Задача 1. 
Докажите, что уравнение (a2 − a + 1) x2 + (2a2 + 10a + 3)x − 4a2 − 

9a − 5 = 0 имеет два различных корня при любом a.
Решение: заниматься здесь вычислением дискриминанта и его 

дальнейшим исследованием — не самое приятное занятие. Вме-
сто этого давайте используем идею, изложенную выше. Прежде 
всего мы видим, что коэффициент при x2 всегда положителен:

a2− a + 1 > 0 при всех a. Теперь обозначим f(x) левую часть на-
шего уравнения и заметим, что

f(1) = a2 − a + 1 + 2a2 + 10a + 3 − 4a2 − 9a − 5 = −a2 − 1,
то есть f(1) < 0 при любом a. Отсюда и вытекает, что при каждом a наше уравнение имеет два 

различных корня.
В дальнейшем мы будем постоянно использовать известные вам утверждения о знаках ква-

дратичной функции. Именно, пусть квадратный трёхчлен f(x) = ax2 +bx +c имеет корни x1 и x2 
(x1 < x2). Тогда имеет место разложение на множители: f(x) = a(x − x1)(x − x2), и с помощью мето-
да интервалов мы приходим к следующим выводам. 

• Если a > 0, то значения функции f(x) положительны при x ∈ (−∞;x1) ∪ (x2; +∞) и отрицатель-
ны при x ∈ (x1; x

2). 
• Если a < 0, то значения функции f(x) положительны при x ∈ (x1; x2) и отрицательны при 

x ∈ (−∞; x1) ∪ (x2; +∞)
Выводы. На примере данного примера был разобран метод решения уравнения с параметром, 

содержащих квадратный трёхчлен. Типология решения данных задач различается в своём мно-
гообразии. В данной статье мы рассмотрели лишь один из возможных методов решения вышеу-
помянутых задач.
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бенку, создание комфортной учебной среды, использование интерактивных методов обучения и другие) спо-
собствуют успешному формированию природоведческих представлений у младших школьников задержкой 
психического развития.
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Постановка проблемы. Проблема, изучаемая в рамках данного исследования, заключается в 
формировании природоведческих представлений у младших школьников с задержкой психиче-
ского развития. Дети с этими особенностями нуждаются в специальном подходе и психолого-пе-
дагогических условиях, которые помогут им успешно развиваться и усваивать знания о природе. 

Анализ литературы. Исследование психолого-педагогических условий формирования при-
родоведческих представлений младших школьников с задержкой психического развития с по-
мощью проектов имеет научное обоснование и отражение в трудах авторов: А. С. Абубулла-
ева, А. С. Волоцкая, Л. К. Гайфуллина, Л. А. Данилова, Н. А. Дмитриева, Л. С. Медникова, 
А. Р. Ибрагимова и др. Они провели исследования, подтверждающие эффективность проектной 
деятельности в формировании природоведческих представлений у детей с задержкой психиче-
ского развития. В их научных трудах рассматриваются психолого-педагогические аспекты этого 
процесса, методы и приемы работы с такими детьми, рекомендации по созданию благоприятной 
учебной среды и другие аспекты, которые важны для успешного формирования природоведче-
ских представлений у младших школьников с задержкой психического развития [1; 2; 3; 4; 5].

Цель статьи – обосновать психолого-педагогические условия формирования природовед-
ческих представлений младших школьников с задержкой психического развития посредством  
проектов.

Изложение основного материала. Обоснуем психолого-педагогические условия формирова-
ния природоведческих представлений младших школьников с задержкой психического развития 
посредством проектов. Перечислим психолого-педагогические условия.

1. Индивидуализированный подход: каждый ребенок с задержкой психического развития 
имеет свои особенности и потребности. Важно создать индивидуальную программу, учитываю-
щую их возможности и уровень развития, например, применять специальные методы обучения, 
адаптированные к их уровню понимания и восприятия [4].

2. Создание комфортной учебной среды: для успешного формирования природоведческих 
представлений важно создать благоприятную окружающую среду и обеспечить уютную атмос-
феру в классе, используя разнообразные учебные материалы и средства [3].

3. Использование интерактивных методов обучения: при работе с младшими школьниками 
с задержкой психического развития важно использовать интерактивные методы обучения. Это 
могут быть групповые проекты, демонстрации, эксперименты и другие активные формы дея-
тельности, которые стимулируют ребенка к активному участию и способствуют лучшему усво-
ению материала [1].

4. Развитие наблюдательности и логического мышления: важно стимулировать развитие на-
блюдательности и логического мышления у младших школьников с задержкой психического 
развития. Это можно сделать, предложив задачи, требующие наблюдений, анализа и нахождения 
связей между явлениями. Такие задачи помогут развивать их когнитивные навыки и понимание 
естественных процессов [1].

5. Создание проектов: использование проектной деятельности является эффективным сред-
ством формирования природоведческих представлений у младших школьников с задержкой 
психического развития. Это позволяет детям самостоятельно исследовать природные явления, 
проводить эксперименты, задавать вопросы и находить ответы. Проекты способствуют активно-
му обучению, развитию творческого мышления и самостоятельности у детей [4].

Эти психолого-педагогические условия способствуют формированию природоведческих пред-
ставлений у младших школьников с задержкой психического развития с помощью проектов. Они 
стимулируют активность детей, развитие их мышления и восприятие окружающего мира.

Выводы. Таким образом, к основным психолого-педагогическим условиям формирования 
природоведческих представлений младших школьников с задержкой психического развития по-
средством проектов относятся: индивидуализированный подход; создание комфортной учебной 
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среды; использование интерактивных методов обучения; развитие наблюдательности и логиче-
ского мышления; создание проектов.
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Постановка проблемы. На современном этапе развития российского общества спектр приме-
нения компьютерных технологий все больше расширяется. На данный момент их применение 
возможно не только в общеобразовательной школе, но и в специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждениях [1]. 

Изложение основного материала. Мультимедийные технологии имеют широкое применение 
в современной школьной образовательной среде. Они могут быть использованы для улучшения 
процесса обучения и повышения уровня вовлеченности учащихся. Интерактивные доски: муль-
тимедийные интерактивные доски позволяют преподавателям представлять учебный материал в 
более увлекательной и понятной форме. Учебное видео: использование видеоматериалов позво-
ляет учащимся визуально увидеть учебный материал. Программное обеспечение для обучения: 
существует множество специализированного программного обеспечения, которое помогает уча-
щимся изучать различные предметы с использованием мультимедийных технологий. Онлайн- 
обучение: мультимедийные технологии предоставляют доступ к обширным веб-ресурсам, кото-
рые могут быть использованы для обучения и самообучения [1]. 

Для развития логического мышления у школьников с задержкой психического развития сред-
ствами мультимедийных технологий необходимо создание специальных психолого-педагогиче-
ских условий, включающих в себя следующие моменты:
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1. Индивидуальный подход. Каждый ребенок с задержкой психического развития имеет свои 
особенности и потребности.

2. Использование интерактивных образовательных программ. Мультимедийные технологии 
позволяют создавать интерактивные обучающие материалы [4].

3. Мультимедиа позволяют визуализировать учебный материал, что делает его более доступ-
ным и понятным [6].

4. Использование игровых элементов. Игровой подход к обучению активизирует интерес 
школьников и способствует более эффективному усвоению материала.

5. Постепенное усложнение задач. Постепенное усложнение заданий и материала, чтобы дети 
могли постепенно развивать свои логические навыки [6].

Применение мультимедийных технологий в образовательном процессе значительно увеличи-
вает коррекционные возможности методов и приемов, применяемых в ходе урока. Проведение 
работы с учащимися, имеющими ЗПР, носит полифункциональную направленность. Это озна-
чает, что в ходе занятия происходит развитие мышления, внимания, зрительно-моторной коор-
динации и познавательной активности учеников. При этом интенсивно развивается и регуляция 
собственной деятельности учащегося: умение подчинять свои действия необходимым правилам, 
сдерживать свои эмоциональные порывы, учиться планированию своих действия и пониманию 
возможных результатов действий [3; 4].

Выводы. Таким образом, применение мультимедийных технологий имеет благоприятное 
воздействие на образовательный процесс. Повышается эффективность проведения уроков, ин-
тенсивность усвоения знаний, повышается интерес к материалу. Правильно подобранные муль-
тимедиа способствуют развитию психических процессов детей с особыми образовательными 
потребностями. 
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Постановка проблемы. Для учителя музыки в начальной школе одной из основных задач яв-
ляется развитие чувства ритма учащихся. B изучении курса музыки в начальной школе в состав 
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предметно-ориентированных компетенций включены умения и навыки элементарного музици-
рования на детских инструментах, пластического интонирования музыки и ее исполнения с по-
мощью музыкально-ритмических движений, включение в процесс создания творческих импро-
визаций, в том числе ритмических и инструментальных.

Ритм буквально переводится как течь, струиться, растекаться. В музыке ритм – это организа-
ция музыки во времени [2].

Целью данной работы является полностью раскрыть сущность процесса формирования и раз-
вития чувства ритма у младших школьников, выявить методы организации и проведения уроков 
музыки в начальной школе, а также разработки соответствующих упражнений, направленных на 
развитие музыкально-ритмического чувства у детей младшего школьного возраста.

Изложение основного материала. В начале учебной деятельности на уроках музыки по разви-
тию чувства ритма у младших школьников идёт собственная ритмическая деятельность: разучи-
вание различных ритмических движений, исполнение игровых песен. Педагог начальной школы 
должен в первую очередь создать эмоциональный настрой у учащихся, способствующий эффек-
тивной и продуктивной деятельности на уроке.

Англо-американский психолог Уияльям Мак-Дауголл в своих исследованиях отмечал: «Му-
зыкально-ритмическое чувство должно, прежде всего, проявляться в том, что восприятие музы-
ки совершенно непосредственно сопровождается теми или другими двигательными реакциями, 
более или менее точно передающими временной ход музыкального движения» [1].

На сегодняшний день существует большое разнообразие способов развития ритмического 
слуха. Большим потенциалом в жизни ребёнка является музыкальная деятельность. Чувство рит-
ма можно развивать различными способами в процессе обучения на уроках музыки, а также во 
внеклассной деятельности.

Очень эффективным упражнением на развитие музыкально-ритмического чувства у детей на 
уроках музыки является упражнение под названием «Повтори ритм», которое можно обыгрывать 
в разных интерпретациях. Также при выполнении данного упражнения со школьниками можно 
использовать различный дидактический и раздаточный материал, применять мультимедийные 
технологии. Оно способствует развитию не только ритмического слуха у младших школьников, 
но и учит точно воспроизводить ритмический рисунок, развивает общую моторику и координа-
цию движений.

Для развития чувства ритма у младших школьников на уроках музыки можно использовать 
упражнения, основанные на разучивании музыкально-ритмических движений. Во время выпол-

Рис. 1. «Музыкально-ритмические движения»
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нения данных упражнений (исполнения движения) происходит воспитание слухового внимания 
к музыке, а также развитие музыкальной и двигательной памяти. Задачи и виды музыкально-рит-
мических движений представлены на рис. 1.

Основными принципами формирования и развития чувства ритма у младших школьников 
являются: двигательное и моторное сопровождение упражнений, систематический и игровой 
характер обучения; упражнения должны вызывать высокий уровень интереса у обучающихся, 
чтобы каждый ребёнок был замотивирован к развитию своих музыкальных способностей и об-
ретению новых знаний и умений.

Выводы. Уроки музыки в начальной школе способствуют формированию и развитию чувства 
ритма у детей, если активно используются игровые технологии, различные упражнения, направ-
ленные на выделение метроритма или сильной доли; если развитие чувства ритма и его передача 
происходят в разных видах деятельности в процессе урока: игра на музыкальных и шумовых 
инструментах, хоровое пение, разучивание музыкально-ритмических движений; если данная ра-
бота по развитию чувства ритма проводится качественно и на постоянной основе.

Список литературы
1. Кабалевский Д. Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразователь-

ной школы. Программа для общеобразовательных учебных заведений. Музыка / Д. Б. Кабалевский. – 
М., 1994. – 405 с.

2. Чехович Д. О. Ритм музыкальный / Д. О. Чехович // Большая российская энциклопедия. – Т. 28. – 
М., 2015. – 541 с.

УДК 004.043

ПРЕПОДАВАНИЕ СТРУКТУР ДАННЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТУРМЕНТОВ И 

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

Танишева С.С., аспирант кафедры прикладной информатики, 
КИПУ имени Февзи Якубова

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема преподавания структур данных в 
современном образовательном контексте. Первая часть статьи посвящена исследованию существующих 
подходов к преподаванию структур данных и их недостаткам. Во второй части статьи авторы предлагают 
новый подход к преподаванию структур данных, основанный на использовании современных инструментов и 
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Постановка проблемы. Преподавание структур данных является важной и сложной задачей в 
образовательном процессе. Структуры данных являются основой для эффективной организации 
и обработки информации в программировании. Основное назначение преподавания структур 
данных заключается в том, чтобы студенты усвоили не только теоретические основы, но и смог-
ли применять эти знания на практике при реализации различных программных проектов. Основ-
ная проблема, которую рассматривает данная статья, заключается в эффективном преподавании 
структур данных с использованием современных инструментов и программных средств. 

Анализ литературы. В своем практикуме Гулаков В. К. приводит описание лабораторных ра-
бот по дисциплине «Структуры и алгоритмы обработки данных» [1]. Рабочая тетрадь Алтухо-
вой С. О., Кононовой С. А. предназначена для выполнения лабораторных работ по разделам. По 
каждой теме лабораторных работ приведена теоретическая информация об основных типах алго-
ритмов, примеры решения задач, задания по вариантам и пустой шаблон для их выполнения [2]. 

Целью статьи является исследование и предложение новых подходов и методов преподавания 
структур данных с использованием современных инструментов и программных средств. 
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Изложение основного материала. Данная тема заключается в том, чтобы исследовать и пред-
ложить новые подходы и методы преподавания структур данных, которые помогут студентам 
более эффективно овладевать этим важным материалом и применять его на практике. Традици-
онные методы преподавания структур данных, такие как лекции и упражнения на бумаге, могут 
быть недостаточно эффективными в понимании и применении сложных концепций и структур 
данных в реальных проектах.

Одним из главных аспектов этой темы является использование современных инструментов и 
программных средств в процессе обучения. Современные языки программирования, такие как 
Python, Java, C++ и другие, предоставляют мощные средства для работы со структурами данных, 
а также интегрированные среды разработки (IDE) обладают функционалом, который способ-
ствует более удобной и наглядной работе с ними. Например, IDE может предоставлять графи-
ческий интерфейс для визуализации структур данных и отладки кода, что помогает студентам 
лучше понять, как работают эти структуры и как они связаны с конкретными операциями.

Существует несколько традиционных подходов к преподаванию структур данных, некоторые 
из которых включают:

1. лекционный подход;
2. упражнения на бумаге;
3. демонстрации и примеры.
Существующие подходы к преподаванию структур данных имеют ряд недостатков:
1. ограниченное понимание;
2. недостаток практического опыта;
3. отсутствие реальных сценариев использования;
4. устаревшие инструменты и программные средства.
В свете этих недостатков необходимо разработать новые подходы к преподаванию структур дан-

ных, которые акцентируют внимание не только на теоретическом материале, но и на практическом 
опыте, проектной работе и использовании современных инструментов и программных средств.

Подход к преподаванию структур данных, основанный на использовании современных ин-
струментов и программных средств, является новым и эффективным подходом для обучения 
студентов. Он включает в себя следующие основные элементы:

1. использование современных языков программирования: преподавание структур данных 
может быть сделано более эффективным, используя современные языки программирования, та-
кие как Python, Java или C++;

2. интегрированные среды разработки (IDE): использование современных IDE, таких как 
PyCharm, IntelliJ IDEA или Visual Studio Code, может сделать процесс преподавания структур 
данных более наглядным и удобным; 

3. проектная работа и практические задания: важным аспектом данного подхода является ак-
тивная практика и проведение проектной работы. Студентам предлагаются реальные задачи и 
проекты, которые требуют использования структур данных для их решения; 

4. использование систем контроля версий (VCS);
5. интерактивные образовательные материалы.
Выводы. Подход к преподаванию структур данных, основанный на использовании совре-

менных инструментов и программных средств, сосредоточен на практическом опыте, активной 
практике и реализации реальных проектов. Это помогает студентам глубже понять и применить 
структуры данных в реальных сценариях программирования, обеспечивая их успешную адапта-
цию к требованиям индустрии.
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Постановка проблемы. Нарушения взаимоотношений старшеклассников с задержкой психи-
ческого развития (далее ЗПР) влияют на их социальную адаптацию и успех в учебе. В связи с 
этим, в старших классах дезадаптации школьников встречаются всё чаще. Это объясняется осо-
бенностями протекания подросткового возраста у школьников с ЗПР.

Анализ литературы. При изучении данной проблемы мы опирались на положение о социаль-
ной обусловленности сознания и психических свойств личности (Б. Г. Аладьев, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн); концепцию межличностных отношений А. В. Петровского и 
М. И. Лисиной; положение о групповом психологическом обучении (А.Г. Лидере); концепцию 
задержки психического развития (А. В. Шевченко, Н. Л. Белопольская, Е. С. Слепович, К. С. Ле-
бединская, У. В. Ульенкова, М. С. Певзнер и др.) [1; 3; 6; 15; 14; 9; 7; 19; 2; 5; 17].

Цель статьи – теоретическое обоснование и эмпирическое подтверждение методов и приёмов, 
направленных на оптимизацию межличностных отношений у обучающихся старших классов с 
задержкой психического развития.

Изложение основного материала. Изучение теоретических источников по проблеме меж-
личностных отношений позволяет сделать следующие выводы: межличностные отношения ох-
ватывают широкий спектр явлений, но все они могут быть классифицированы на основе трех 
компонентов взаимодействия – восприятия и понимания друг друга, межличностной привлека-
тельности, а также взаимовлияния и поведения [5]. 

Задержка психического развития затрагивает все аспекты психической сферы ребенка и явля-
ется системным дефектом. Следовательно, процесс обучения и воспитания должен быть основан 
на системном подходе. Необходимо создать полноценную платформу для становления высших 
психических функций и обеспечить специальные психолого-педагогические условия, способ-
ствующие их развитию. 

Исследования показали, что дети с задержкой психического развития имеют отличия в обще-
нии по сравнению с их нормативно развивающимися сверстниками. Коммуникация этой кате-
гории детей не соответствует широко принятому утверждению, подтвержденному многочислен-
ными психологическими исследованиями, о том, что «Я» и «Другой» являются неразрывными 
и неотъемлемыми компонентами детского развития [2]. Особенности коммуникации у детей с 
задержкой психического развития, сопровождающиеся низкой активностью познания и специ-
фическими ментальными процессами, мешают их успешной адаптации в обществе и самореали-
зации. Ограниченное общение подростков с задержкой психического развития не способствует 
созданию «продукта общения – представления о себе и других», ребенок не научается «видеть 
себя через глаза других» и «быть собой и другими». 

Невозможность осознания себя в контексте взаимоотношений с другими людьми приводит 
к развитию ряда негативных характеристик, значительно затрудняющих интеграцию ребёнка в 
нормальное социальное общество. Особенно отмечается неправомерно завышенная самооценка 
у большинства школьников с задержкой психического развития [6]. Отсутствие умения сравни-
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вать причины своих эмоциональных состояний с аналогичными проявлениями у сверстников 
приводит к эмоциональной закрытости, недостатку эмоциональной реактивности и сложностям 
в формировании морально-этических норм поведения у этих детей, в конечном счете, ограничи-
вая их внутреннюю жизнь.

Учитывая особенности данной категории детей, нами были подобраны следующие методики 
для диагностики межличностных отношений подростков с ЗПР: методика Дж. Морено «Социо-
метрия», «Карта наблюдений» Д. Скотта, методика А. Н. Лутошкина «Эмоциональная цвето-
пись», адаптированная Г. А. Карповой и Т. П. Артемьевой [11; 10].

Проведя первичную диагностику, мы получили следующие данные по методике «Социомет-
рия»: для статусной структуры характерно преобладание испытуемых с неблагополучным поло-
жением («принятые», «изолированные», «отвергаемые» – 80%), нежели испытуемых с благопо-
лучным положением («звезды», «предпочитаемые» – 20%). 

Количественный анализ данных по методике «Карта наблюдений» Д. Скотта свидетельствует 
о том, что у испытуемых преобладает дезадаптация (60 %). 

По ответам учащихся в методике «Эмоциональная цветопись» мы определили, что как в Эгр 
(экспериментальной группе), так и в Кгр (контрольной группе) уровень эмоционально-психоло-
гического климата в классе находится на низком уровне.

После проведения первичной диагностики нами была разработана программа, направленная 
на оптимизацию межличностных отношений у подростков с ЗПР.

Программа формирующего эксперимента состояла из трех блоков, включающих в себя раз-
ное количество занятий: 

I блок – «Я как субъект отношений: формирование осознанности положения, удовлетворен-
ности в общении, социовалентности, уровня взаимности» (11 занятий).

II блок – «Я в группе: формирование бесконфликтного стиля общения и коммуникативной 
культуры» (10 занятий). 

III блок – «Я для группы: формирование эмоционально-нравственных отношений» (7 заня-
тий).

Цель программы заключалась в оптимизации межличностных отношений учащихся старших 
классов специальной (коррекционной) школы.

Исходя из цели программы мы составили задачи:
1. улучшение эмоционально-психологического климата в коллективе;
2. повышение уровня социальной адаптации у подростков в классе;
3. повышение социометрического статуса подростков.
Программа проводилась на протяжении 6 месяцев, 1 раз в неделю.
Осуществлялась программа на базе Феодосийской школы-интерната. 
В процессе проведения занятий мы использовали как модифицированные, так и некото-

рые уже известные упражнения: элементы программы социально-психологического тренинга 
А. С. Прутчкенкова, интерактивные игры на сотрудничество К. Фопеля, техники групповой пси-
хотерапии К. Рудестама, упражнения игрового характера Р. В. Овчаровой [13; 18; 16; 12]. 

Все упражнения, методы и приёмы подбирались в соответствии с возрастными, интеллекту-
альными и эмоционально-волевыми возможностями детей данной категории.

После проведения формирующего эксперимента, который длился на протяжении полугода, 
мы смогли добиться положительной динамики. Результаты представлены на Рисунке 1 и Ри-
сунке 2.

Методика А. Н. Лутошкина использовалась нами для диагностики уровня эмоционально- 
психологического климата в коллективе. Были получены следующие результаты. До проведения 
эксперимента и в Эгр, и в Кгр был низкий уровень эмоционально-психологического климата в 
коллективе, после проведения эксперимента нам удалось поднять уровень эмоционально-психо-
логического климата в Эгр до среднего уровня, что доказывает, что данная программа способ-
ствует улучшению межличностных отношений подростков с задержкой психического развития.

Выводы. Наше исследование подтвердило, что при специально организованной системной 
работе, направленной на оптимизацию межличностных отношений у подростков с ЗПР, имеют 
место положительные изменения, которые влияют на успешную адаптацию в обществе детей 
данной категории.
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Рисунок 1. Сравнительные результаты методики социометрия Дж. Морено

Рисунок 2. Сравнительные результаты методики «Карта наблюдений» Д. Скотта 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ

Умеров А.С., аспирант кафедры технологии и дизайна одежды 
и профессиональной педагогики, КИПУ имени Февзи Якубова

Аннотация. В данной статье предпринята попытка раскрыть особенности формирования педагогиче-
ских умений будущих педагогов для решения различного рода учебных задач. Выполнен анализ содержания 
понятий «умения», «педагогические умения», рассмотрены группы основных педагогических умений, предло-
женные А.В. Мудрик. Изучено влияние аналитического, эвристического и творческого мышления обучающих-
ся на эффективность решения педагогических задач и ситуаций, рассмотрены этапы процесса формирования 
педагогических умений будущих педагогов на репродуктивном, частично-поисковом и творческом уровнях.
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Цель статьи – рассмотреть способы формирования педагогических умений при решении раз-
личных учебных задач и ситуаций.

Изложение основного материала. Социальный заказ на развитие творческой личности обуча-
ющегося обусловил формирование качественной системы умений, особенность которых заклю-
чается в умении осуществлять логический анализ учебных задач, поиске способов их решения, 
критическом подходе к самоанализу выполненных действий. 

В большой современной энциклопедии умения рассматриваются как освоенный субъектом 
способ выполнения действий, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навы-
ков. Умение формируется путем упражнений, что создает возможность выполнения действия 
не только в привычных, но и в изменившихся условиях [6]. Некоторые ученые под умениями 
подразумевают знания в действии, так как умения не только составляют важное условие выбора 
действий для реализации поставленной цели, но и являются универсальной характеристикой де-
ятельности и степени освоения деятельности личностью [2]. 

Основными признаками умений можно считать:
• гибкость, выражающуюся в способности рационально действовать в разных ситуациях;
• стойкость, которая заключается в сохранении точности и темпа, несмотря на внешние фак-

торы;
• прочность (признак предполагает, что прочность сформированных умений должна сохра-

няться даже тогда, когда оно не применяется в практической деятельности);
• максимальная приближенность к реальным задачам и условиям.
С позиции педагогической теории умения рассматриваются как совокупность действий педа-

гога, основанных на соответствующих теоретических знаниях, направленных на решение задач, 
связанных с развитием личности обучающегося. Такой подход к пониманию сущности педагоги-
ческих умений определяет взаимосвязь теоретических знаний с практическими умениями. 

Педагогические умения, по мнению И. А. Зимней, представляют совокупность различных 
действий педагога, которые, прежде всего, соотносятся с функциями педагогической деятельно-
сти, в значительной степени выявляют индивидуально-педагогические особенности педагога и 
свидетельствуют об уровне его профессиональной компетентности [1].

Рассматривая умения педагога с позиции дидактики, ученые считают, что всех их можно объ-
единить в три основные группы:

• умения переносить приобретенные знания в практическую плоскость через различные ва-
рианты решения, приемы обучения и воспитания в условиях новой предложенной ситуации;

• умения создавать новые элементы педагогических знаний и идей;
• умения конструировать новые приемы для решения конкретной педагогической ситуа-

ции [3].
Одним из критериев эффективности организации педагогической деятельности в процессе 

решения учебных задач является уровень сформированности аналитических умений педагога, в 
том числе:

• осмысление каждого педагогического явления в его взаимосвязи и взаимозависимости со 
всеми компонентами педагогического процесса;

• умение находить в теории обучения и воспитания закономерности, идеи, осуществлять их 
анализ и применение на практике;

• умение создавать проблемные ситуации и определять способы их оптимального решения [4].
Качество формирования педагогических умений обеспечивается развитым профессиональ-

ным мышлением будущего педагога, что выражается в понимании педагогических процессов и 
явлений, ценностными установками, альтернативными способами решения педагогических за-
дач [5].

Процесс решения педагогических задач реализуется благодаря следующим видам мышления:
• аналитическое мышление – способность педагога осуществлять логический анализ педаго-

гических ситуаций, критической оценки результатов своей деятельности;
• эвристическое мышление – способность ставить и проверять гипотезы, делать соответству-

ющие выводы;



89СЕКЦИЯ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

• творческое мышление проявляется в умении решать нестандартные проблемы. Развитое 
творческое мышление преломляет знания в способы деятельности через индивидуальный опыт 
работы, который, в свою очередь, требует от педагога высокого уровня активности, инициативы, 
творческой самореализации;

• альтернативность и открытость мышления, рассматриваемые как способность видеть раз-
личные способы решения учебных задач и воспринимать другие точки зрения их решения.

Процесс формирования педагогических умений будущих педагогов в процессе решения обра-
зовательных задач можно условно представить в виде нескольких этапов.

1. Первоначальные умения. На данном этапе осуществляется осознание целей практического 
действия и решение задач на репродуктивном уровне

2. Частично-поисковая деятельность. Данные этап предполагает формирование умений обу-
чающихся на основе проявления творческих элементов решения задач.

3. Творческая деятельность заключается в творческом применении знаний с учетом выбора 
конкретных и альтернативных способов решения задач.

Выводы. Таким образом, на основе изложенного можно сделать вывод: умения – это своего 
рода теоретические знания в практической деятельности; от уровня сформированности педа-
гогических умений педагога зависит уровень сформированности практических умений обуча-
ющихся образовательных организаций; результативность решения учебных задач и ситуаций 
зависит от развитости аналитического, эвристического и творческого мышления будущего педа-
гога, его активности и инициативы.
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БИФУРКАЦИЯ РЕШЕНИЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
УРАВНЕНИЯ СПИНОВОГО ГОРЕНИЯ

Хазова Ю.А., доцент кафедры математики и физики, КИПУ имени Февзи Якубова

Аннотация. Рассматриваются построение и исследование на устойчивость вращающихся волн, являю-
щихся решением начально-краевой задачи спинового горения в кольце с псевдодифференциальным операто-
ром. Получено представление решения в кольцевой области с помощью функций Бесселя.

Ключевые слова: нелинейное уравнение спинового горения, нестационарные эффекты, решения типа бе-
гущих волн, бифуркация.

Исследуем решения феноменологического уравнения спинового горения в кольце радиуса  
r1 < r < r2  (цилиндрическая труба), перейдя к полярным координатам [1]:
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При 11( ) 0q ρ <  нулевое решение задачи (1) неустойчиво, в результате бифуркации Андронова- 
Хопфа (при возрастании ρ и прохождении через 11ρ , 11( ) 0ϕ ρ = ) из неустойчивого нулевого реше-
ния ответвляются два решения типа вращающихся волн. Приближенные решения строятся мето-
дом Галеркина в сочетании с методом Крылова-Боголюбова-Митропольского-Самойленко [2], [3]:
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где 1
1 1 ( )m mz z ρ= , 1, 2,3m = . Решения 2

1( )u ±  неустойчивы и являются вращающимися волнами, 
которые подавляются волной 1

1( )u + . Результаты работы обобщают [2], [3] на случай кольца.
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Аннотация. Статья исследует эффективное применение интерперсональных психоаналитических мето-
дов в менторстве студентов. Акцент делается на межличностных отношениях, взаимодействии и психоло-
гической поддержке. 

Ключевые слова: интерперсональная психоаналитика, менторство, студенты, межличностные отношения.

Постановка проблемы. Система наставничества в современной университетской среде пред-
ставляет собой организованную структуру поддержки и сопровождения обучающихся в их ака-
демическом и личностном развитии. 

Наставничество актуально не только в аудиторном процессе, но и охватывает известные нам 
виды деятельности педагога – кураторство, тьюторство, научное руководство [3]. Поведение 
студента в отношениях может быть рассмотрено как результат взаимодействия трех факторов: 
осознаваемых и слабо осознаваемых желаний от научной деятельности, интрапсихической тре-
воги человека и беспокойства о том, как другие могут реагировать на его желания.
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Интерперсональные психоаналитические техники относятся к подходу в психологии, кото-
рый акцентирует внимание на межличностных взаимодействиях и их влиянии на психическое 
состояние и поведение человека. 

Целью интерперсональных психоаналитических техник является раскрытие и понимание 
внутренних конфликтов, неосознанных мотиваций и эмоциональных проблем, которые могут 
возникать во взаимодействии с другими людьми [2]. Этот подход помогает людям осознать и 
преодолеть свои эмоциональные и психологические трудности, улучшить качество своих отно-
шений и достичь психологического роста и развития.

Анализ литеатуры. Основателями интерпесонального психоанализа являются Г. Салливан и 
К. Томпсон, но современные исследователи, такие как Л. Жуйгуан, А. Лонгсдон, Н. Линсей и 
др. уже описали применение некоторых техник в работе со школьниками. Исследования при-
менения интерперсональных психоаналитических техник в вузовской среде на данный момент 
остаются на маргенесе психолого-педагогических изысканий.

Для повышения мотивации студента в научной деятельности и корректировки его поведения 
в отношениях могут быть предприняты некоторые меры.

• Осознание и развитие собственных желаний: помочь студенту ясно осознать свои желания 
от научной деятельности и поддержать его в развитии их. Это может включать обсуждение и 
конкретизацию целей, постановку задач и планирование исследовательской работы.

• Работа с интрапсихической тревогой [1]: помочь студенту идентифицировать и разрешить 
внутренние конфликты, сомнения и страхи, которые могут ограничивать его мотивацию и актив-
ность в научной деятельности. Это может включать психологическую поддержку, рефлексивные 
практики и работу над самооценкой и уверенностью.

• Создание поддерживающей среды: содействовать созданию поддерживающей и мотиви-
рующей среды, в которой студент может чувствовать себя безопасно и поддерживаемым. Это 
может включать организацию научных семинаров, групповых дискуссий, взаимоподдержку со 
стороны научного сообщества и наставников.

• Развитие навыков общения: помочь студенту развить навыки эффективного общения, вы-
ражения своих идей и умения установить конструктивные отношения с научными руководителя-
ми и коллегами. Это способствует лучшему пониманию и взаимодействию между участниками 
научного процесса и может усилить мотивацию студента.

• Сознательное ориентирование на собственные желания: поощрить студента сосредото-
читься на своих собственных желаниях и амбициях в научной деятельности, а не только на ожи-
даниях окружающих. Это поможет студенту сохранить свою индивидуальность и личностную 
мотивацию, что способствует более продуктивной и удовлетворительной научной работе.

Особый интерес и большой потенциал имеет изучение субъектно-объектных отношений в на-
ставничестве. Примером субъектно-объектных отношений в наставничестве, где субъектом яв-
ляется студент, а объектом – научное исследование, может быть следующая ситуация: студент, 
который проявляет интерес к научной деятельности, обращается к своему научному наставнику 
для получения руководства и поддержки в проведении своего исследования. В этом случае сту-
дент выступает в роли субъекта, активно участвующего в научном процессе, а научное исследо-
вание является объектом, на который направлена его активность и усилия. 

Выводы. Применение интерперсональных психоаналитических техник в наставничестве об-
учающихся является ценным и эффективным подходом. Эти техники позволяют исследовать 
и понимать сложные взаимоотношения между наставником и студентом, выявлять привычные 
паттерны поведения и корректировать их для повышения мотивации в научной деятельности. 
Они способствуют активному вовлечению студента в процесс принятия решений.
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Аннотация. В данной статье на основе анализа общей и специальной психолого-педагогической и мето-
дической литературы было определено понятие «коммуникативный навык», охарактеризованы особенности 
коммуникативных навыков школьников с умственной отсталостью, а также изучена специфика формирова-
ния коммуникативных навыков у обучающихся данной категории.

Ключевые слова: коммуникативные навыки, умственно отсталые дети, моделирование жизненных си-
туаций.

Постановка проблемы. Главной задачей, стоящей перед специальной (коррекционной) обще-
образовательной школой на современном этапе, является повышение эффективности обучения 
и воспитания учащихся. Важная роль в этом процессе, несомненно, принадлежит развитию ком-
муникативной функции речи. 

Анализ литературы. Анализ педагогической литературы подтверждает, что главное место 
в процессе социально-педагогической адаптации занимают проблемы общения, приобретения 
коммуникативных навыков. В связи с этим особое внимание привлекают к себе формы и методы 
обучения детей с психофизическими нарушениями. Вопросами развития коммуникативных на-
выков занимались: Л. И. Божович, Л. С. Выготский, М. Ф. Гнездилов, Т. Н. Ушакова, А. В. Му-
дрик, А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева и др. 

Изложение основного материала. Дети с ограниченными психофизическими возможностями 
жизнедеятельности представляют специфическую категорию детей, требуют особого внимания 
со стороны педагогов. Но еще больших усилий требуют дети с комплексными нарушениями, 
потому сочетание дефектов более существенно искажает развитие таких детей, чем детей других 
категорий в целом. У детей с умственной отсталостью также часто отмечают грубые расстрой-
ства речи, которые трудно поддаются коррекции и влияют на общее психическое развитие таких 
детей, еще больше задерживая его. Характеризуя речь детей с умственной отсталостью, необхо-
димо отметить, что они значительно позже начинают произносить звуки [3]. 

У детей с умственной отсталостью пассивный словарь значительно превышает активный, но 
использование из него слов у них наблюдается чрезвычайно редко. В своей речи они, в основ-
ном, пользуются заученными речевыми штампами, используют те образцы высказываний, ко-
торые дал им воспитатель или взрослый. Новые слова усваиваются этими детьми чрезвычайно 
медленно, часто не замечаются ими, соотносятся с подобными по звучанию [2].

Именно процесс формирования коммуникативных навыков является необходимым условием 
успешности учебной деятельности, а также важнейшим направлением социально-личностного 
развития. 

Коммуникативный навык – это способность человека взаимодействовать с другими людь-
ми, адекватно интерпретируя получаемую информацию, а также правильно ее передавая. Эти 
навыки очень важны в обществе, когда ежедневно необходимо взаимодействовать со многими 
людьми [5].

Медленное расширение словаря умственно отсталых учащихся связано с тем, что они, воспри-
нимая высказывание, не замечают в нем незнакомых слов. Новое слово они часто уподобляют 
со значением другого, знакомого, близкого по звучанию. Если дети с нормальным психофизиче-
ским развитием могут догадаться о значении нового слова по контексту или поинтересоваться 
его значением у взрослых, то для умственно отсталых появление незнакомого слова может раз-
рушить понимания всего сообщения [3].

И. М. Соловьев писал: «Словарь у детей с интеллектуальными нарушениями обогащается 
очень медленно. Ведь усвоить новое слово означает не только запомнить его звучание, но и 
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понять его содержание, овладеть им как понятием. Каждое слово, даже название конкретного 
предмета, несет в себе определенное обобщение» [6, с. 65].

Детям с умственной отсталостью трудно осознать многозначность слов. Обычно они усваи-
вают лишь какое-то одно значение, что затрудняет для них понимание речи в тех случаях, когда 
слово используется в другом своем значении [6].

Лишь небольшая часть слов, известных ученикам специальной (коррекционной) школы, ис-
пользуется ими в собственной речи. Причиной этого является недостаточность мыслительной 
деятельности, познавательная пассивность, сужение вербальных контактов.

В словаре ребенка с умственной отсталостью из частей речи преобладают существительные, 
обозначающие названия конкретных предметов. Ребенок не всегда знает названия многих пред-
метов, которые его окружают. 

В. Г. Петрова, И. В. Белякова подчеркивали: «Речь учащихся начальных классов с умствен-
ной отсталостью состоит из простых, нераспространенных, часто неполных и неправильно 
построенных предложений. Высказывания могут быть однословными и иметь синкретический 
характер – когда, одним словом, обозначается ситуация или событие. Их рассказы составляют 
цепочку с грамматически однозначными предложениями. В связи с неумением дифференци-
ровать субъект от действия, отделить от действия объект или работа дети пропускают глав-
ные члены предложения, не понимают вопросов ко второстепенным членам предложения» [4, 
с. 29].

Учащиеся не умеют согласовывать слова в предложении, допускают синтаксические ошибки. 
Они не понимают и не умеют пользоваться синтаксическими отношениями между словами, ко-
торые выражаются с помощью падежных окончаний.

Уровень речевого развития умственно отсталых школьников требует от коррекционного об-
разования более детального изучения и разработки новых средств коррекции коммуникативной 
сферы учащихся специальной школы.

По мнению Л. С. Выготского «владение коммуникативными навыками способствует реали-
зации общественно значимой функции как дошкольного, так и школьного обучения – формиро-
вание у умственно отсталых детей способности активно общаться в процессе самостоятельной 
деятельности. И именно сформированность коммуникативных навыков имеет важное значение 
для их общего развития» [1, c. 55].

Однако, в силу нарушений обобщающей функции речи и мышления у умственно отсталых 
детей, при отсутствии специального обучения, развитие коммуникативной стороны происходит 
медленно и не достигает должного уровня даже в школе. Это в значительной степени осложняет 
процесс овладения ими учебным материалом и умением активно общаться с окружающими [4].

В связи с этим, главной задачей педагогов и родителей является целенаправленное воздей-
ствие на коммуникативные навыки детей с умственной отсталостью, как одного из условий фор-
мирования коммуникативной компетенции школьника, а также условием и средством устране-
ния задержки развития и становления личности ребенка в обществе.

Поиск путей, направленных на формирование коммуникативных навыков у детей школьного 
возраста с нарушениями интеллекта, способствующие активизации коммуникативной деятель-
ности, овладению умений и навыков речевого общения, является чрезвычайно актуальным и 
приобретает в современных условиях особое значение. К сожалению, проблема формирования 
коммуникативных навыков у детей школьного возраста с нарушенным интеллектом практиче-
ски осталась вне поля зрения исследователей [5].

С целью преодоления и предупреждения трудностей в формировании коммуникативных на-
выков у умственно отсталых детей необходимо активное педагогическое вмешательство в про-
цесс их общения. 

Выводы. Таким образом, коррекция должна строиться на принципах дифференциации и ин-
дивидуализации обучения, должна осуществляться мотивация продуктивной коммуникативной 
деятельности посредством создания мотивирующей среды, обеспечиваться единство когнитив-
ного, эмоционального и поведенческого компонентов личности при включении школьника с на-
рушениями интеллекта в коммуникативную деятельность, – и все это должно базироваться на 
поэтапном формировании у школьников коммуникативных навыков и отношения к себе как к 
субъекту коммуникативной деятельности.
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Аннотация. Одной из важных задач начального образования является развитие устной и письменной речи 
и орфографических навыков младших школьников. У учащихся должна быть грамотность чтения, письма, 
правописания, образное мышление, умение свободно и правильно выражать свои мысли посредством устной 
и письменной речи, большое влияние на это оказывает правильное формирование орфографических навыков.

Ключевые слова: орфография, грамотность, упражнения, ученики

Постановка проблемы. Орфографическая грамотность является актуальной проблемой в наше 
время. Одним из способов решения проблемы владения орфографией является развитие навыков 
правописания.

Изложение основного материала. Обучение правописанию не обязательно должно быть слож-
ным процессом. Для этого необходимо понимать методы обучения и этапы развития навыков 
правописания, а также уметь направлять учащихся по соответствующим шагам [5, с. 53]. 

От орфографической грамотности напрямую зависит способность молодого поколения найти 
достойное место в жизни в качестве умных и просвещенных людей с высоким интеллектуаль-
ным потенциалом. Знать правила правописания – значит стать равноправным членом общества 
орфографической грамотности [3, с. 200].

В развитии навыков правильного письма в качестве упражнений можно использовать такие 
орфографические задания [1, с. 323]: 

• грамматический и орфографический анализ;
• копирование текста;
• учебный диктант. 
Пример:
Игра «Проверь себя». Учитель диктует небольшой текст. После того, как все учащиеся за-

кончили писать, педагог показывает диктант на экране компьютера. Учащиеся проверяют свой 
диктант [2, с. 187].

Такие упражнения развивают у детей внимательность, орфографическую зоркость и самосто-
ятельность.

Развивающая игра «Напиши рассказ». Учитель пишет на доске несколько слов. Учащиеся 
самостоятельно составляют рассказ с применением этих слов [4, с. 259].
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• Вариант 1: Девочка, сад, книга, дождь.
• Вариант 2: Яблоки, мама, вода, чай.
• Вариант 3: бабушка, огород, газета, мышь
По мере составления рассказа у учащихся пополняется словарный запас, развиваются умения 

правильно строить предложения и произносить звуки, а также самостоятельно мыслить. 
Выводы. Преодоление учащимися трудностей в обучении письму и формировании орфогра-

фических умений во многом зависит от учителя. Работа учеников по приобретению и развитию 
орфографических умений может быть значительно облегчена, если учитель будет учитывать ус-
ловия успешного формирования орфографических умений и взаимосвязи между всеми компо-
нентами, лежащими в основе этих умений.
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Аннотация. Целью статьи является определение степени влияния организации образовательного процес-
са на правосознание обучающихся как главного фактора формирования правового поведения. Гипотеза иссле-
дования основана на положении о том, что развитие правовой грамотности и правосознания будет положи-
тельно сказываться на формировании правового поведения обучающихся. 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2011 г. № Пр-1168 
развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление нацио-
нального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть 
в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верхо-
венство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надёжной 
защищённости публичных интересов [1]. Современная демократия неотделима от убеждения, 
что защита естественных прав человека требует права не только как социального института, 
регулирующего отношения членов общества, но и как института ведущего к мирному развитию 
этих отношений.

Правосознание обучающихся направлено на повышение социализации личности. Понятие 
«социализация» представляется как процесс, в ходе которого индивид воспринимает и усваива-
ет социокультурные элементы окружающей среды, интегрирует их в структуру своей личности 
и, тем самым, адаптируется к среде обитания [3, с. 332]; способствует усвоению норм и правил 
социального сосуществования обучающимися. С. Н. Левкович считает, что правосознание – это 
синтезированное восприятие сложного комплекса социокультурной и культурно-правовой реаль-
ности, составляющей существенный элемент духовного мира человека и общества, и является 
сложным системным образованием, в состав которого в качестве подсистем входят: знания (как 
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информационный элемент правосознания), правовая идеология, правовая психология [5, с. 54].
Правосознание проявляется как реальный фактор развития правового государства и характе-

ризуется отношением людей к праву как общезначимой ценности; уважением к правопорядку, 
добропорядочности и добросовестности; участием в законотворчестве: социальные интересы 
проходят через сознание и волю законодателя, прежде чем превратиться в правовые нормы; точ-
ным и добросовестным исполнением закона [5, с. 215].

По мнению А. В. Клименко и В. В. Румыниной, «правосознание» рассматривается как форма 
общественного сознания, которая выражает представления и чувства людей о действующем или 
желаемом праве и о регулируемом им поведении. В данном случае правовая действительность 
отражается в правосознании в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и 
практике его реализации в форме социально-правовых установок и ценностных ориентаций, ре-
гулирующих поведение людей в юридически значимых ситуациях [4, с. 178].

Правовое воспитание является ключевым инструментом правовой социализации личности, 
рассматриваемое как системное, позитивное воздействие на правосознание, целью которого яв-
ляется не только предоставление правовой информации о правомерном поведении, но и в разви-
тии личной приверженности действовать законно, в привитии мотивации к правомерному пове-
дению, в развитии гармоничной социализированной личности [2, с. 407].

Формирование системы правовых знаний обучающихся возможно на двух уровнях: аудитор-
ном и внеаудиторном. Аудиторный уровень усвоения системы правовых знаний должен раскры-
вать природу фундаментальных правовых ценностей и их реализацию в процессе лекционных, 
практических и семинарских занятий с использованием интерактивных методов и технологий 
обучения. Внеаудиторный уровень предусматривает углубление теоретических знаний и прак-
тических умений обучающихся в процессе самообразовательной деятельности.

Изучение обучающимися учебных дисциплин, таких как правоведение, правоведение с ос-
новами семейного права и прав инвалидов, международное экономическое право, юридическая 
психология, философия, религиоведение, культурология, направлено на воспитание правового 
сознания и правовой грамотности обучающихся с целью формирование высокого уровня право-
вого поведения.

Выводы. На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что правосознание обучающих-
ся является сложным и многогранным процессом, направленным на формирование системы пра-
вовых норм, ценностей, способствующих регулированию поведения личности в обществе.
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Аннотация. В данном исследовании рассматриваются педагогические условия, которые способствуют 
формированию моральных качеств у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. Мо-
ральное воспитание занимает важное место в системе воспитания учащихся с нарушением интеллекта, яв-
ляется одной из основных задач.  Это объясняется, прежде всего, тем, что сформированная у ребенка систе-
ма привычного нравственного сознания становится механизмом, определяющим поведение ребенка.

Ключевые слова: моральные качества, младшие школьники, моральное воспитание, внеурочная деятель-
ность, ограниченные возможности здоровья.

Постановка проблемы. Младшие школьники с ОВЗ нуждаются в особой поддержке и помощи 
в формировании моральных качеств. Моральное воспитание представляется актуальной задачей, 
так как непосредственно определяет те ориентиры, которые влияют на природу отношений лич-
ности. Важно также отметить ту ведущую роль, которую играет воспитание в процессе компен-
сации и коррекции.

Анализ литературы. Разработка адекватной системы морального обучения и воспитания де-
тей с нарушением интеллекта имеет большое теоретическое и практическое значение. Это под-
чёркивали   в своих трудах A. C. Белкин, Б. П. Брунов, Н. М. Буфетов, Г. М. Дульнев, Г. В. Фади-
на и многие другие. Выдающийся вклад в изучение развития и воспитания детей с нарушением 
интеллекта сделан Л. С. Выготским. 

Цель нашей статьи состоит в изучении исследований особенностей формирования моральной 
воспитанности у детей с ОВЗ. 

Изложение основного материала. Основными задачами морального воспитания являются 
формирование морального сознания, воспитание и развитие моральных чувств, а также выра-
ботка умений и привычек нравственного поведения.

Результатом морального воспитания является нравственная воспитанность. Она проявляется 
свойствах и качествах личности, которые ценятся в конкретном обществе, а также проявляется в 
отношениях, деятельности, общении, а значит и во всех аспектах социальной жизни.

Накопление и обобщение морального опыта учеников вспомогательной школы затруднено. 
Первоначальные представления о морали у воспитанников с нарушениями интеллекта очень 
примитивны, а навыки морального поведения часто и вовсе отсутствуют.

Дети с нарушениями интеллектуального развития (или умственно отсталый ребенок) не име-
ют достаточного запаса моральных представлений и понятий, из-за чего, соответственно, у них 
затрудняется анализ норм и правил, лежащих в основе поведения. Такие дети не могут сравнить 
своё поведение с поведением окружающих, оценить моральные побуждения, ясно себе предста-
вить, какие возможны последствия того или иного действия. Нередко всего этого достаточно, 
чтобы привести к нарушению норм поведения [6].

По мнению Б. П. Брунова, особенности эмоционально-волевой сферы также во многом обу-
словливают моральное воспитание умственно отсталых детей.

Подобные проблемы и даже патологии эмоционально-волевой сферы могут быть последстви-
ями неправильного отношения, выстроенного взрослыми, родителями к ребенку. В этом случае 
специалист должен конкретно знать, где и с чьей стороны был допущен просчет в воспитании, 
наметить перспективу педагогического воздействия на ребенка [2].

Трудности в моральном воспитании могут возникать, когда за внешними поступками (и пло-
хими, и хорошими) окружающие не способны разглядеть мотивы поведения ребенка. Напри-
мер, ребенок с интеллектуальными нарушениями может поступать правильно, но это только на 
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первый взгляд является таковым, а все потому, что в основе его поведения лежит только мотив 
подчинения. И наоборот, неправильный поступок совершается не всегда из плохих побуждений. 
В основе этих поступков может лежать непонимание ситуации и отношений, несдержанность 
из-за повышенной возбудимости нервной системы или другие причины, в которых педагогу не-
обходимо разобраться [1].

Особое значение Б. П. Брунов придает особенностям, связанным с отклонениями в характере. 
Таким образом, отмечает Б. П. Брунов, при моральном воспитании умственно отсталого ребенка 
встречаются трудности, объяснимые качественным своеобразием его личности. В какой-то мере 
эти трудности могут быть преодолены. Одновременно с устранением того или иного отклонения 
необходимо формировать положительные моральные качества и положительный нравственный 
опыт ребенка [2].

Л. В. Выготский указывал, что этапы развития личности – это этапы постепенного включения 
ребенка в многообразные социальные отношения с одновременным формированием целостной 
структуры личности. Другими словами, в процессе личностного развития формируются опреде-
ленные социальные ориентиры по отношению к себе и по отношению к другим [5]. 

Для того, чтобы ребенок нормально включился в социальную среду, важную роль играет 
единство и взаимодействие двух планов развития – естественного (или биологического) и соци-
ального (или культурного). По выражению Л. С. Выготского, «оба ряда изменений взаимопро-
никают один в другой и образуют в сущности единый ряд социально-биологического формиро-
вания личности ребенка» [5]. 

Что касается аспектов личностной сферы, то они у умственно отсталых детей формируются 
также замедленно и со значительными отклонениями. Под личностными особенностями пони-
мается определенная направленность человека, сформированность его жизненных мотивов, т. е. 
то, из чего строится его поведение. В связи с проблемами в данной сфере поведение умственно 
отсталых детей сводится не к соподчинению каких-либо внутренних мотивов, а зачастую к про-
стому стечению обстоятельств. Эмоции резко отстают как в формировании, так и в проявлении, 
чувства спутаны и нестабильны, диапазон переживаний ограничен. Крайне редко дети способны 
проявить уместно радость, огорчение и т. д. [6].

Особые трудности вызывает формирование у ребенка правильного поведения. Свойственные 
ему нарушения в умственном развитии и бедность жизненного опыта затрудняют понимание и 
адекватное оценивание ситуаций, в которых он может очутиться. Инертность нервных процес-
сов способствует стереотипности реакций, которые часто не соответствуют создавшейся обста-
новке [6].

Г. Ф. Кумарина указывает на то, что первоначальные представления о моральных отношениях 
у воспитанников с интеллектуальной недостаточностью достаточно примитивны, а навыки мо-
рального поведения часто и вовсе отсутствуют [4].

По исследованиям И. Г. Еременко, важной составляющей морального воспитания являет-
ся культура поведения.  Именно культура поведения включает в себя навыки: культура общения, 
культура внешности, культура речи и бытовая культура [3]. 

Как отмечает И. Г. Еременко, моральное воспитание необходимо вести с самого раннего воз-
раста и обязательно с полным набором моральных требований. Учет индивидуальных и возраст-
ных различий обеспечивается различной глубиной, уровнями конкретности и обобщенности. 
Например, в раннем возрасте, когда детям еще недоступны сложные социологические понятия 
(долг, честь, общество, справедливость и т. п.), они приобщаются к моральным устоям на приме-
ре поведения близких им людей, путем использования более доступных слов: «добрый», «злой», 
«хороший», «справедливый», «красивый», «некрасивый» и др. Следующим очень важным тре-
бованием морального воспитания умственно отсталых детей является соблюдение максималь-
ной конкретности [3].

Ни в коем случае не стоит забывать о повышенной подражательности у умственно отсталых 
детей. Примечательным является то, что, как правило, дети быстрее и эффективнее подражают ка-
ким-либо отрицательным, негативным поступкам, действиям, что также объяснимо недостаточной 
осведомленностью детей с нарушением интеллекта о том, что является хорошим, а что плохим. 

Выводы. Таким образом, моральное воспитание учащихся с ограниченными возможностя-
ми затруднено интеллектуальными нарушениями, спецификой эмоционально-волевой сферы, 
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особенностями личностной сферы и представляет собой достаточно трудоёмкий и не быстрый 
процесс. Моральное воспитание направлено на всестороннее развитие личности ребенка; играет 
важную роль в решении задач в данном направлении.

Список литературы
1. Белкин, А. С. Нравственное воспитание учащихся вспомогательной школы / А. С. Белкин. – М.: 

Просвещение, 1977. – 112 с.
2. Брунов, Б. П. Воспитание детей с проблемами в интеллектуальном развитии: учеб. пособие / 

Б. П. Брунов. – Красноярск: КГПУ, 2006. – 153.
3. Еременко И. Г. Олигофренопедагогика / И. Г. Еременко. – К.: Вища школа, 1995. – 328 с.
4. Кумарина, Г. Ф. Коррекционная педагогика в начальном образовании / Кумарина Г. Ф и 

др. – М.: Академия, 2003. – 312 с. 
5. Основы Дефектологии: сборник сочинений в 6 т. / Л. В. Выготский – М.: Академия пед. наук, 

2003. – Т. 5. – 366 с.
6. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л. В. Куз-

нецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.; ред. Л. В. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Академия, 2002. – 480 с.



100 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДАЯ НАУКА»

СЕКЦИЯ 2. НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ 
         РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
         И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

УДК 338.12.015

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ

Абибулаев Э.С., студент МЭ-21, науч. рук.: канд. экон. наук, 
доцент Джеппарова З.Р., КИПУ имени Февзи Якубова

Аннотация. В статье исследуются аспекты информационных технологий в экономике, также раскрыта 
роль вычислительной техники и информационных технологий в развитии экономики. Рассмотрены актуаль-
ные вопросы информационной экономики, изменяющие аспекты экономической деятельности. 

Ключевые слова: информационные технологии, экономический цикл.

Постановка проблемы. Проблема обусловлена важностью внедрения информационных тех-
нологий в современные аспекты развития экономики и управления, их влияние на различные 
концепции экономической деятельности, такие как производство, управление, маркетинг. На 
сегодняшний день актуальна проблема цифрового неравенства, возникающая из-за неравномер-
ного доступа к информационным технологиям и образованию.

Анализ литературы. В настоящее время большая часть общества занимается созданием, раз-
витием, продвижением и внедрением информации. Во всех сферах человеческой деятельности 
задействованы информационные технологии. С растущим спросом технологий необходимо 
сформировать теоретические основы для изучения информационной технологической среды. 
Среди зарубежных авторов следует отметить вклад таких исследователей, как Д. Гослинг, Л. То-
рвальдс, Л. Пейдж и др. Среди отечественных можно отметить Б. Нуралиева, О. Вишнякова, 
В. Грачева и др.

Целью исследования является рассмотрение теоретических аспектов информационных тех-
нологий в экономике.

Изложение основного материала. В современном мире информационные технологии стано-
вятся все более актуальными и неотъемлемыми частями нашей жизни. Внедрение компьютер-
ных систем и программного обеспечения позволяет нам обрабатывать огромные объемы инфор-
мации с помощью заранее разработанных алгоритмов. Кроме того, информационные технологии 
также обеспечивают быструю передачу данных на большие расстояния.

Мы живем в информационной цивилизации, и развитие информационно-компьютерных тех-
нологий стало ключевым фактором этого процесса. Современные технологии хранения, пере-
дачи, обработки и восприятия информации привели к революционным изменениям в обществе. 
Они требуют хорошей подготовки специалистов и использования наукоемкой техники, но вме-
сте с тем дают нам множество новых возможностей.

Информационная экономика также претерпела существенные изменения благодаря информа-
ционным технологиям. Одним из примеров является эволюция денег – они перестали быть просто 
средством расчета и стали частью электронных систем оплаты. Виртуальные банки и другие фи-
нансовые инструменты стали реальностью благодаря развитию информационных технологий [1].

В экономике и бизнесе информационные технологии используются для сортировки, обработ-
ки и агрегирования данных. Они также способствуют организации эффективного взаимодей-
ствия между компьютерами и участниками процесса. Применение информационных технологий 
помогает удовлетворять информационные потребности и обеспечивает оперативную связь.

В современном быстро меняющемся мире актуальность информационных технологий в эко-
номике все время растет. С появлением новых технологий и инструментов, компании стремятся 
внедрять их в свои бизнес-процессы для повышения эффективности и конкурентоспособности.
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Образовательная составляющая в этой области становится все более важной. Управленцам 
необходимо иметь навыки использования информационных технологий на полную мощность, 
поэтому они уделяют большое внимание обучению персонала и мониторингу новейших разра-
боток в экономике и информационных технологиях.

Информационные технологии в экономике можно определить как совокупность действий над 
экономической информацией с использованием компьютерной техники. Они помогают достичь 
оптимальных результатов и повысить эффективность управления экономикой. Создание и функ-
ционирование информационных систем напрямую связано с развитием информационных техно-
логий. Автоматизированная информационная технология использует компьютерные и коммуни-
кационные системы для хранения, передачи, сбора и обработки данных [2].

Современная технология обработки информации ориентирована на применение электронных 
вычислительных машин и средств коммуникации. Создаются различные вычислительные систе-
мы и сети, которые позволяют максимально приблизить терминальные устройства к рабочему 
месту специалиста или руководителя. Это значительное достижение в области автоматизирован-
ных информационных технологий [3].

Люди все больше зависят от информационных технологий в своей повседневной жизни, а 
компании все больше полагаются на них для эффективного управления и принятия стратегиче-
ских решений. 

Выводы. Таким образом, развитие информационных технологий играет важную роль в совре-
менной экономике, и образовательная составляющая играет ключевую роль в подготовке про-
фессионалов, способных использовать их на полную мощность.
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Аннотация. В статье проведен анализ потребительских предпочтений в туристической отрасли Крыма 
и разработаны новые турмаршруты в ответ на глобальные тренды индивидуализации, экотуризма и актив-
ного отдыха. Рассмотрены экономические выгоды от интеграции этих маршрутов в систему управления 
туризмом региона и предложены рекомендации для внедрения новых маршрутов.

Ключевые слова: туристические маршруты, рекреационное хозяйство, устойчивое развитие, Республика 
Крым.

Постановка проблемы. Рекреационное хозяйство Крыма имеет уникальное и историческое 
значение для развития туризма в России. Переход от массового туризма к более индивидуали-
зированным путешествиям становится глобальным трендом, что выдвигает новые требования к 
разработке туристических маршрутов. Современные путешественники все чаще ищут не только 
отдых, но и культурное, экологическое и активное погружение в регион, что подразумевает ин-
теграцию местных особенностей и сохранение природных ресурсов. При этом Крым, обладая 
богатым культурным и природным наследием, предоставляет множество возможностей для соз-
дания инновационных маршрутов. Однако эффективное внедрение новых решений требует чет-
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кого понимания потребностей современных туристов, а также учета социально-экономических 
и экологических аспектов развития региона.

Анализ литературы. Исследования последних лет подчеркивают важность диверсификации 
туристических продуктов для повышения привлекательности Крыма как туристического на-
правления, ориентированного на различные категории туристов [1; 9]. Особое внимание уделя-
ется эффективному использованию природных и культурных ресурсов региона, что отражено в 
работах [6; 7] по теме устойчивого туризма. Однако ряд вопросов, связанных с разработкой но-
вых туристических маршрутов для поддержки рекреационного хозяйства Крыма, включая стан-
дартизацию и сертификацию туристических услуг, еще остаются открытыми, что и определяет 
актуальность дальнейшего изучения данной тематики.

Целью статьи является разработка инновационных туристических маршрутов для устойчиво-
го развития рекреационного хозяйства Республики Крым на основе анализа современных тури-
стических трендов и предпочтений.

Изложение основного материала. В современной туристической индустрии, претерпевающей 
динамичные изменения на фоне глобализации, технологического прогресса и социокультурных 
колебаний, адекватное понимание потребностей туристов становится ключевым фактором для 
разработки инновационных туристических продуктов. Проведение анализа потребностей позво-
лит учесть основные тренды и интересы туристов, что способствует формированию эффектив-
ных стратегий развития рекреационного хозяйства Республики Крым.

В последние годы актуализирован ряд тенденций [1].
1. Индивидуализация туристического опыта. Современные туристы, особенно молодежная 

аудитория, отдают предпочтение индивидуальным и аутентичным маршрутам. Отклонение от 
традиционных маршрутов позволяет получить новый опыт и исследовать менее известные и 
интересные места.

2. Экотуризм. Рост экологической осведомленности населения способствует повышенному 
интересу к экотуризму. Туристы стремятся к тесному взаимодействию с природой, минимизируя 
при этом свое воздействие на окружающую среду.

3. Образовательный туризм. Данная ниша продолжает набирать популярность, поскольку пу-
тешествия с образовательным контекстом позволяют сочетать отдых с приобретением новых 
знаний и навыков.

4. Туризм с акцентом на здоровье. Спа-курорты, санатории, центры йоги и медитации привле-
кают все больше внимания, поскольку современный человек стремится к внутреннему равнове-
сию и физическому благополучию.

5. Культурный и исторический туризм. Исследование новых культур, исторических памятни-
ков и взаимодействие с местными жителями позволяют путешественникам погрузиться в куль-
турное наследие региона.

Следовательно, учет перечисленных тенденций может служить базой для создания новых ту-
ристических маршрутов в Крыму, повышая тем самым привлекательность региона для туристов 
и способствуя развитию рекреационного хозяйства.

Теперь перейдем к анализу предпочтений туристов в Республике Крым.
1. В 2023 году всего 2,7% российских туристов, которые забронировали отели и места для отды-

ха, были заинтересованы в экстремальном туризме в Крыму, что указывает на ограниченный инте-
рес к этому типу туризма в регионе [2] за счет отсутствия требуемого уровня соответствующей ин-
фраструктуры и устоявшихся стереотипов о Крыме как месте преимущественно пляжного отдыха.

2. Активный туризм с комфортным размещением. Туристы проявляют возросший интерес к 
активному туризму, но с более комфортными вариантами размещения (например, глэмпинг на 
побережье или в горах). Многие такие объекты строятся в предгорных районах, в частности, в 
Бельбекской и Качинской долинах. Также на Керченском полуострове строится специальный 
глэмпинг для людей с ограниченными возможностями здоровья  [3].

3. Адреналиновый туризм. В регионе актуализируется скалолазание и спелеотуризм с попу-
лярными локациями: Никитская яйла, Холодный кулуар Чатыр-Даг, подвесные мосты на Ай- 
Петри, гора Дива в Симеизе (где также есть подвесной мост), а также засифонный участок Крас-
ной пещеры, который можно преодолеть только вплавь в гидрокостюме [3].

4. Винные туры. Большинство виноделен забронированы для экскурсий на 3-4 месяца вперёд. 
Спрос на дегустацию крымских вин в сочетании с красивыми пейзажами и обучением со сто-
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роны сомелье высок, что создает позитивные предпосылки для разработки новых локаций для 
данного вида туризма, особенно между Алуштой и Гурзуфом, где расположены большинство 
ведущих отелей Крыма  [3].

5. Городские пешеходные экскурсии. В последние годы наблюдается возросший интерес к 
городским пешеходным экскурсиям в Симферополе, Ялте, Евпатории и Феодосии. Туристы пла-
нируют свой отдых так, чтобы выделить несколько часов на знакомство с достопримечательно-
стями этих городов [3].

Стоит отметить, что по оценкам экспертов ожидается прирост предложений отелей Крыма 
значительных скидок для привлечения российских туристов, что может указывать на изменение 
ценовой политики и маркетинговых стратегий в регионе в ответ на снижение спроса [4].

Проведя анализ потребностей современных туристов и определив ключевые тренды и инте-
ресы их путешествий, можно перейти к разработке и модернизации туристических маршрутов, 
соответствующих современным требованиям и ожиданиям туристов. Это позволит не только 
увеличить приток туристов, но и сделать их пребывание в Крыму максимально насыщенным и 
интересным. Перейдем к рассмотрению конкретных предложений по этой теме.

1. Культурный туризм. В исследованиях, проведенных UNESCO, «Крым представляет собой 
историческую область, обладающую богатым культурным наследием» [5]. С целью максималь-
ной интеграции данного наследия в современный туристический продукт предлагается разрабо-
тать маршруты, охватывающие ключевые исторические памятники региона – крепости, древние 
поселения и археологические площадки. Музеи, в частности, Крымский этнографический музей 
и Артековский музей истории, могут стать точками притяжения для туристов. Выставки, фести-
вали и тематические мероприятия, посвященные крымской культуре, должны быть интегриро-
ваны в общий культурный ландшафт туристической индустрии Крыма.

2. Экологический туризм. В соответствии с мировыми стандартами Всемирного союза охра-
ны природы (IUCN), экологический туризм основан на принципах устойчивости и сохранения 
биоразнообразия [6]. Крым обладает уникальными природными резервами (Крымский заповед-
ник, Карадагский природный заповедник и др.), которые могут стать основой для разработки 
экотуристических маршрутов. Предлагается организация экскурсий с гидами-экологами, обу-
ченными принципам экотуризма, чтобы обеспечить безопасное и образовательное взаимодей-
ствие туристов с природой.

3. Активный туризм. Основываясь на исследованиях Всемирной туристической организации 
по активному туризму [7], Крым имеет потенциал в области пеших прогулок, велосипедного 
туризма и водных видов спорта. Разработка маршрутов по живописным тропам, в частности, 
традиционным «Тропам здоровья», может привлечь любителей активного отдыха [8, с. 12]. Ве-
лосипедные трассы могут быть проложены вдоль побережья, обеспечивая туристам уникальные 
пейзажи. Кроме того, благодаря разнообразию водных ресурсов, Крым может предложить ряд 
активностей от яхтинга до походов в горных районах, например, Ай-Петри.

Следует отметить, что сочетание этих направлений может стать залогом создания многофунк-
ционального и уникального туристического продукта для Крыма, способного удовлетворить со-
временные потребности туристов.

Проведем оценку потенциального влияния новых маршрутов на рекреационное хозяйство Ре-
спублики Крым.

Ожидается, что благодаря диверсификации туристических направлений возрастут доходы от 
туристического бизнеса, что стимулирует создание новых рабочих мест и станет катализатором 
развития предпринимательства в регионе. Однако вместе с преимуществами следует учитывать 
и потенциальные риски, такие как перенасыщение рынка и (или) возможное снижение качества 
услуг в случае низкого уровня поддержки туристической инфраструктуры. 

Увеличение потока туристов в регион неизбежно окажет воздействие на экологическую сре-
ду. С одной стороны, туризм станет источником культурного обмена и социального развития, 
поддерживая культурные инициативы. С другой стороны, необходимо контролировать эколо-
гическое воздействие, связанное с увеличением количества туристов с целью нивелирования 
проблемы деградации природных ресурсов и сохранения биоразнообразия.

Учитывая предыдущие аспекты, представляется актуальным эффективная интеграция новых 
маршрутов в общую систему управления туризмом Крыма. Это предполагает создание рамоч-
ных документов и стратегий, регулирующих качество услуг, безопасность, а также устойчивое 
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использование природных и культурных ресурсов. При этом следует акцентировать внимание 
на обучении персонала, стандартизации и сертификации предоставляемых услуг, а также на раз-
работке механизмов обратной связи с туристами для непрерывной коррекции и оптимизации 
предложенных маршрутов.

Итак, изучив роль рамочных документов в этом процессе, рассмотрим конкретные предложе-
ния по интеграции новых маршрутов в систему управления туризмом Республики Крым:

• разработка рамочных документов для регулирования качества и безопасности новых марш-
рутов;

• внедрение стандартизации и сертификации предоставляемых туристических услуг;
• увеличение уровня обучения и повышения квалификации персонала, работающего на но-

вых маршрутах;
• создание механизмов обратной связи с туристами для коррекции и оптимизации маршрутов;
• разработка стратегии устойчивого использования природных и культурных ресурсов в рам-

ках новых маршрутов.
Проанализировав текущее состояние, возможности и перспективы разработки новых тури-

стических маршрутов для поддержки рекреационного хозяйства Крыма, можно сделать следую-
щие выводы.

1. Разработка инновационных туристических маршрутов в Крыму имеет значительный потен-
циал для улучшения туристической привлекательности региона, обогащения культурного и ак-
тивного туризма. Эти маршруты способны удовлетворить интересы туристов и способствовать 
интеграции местных культурных и природных ресурсов в туристический продукт.

2. Несмотря на многочисленные возможности, существует ряд препятствий на пути эффек-
тивного внедрения новых маршрутов: необходимость стандартизации и сертификации услуг, 
обучение персонала и создание механизмов обратной связи с туристами для коррекции и оп-
тимизации маршрутов. Это требует комплексного подхода, в том числе разработку стратегий 
устойчивого использования природных и культурных ресурсов.

3. Внедрение новых туристических маршрутов может стать мощным стимулом для экономи-
ческого и социокультурного роста Крыма при условии грамотной интеграции в систему управ-
ления туризмом региона. Это не только может способствовать увеличению притока туристов и 
созданию новых рабочих мест, но и позитивно скажется на сохранении природного и культурно-
го наследия Крыма в долгосрочной перспективе.
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Аннотация. В современном мире информационные технологии (ИТ) стали неотъемлемой частью эконо-
мической структуры на всех уровнях: от глобального рынка до отдельного региона. В статье исследуется 
влияние ИТ на экономику региона, а также рассматривается их роль в стимулировании экономического роста 
и развития.
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ский рост.

Постановка проблемы. Проблема обусловлена активным проникновением информационных 
технологий в экономическую систему. В наше время информационные технологии (ИТ) стали 
настолько глубоко входить в повседневную жизнь, что представить без них современное обще-
ство становится практически невозможно.

Анализ литературы. В настоящее время наблюдается рост интереса научного сообщества к 
цифровизации экономики. Это особенно актуально для экономики регионов, которые стара-
ются оптимизировать свою деятельность, повысить конкурентоспособность и обеспечить ста-
бильное развитие. Среди зарубежных авторов следует отметить вклад таких исследователей, как 
С. Томпсон, Р. Бергер, Х. Кинг и другие. Среди отечественных можно отметить: Н. А. Горелов, 
В. Д. Маркова, А. А. Пешкова, С. Н. Буторин и др.

Целью исследования является рассмотрение влияния информационных технологий на эконо-
мическую систему в целом и экономику регионов.

Изложение основного материала. Информационные технологии (ИТ) представляют собой 
совокупность методов, процессов, систем и средств, предназначенных для создания, обработ-
ки, хранения, передачи и использования информации в различных сферах человеческой дея-
тельности. В современном мире компьютерные системы, сетевые технологии, базы данных и 
программное обеспечение, ИТ служат важным инструментом для управления коммуникаций и 
инноваций, которые быстро становятся все более цифровыми [1]. 

С развитием научно-технического прогресса роль ИТ в современном мире продолжает усили-
ваться. Представим основные направления влияния ИТ на современное общество. 

1. Общение и социализация. ИТ обеспечивают быструю и легкую коммуникацию между 
людьми независимо от их географического местоположения, создавая возможности для глобаль-
ной интеракции и социализации через социальные сети, мессенджеры и другие платформы. 

2. Доступ к информации. Через Интернет любой пользователь может получить доступ к 
огромному объему данных и информации на любую тему, что делает процесс обучения и само-
образования более доступным и демократичным. 

3. Бизнес и экономика. ИТ способствуют автоматизации бизнес-процессов, улучшению 
управления ресурсами компаний, а также создают новые рыночные ниши и бизнес-модели. 

4. Наука и исследования. Современные научные исследования невозможны без мощных вы-
числительных систем и специализированного программного обеспечения, которые помогают 
обрабатывать большие объемы данных и проводить сложные моделирования. 

5. Здравоохранение. ИТ обеспечивают разработку и внедрение новых медицинских техноло-
гий, улучшение диагностики и лечения, а также оптимизацию работы медицинских учреждений. 

6. Развлечения и культура. От игр до кино и музыки, ИТ преобразовали способы создания и 
потребления контента, делая культурные продукты более доступными для широкой аудитории [2].

Региональная экономика – это не просто агрегация экономических показателей отдельных 
территорий, это комплексная система, которая включает в себя множество факторов: от природ-
ных ресурсов до человеческого капитала. Именно поэтому внедрение ИТ в эту сферу требует 
комплексного исследования, которое будет учитывать все особенности и потребности региона. 
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Выводы. На основе вышеизложенного можно выделить несколько ключевых факторов. 
1. Повышение эффективности региональной экономики. ИТ могут существенно оптимизиро-

вать многие процессы, начиная от производства и заканчивая дистрибуцией товаров и услуг. Это 
ведет к росту продуктивности, снижению издержек и, как следствие, повышению конкуренто-
способности региона на внешнем и внутреннем рынках. 

2. Создание новых рабочих мест. С развитием IT-сектора возрастает потребность в специ-
алистах различного профиля, что ведет к созданию новых рабочих мест и снижению уровня 
безработицы. 

3. Цифровая трансформация бизнес-процессов. Внедрение ИТ позволяет предприятиям быть 
более гибкими, адаптивными к изменениям и быстро реагировать на потребности рынка, что 
является ключом к успеху в современных условиях. 

4/ Обеспечение социальной интеграции. ИТ предоставляют инструменты для обучения, куль-
турного и социального взаимодействия, что способствует социальной интеграции населения раз-
личных регионов и снижению социальной напряженности [3]. 

Выводы. Таким образом, исследование роли информационных технологий в экономике реги-
она является не только актуальным, но и необходимым для формирования стратегии развития 
региона, определения приоритетов и ресурсов, которые будут способствовать устойчивому эко-
номическому росту и благосостоянию населения.
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Аннотация. В статье определена актуальность развития лидерства как инструмент развития современ-
ной организации. Лидеров в организациях, которые являются источником исключительного личного статуса 
и оказывают существенное влияние на поведение и мнение, внутри организации называют «лидерами».Ли-
дерство имеет решающее значение в управлении организацией, поэтому влияние на лидерство – это вопрос, 
который необходимо задать, чтобы понять истинное значение и цель данного направления.

Ключевые слова: лидер, модель лидерства, управление, эмоциональное лидерство, эмоциональное руко-
водство.

Рассматривая различные классификации лидерства, необходимо учитывать методологию. 
Она позволяет выявить ключевые признаки в создании типов лидерства. Например, существуют 
ситуативный тип лидерства, где лидер действует в соответствии с обстоятельствами, поведенче-
ский тип, где лидер определяется стилем поведения, и функциональный тип, где роли и функции 
лидера играют важную роль.
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Кроме того, важно понять, какие критерии автор модели использовал для измерения лидер-
ства. Некоторые модели могут включать до десяти критериев. Например, в трехмерной модели 
лидерства учитываются стиль, содержание деятельности и характер.

При изучении моделей лидерства также стоит учитывать их эмпирическое обоснование, то 
есть проверку и подтверждение результатов. Например, модель Дэниела Гоулмана является эм-
пирически обоснованной, что является важным фактором [1].

Ицхак Адизес описывает различные стили управления с помощью аббревиатуры PAEI, ко-
торые представляют определенные функции лидера. Производитель (P) – это лидер, который 
достигает выдающихся результатов в работе. Администратор (A) осуществляет администриро-
вание и поддерживает эффективность организации. Генератор идей (E) отвечает за предприни-
мательство и реализацию изменений для достижения успеха в долгосрочной перспективе. Ин-
тегратор (I) занимается интеграцией людей в организацию для обеспечения ее эффективности в 
долгосрочной перспективе.

Грамотное сочетание и комбинирование этих функций является ключевым в работе лидера. 
Автор обозначает каждый стиль определенным кодом, включающим все четыре функции управ-
ления, где прописная буква в аббревиатуре указывает на ведущую функцию.

Дэниел Гоулман исследовал работу крупнейших компаний для определения способностей, 
навыков и черт характера, которые являются ключевыми для успеха руководителей и сотрудни-
ков. В его модели эмоционального лидерства четыре важные составляющие: самовосприятие, 
управление собой, мотивация и эмоциональная интеллектуальность [2].

Самовосприятие включает способность прислушиваться к собственным чувствам и осозна-
нию сильных и слабых сторон, что позволяет полноценно использовать свои способности и при-
дает уверенность.

Управление собой предполагает объективное представление о сильных и слабых сторонах и 
способность контролировать эмоции, сохранять спокойствие и гибко приспосабливаться к труд-
ностям.

Мотивация – это способность создавать и поддерживать целеустремленность и мотивацию, 
видеть благоприятные возможности в трудных обстоятельствах.

Эмоциональная интеллектуальность предполагает умение понимать эмоции других людей и 
эффективно взаимодействовать с ними.

Исследования Дэниела Гоулмана подтвердили, что эмоциональное лидерство играет важную 
роль в достижении успеха компаний [3].

Эмоциональное руководство состоит из четырех ключевых элементов.
Самоосознание. Эта способность находиться в гармонии с внутренними эмоциями, осозна-

вать как свои сильные, так и слабые стороны, а также понимать свои ограничения. Люди, облада-
ющие развитым самоосознанием, относятся к себе с юмором, готовы приобретать новые навыки 
в областях, в которых они не слишком сильны, и принимают конструктивную критику и отзывы 
о своей работе. Точное понимание своих способностей позволяет им полностью использовать 
свои сильные стороны и чувствовать уверенность в себе.

Самоконтроль. Объективное восприятие своих сильных и слабых сторон, а также умение 
контролировать свои эмоции помогают повысить уровень самоуправления. Люди, обладающие 
этим навыком, могут управлять своими негативными эмоциями, сохранять спокойствие и рас-
судительность даже в условиях кризиса и сильного стресса. Они гибко приспосабливаются к 
сложностям, всегда видят в них благоприятную возможность, а не угрозу.

Эмпатия. Понимание и контроль своих эмоций помогают развить навыки сострадания и со-
переживания другим людям. Эмпатия позволяет нам понимать те чувства, которые люди не вы-
ражают словами. Благодаря этому мы легко находим общий язык с людьми из различных соци-
альных сред и культур [4].

Управление отношениями. Это умение использовать свою способность воспринимать эмо-
ции (как свои, так и чужие) для эффективного установления отношений. Такие люди обладают 
способностью повлиять на других: от умения выбрать подходящий тон общения с каждым 
человеком до возможности привлечь интересов заинтересованных сторон и получить широ-
кую поддержку своей инициативы. Люди, обладающие этим навыком, всегда убедительны и 
обаятельны [5].
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Управление – это искусство, заключающееся в точном понимании и применении определен-
ного стиля лидерства:

• учет внешних условий компании и понимание желаемого результата;
• корректная оценка сильных и слабых сторон сотрудников и определение наилучшего под-

хода в данный момент;
• осознанное распознавание своих сильных и слабых сторон и выбор стиля руководства, со-

ответствующего вашим особенностям и возможностям.
Выводы. В заключение хочется отметить, что человек, желающий стать лидером, должен 

обладать определенными качествами, которые в различных ситуациях должны быть разными. 
Помнить, что каждый лидер выполняет определенное количество социальных ролей. Считается, 
что лидерским качествам можно научиться.
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Постановка проблемы. Проблема обусловлена активным проникновением цифровых техно-
логий в экономическую систему. В настоящее время вопрос развития цифровой экономики и 
цифровой трансформации становится более актуальным в условиях новой реальности, вызван-
ной глобальной конкуренцией, а также выдвинутыми санкционными ограничениями.

Анализ литературы. В настоящее время наблюдается рост интереса научного сообщества к 
цифровизации экономики. С растущей значимостью роли технологий, появляется необходимость 
формирования теоретических основ для изучения цифровой трансформации экономической си-
стемы. Среди зарубежных авторов следует отметить вклад ряда исследователей: С. Томпсон, 
Р. Бергер, Х. Кинг и др. Среди отечественных можно отметить Е. В. Ширинкина, Г. В. Чернова, 
А. А. Пешкова, А. И. Пискунова и др.

Целью исследования является рассмотрение аспектов цифровой трансформации экономиче-
ской системы.

Изложение основного материала. Цифровая экономика является ключевым направлением 
развития, по которому улучшается экономическая система на всех уровнях функционирования 
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экономики в долгосрочной перспективе, что вызывает необходимость исследования и комплекс-
ного анализа процессов цифровой трансформации [1]. 

Как известно, возникновение цифровой эпохи было вызвано появлением персональных ком-
пьютеров (ПК), которые обеспечивали осуществление цифровых преобразований, передачу и 
обработку информации без вмешательства человека. Появление искусственного интеллекта еще 
больше расширило возможности, которые можно решить с помощью ПК.

Цифровая трансформация является важным фактором для сохранения конкурентоспособно-
сти в сфере бизнеса. Это процесс, который включает в себя применение новых цифровых техно-
логий и инструментов для улучшения процессов, связанных с производством, продажами и вза-
имодействием с клиентами. Однако, несмотря на всю важность данной трансформации, многие 
компании с трудом осуществляют ее эффективное использование [2].

К 2025 году ожидается значительный прогресс в цифровизации государственных органов, что 
приведет к активному переходу всех государственных услуг в электронный формат. Цифровая 
трансформация влечет за собой наступление четвертой промышленной революции, охватываю-
щей такие ключевые отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт и логистика, 
и потребительский сектор. В результате достижений в сфере цифровой трансформации, эти сек-
торы станут более эффективными и конкурентоспособными (рис. 1).

Рисунок 1. Изменения в отраслях после четвертой промышленной революции 
*Составлено авторами на основе данных [3]

Нужно отметить, что эти изменения могут привести к негативным тенденциям. Например, 
будет нарастать разница между лидерами цифровой трансформации и отстающими от них в 
уровне цифровизации, эффективности или прибыльности компаниями. Кроме того, ускоренное 
внедрение цифровых технологий приведет к быстрому устареванию различных специальностей 
и увольнению работников. Это означает, что государство должно быстро адаптироваться к изме-
нившейся ситуации и регулировать возникающие проблемы.

Выводы. На основе вышеизложенного можно сделать вывод и выделить ряд преимуществ 
цифровой трансформации экономической системы.

1. Оптимизация процесса. Новые технологии позволяют компаниям автоматизировать более 
простые процессы и исключить промежуточные этапы в более сложных процессах. 

2. Поиск новых источников дохода. С появлением новых технологий открываются новые воз-
можности для получения прибыли, которые раньше были невозможны.

3. Создание персонализированной и привлекательной инфраструктуры обслуживания. Со-
временные заказчики ожидают, что предприятия будут прислушиваться к их мнению и удовлет-
ворять их специфические потребности. Современные технологии развиты настолько, что могут 
решить все эти задачи.
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Постановка проблемы. Развитие экономики Крыма напрямую зависит от развития энергети-
ческого комплекса. Обеспечение энергетической безопасности и самообеспеченность энергоре-
сурсами являются первоочередными государственными задачами. 

Целью исследования является выявление проблем и перспектив развития предприятий в элек-
троэнергетической отрасли Республики Крым.

Объектом исследования является процессы деятельности предприятий в электроэнергетиче-
ской отрасли Республики Крым.

Предметом исследования являются проблемы и перспективы развития предприятий в элек-
троэнергетической отрасли Республики Крым.

Изложение основного материала. На территории Республики Крым постоянной проблемой 
был дефицит электроэнергии. Структура выработки электроэнергии в регионе представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Структура выработки электроэнергии электростанциями энергосистемы 
Республики Крым за 2019–2021 гг. (млн. кВт ч.) [3]

Наименование 2021 г. 2020 г 2019 г.

Таврическая ТЭС
3030,4 2443,96 2514,4
68,5% 64,1% 68,2%

Симферопольская ТЭЦ
72,6 79,42 213,7
1,6% 2,1% 5,8%

Сакская ТЭЦ
832,3 622,43 310,9
18,8% 16,3% 8,4%

Камыш-Бурунская 
ТЭЦ

48,7 47,19 38,3
1,1% 1,2% 1%

МГТЭС:
Симферопольская,
Западно-Крымская

0,5 0,56 2,6

0,01% 0% 0,1%
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ВЭС
49,2 92,54 100,15
1,1% 2,4% 2,7%

СЭС
372,0 419,73 406,78
8,4% 11% 11%

Электростанции 
промышленных 
предприятий

21,4 107,08 99,9

0,5% 2,8% 2,7%

Итого по
энергосистеме РК 4427,1 3812,90 3686,76

За рассматриваемый период 2019–2021 гг. наибольший объем электроэнергии был произ-
веден на Таврической ТЭС, собственником которой является ООО «ВО «Технопромэкспорт». 
Энергетический комплекс РК достаточно развит, но при этом не располагает необходимыми 
объемами собственной генерации и зависит от внешних поставок электроэнергии.

Для энергетической самодостаточности Республики Крым были разработаны следующие 
программы государственной поддержки:

• государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» [1];

• схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2018–202  годы [2];
• схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на пери-

од 2022–2026 годов [3];
• энергетическая стратегия России на период до 2030 года [4];
• инвестиционные программы субъектов электроэнергетики РК [5].
Выводы. Развитие экономики РК зависит от достаточного и необходимого количества элек-

троэнергии. Дефицит генерирующих мощностей покрывается за счёт перетоков электроэнер-
гии и мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежной энергосистемы Кубани. 
Энергетическая самодостаточность в РК будет достигнута при государственной поддержке за 
счет введения новых и модернизации старых объектов генерации.
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Аннотация. Научные исследования природных условий, культурного наследия и туристского потенциала 
Крыма являются основой для эффективного использования туристских и рекреационных ресурсов региона. 
Это позволяет разработать маршруты для туристов, улучшить качество обслуживания, сохранить окру-
жающую среду и обеспечить устойчивое развитие санаторно-курортного комплекса Крыма.
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Постановка проблемы. Санаторно-курортный комплекс Республики Крым является одним из 
самых популярных туристических направлений в России, благодаря своим уникальным природ-
ным и культурным ресурсам. Однако, для эффективного использования этих ресурсов и разви-
тия туристической и рекреационной индустрии необходимо проведение научных исследований.

Цель данного исследования состоит в изучении научных основ использования туристических 
и рекреационных ресурсов в санаторно-курортном комплексе Республики Крым.

Изложение основного материала. Туристические ресурсы включают природные, культур-
ные, исторические и другие объекты и явления, которые привлекают туристов и обеспечива-
ют им возможности для отдыха, развлечений, познания и релаксации. В санаторно-курортном 
комплексе Республики Крым такими ресурсами могут быть пляжи, горы, лечебные источники, 
исторические памятники и т. д.

Рекреационные ресурсы предназначены для удовлетворения потребностей людей в отдыхе, 
спорте и активном времяпрепровождении. В санаторно-курортном комплексе Республики Крым 
такими ресурсами могут быть спортивные площадки, прогулочные зоны, аквапарки и т. д. [2].

Существует несколько подходов к классификации туристических и рекреационных ресурсов. 
Географическая классификация основана на разделении ресурсов на природные и культурные. 
Функциональная классификация определяет различные виды отдыха и развлечений, которые 
могут быть предоставлены. Экономическая классификация основана на разделении услуг на 
платные и бесплатные.

Оценка туристических и рекреационных ресурсов является важным этапом для определения 
их потенциала для развития санаторно-курортного комплекса. Существуют различные методы 
оценки, включая экспертные оценки, анализ статистических данных, опросы и т.д.

Управление туристическими и рекреационными ресурсами может осуществляться через го-
сударственное, частное или смешанное управление. Примеры успешной практики включают со-
здание специальных организаций и программ развития туризма и рекреации.

Для эффективного развития санаторно-курортного комплекса необходимо оценивать и про-
гнозировать спрос на услуги туризма и рекреации. Существуют различные модели оценки и про-
гнозирования, включая экономико-математические модели и анализ трендов.

В таблице представлены данные спроса на услуги туризма и рекреации в Крыму [1].

Таблица 1– Спрос на услуги туризма и рекреации в Крыму

Вид отдыха/развлечения Уровень популярности
Пляжный отдых 80% 
Экскурсии по достопримечательностям 60%
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Водные виды спорт 30%
Пешие прогулки и походы 70%
Культурные мероприятия 50%
СПА и wellness услуги 80%
Горнолыжный отдых 20% 

Исходя из данных этой таблицы можно сделать вывод, что пляжный отдых, пешие прогулки 
и походы, а также СПА и wellness услуги являются наиболее популярными среди туристов в 
Крыму. При этом водные виды спорта и горнолыжный отдых имеют низкий уровень популярно-
сти. Эти выводы могут быть использованы для адаптации предлагаемых услуг и программ под 
потребности туристов и улучшения качества обслуживания.

Выводы. Научные основы использования туристических и рекреационных ресурсов в сана-
торно-курортном комплексе Республики Крым являются важным аспектом для его развития. 
Оценка ресурсов, модели управления и прогнозирования спроса, а также стратегии развития 
играют важную роль в определении потенциала этого комплекса. Дальнейшие исследования мо-
гут помочь разработать новые подходы и стратегии для улучшения использования туристиче-
ских и рекреационных ресурсов в Республике Крым.
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Как отмечают специалисты, рынок торговой недвижимости «вступил в фазу подъема после 
периода затяжной стагнации на фоне экономического кризиса. Портрет потребителя изменился, 
что привело к пересмотру устоявшихся форматов торговли: проекты стали многофункциональ-
ными и компактными, с явным акцентом на расширение досуга и общепита». Можно отметить, 
что эксперты прогнозируют в 2022 году рост арендных ставок, если заполняемость торгово-раз-
влекательных центров будет более 80% [1].

Продолжение таблицы 1
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Торговые центры (моллы) постоянно трансформируются и модернизируются, чтобы соответ-
ствовать запросам современного потребителя. На данный момент моллы – это не только место 
покупки необходимых потребителю товаров, это пространства, где потребитель решает бытовые 
и финансовые проблемы, проводит свой досуг, занимается оздоровлением и рекреацией, орга-
низует деловые или праздничные встречи, обучает и развлекает несовершеннолетних членов се-
мьи, удовлетворяет потребности в еде и т. п. К примеру, в Японских моллах потребитель может 
даже отдохнуть и выспаться.

Иными словами, это место, где можно сделать все и сразу, ведь у современного человека не 
так много времени. Он предпочитает, чтобы все находилось близко в одном удобном и красивом 
пространстве. В то же время современному жителю мегаполиса нужны торговые пространства, 
соответствующие его доходам, вкусам, набору специфических требований и, желательно, по-
ближе к дому, месту работы, пути передвижения.

Систематические маркетинговые исследования показали, что моллы с одинаковым набором 
торговых услуг стали для потребителей локальными центрами обслуживания. 

Рисунок 1А Распределение посетителей по районам проживания

Результатом опроса, стало разделение карты города Симферополя на зоны влияния наиболь-
ших моллов.

Как говорилось выше, руководителей торговых центров беспокоило уменьшение посетите-
лей. Основными причинами снижения трафика были факторы карантинного ограничения, сни-
жение доходов, тревожные настроения в обществе в последние 2 кризисных для Росси и Крыма.

Как отмечают эксперты, «снижение покупательной способности населения особенно заметно 
в регионах. Там люди все больше переходят в режим экономии и покупают только самое необ-
ходимое» [2]. 

Еще одним фактором, который нельзя игнорировать, является доступность онлайн покупок. 
Современные потребители все меньше посещают розничные магазины в части покупок мелкой 
бытовой техники, детской и спортивной обуви, товаров для ремонта и обустройства жилища. 
Это значительно сокращает время и денежные средства покупателей, ведь в основном цены в 
онлайн магазинах дешевле, чем в розничных магазинах. 

Важнейшими факторами, которые являются стимулирующими, можно отметить сезонность 
(особенно ярко ощущается в Республике Крым) и локацию торгового центра относительно ос-
новных транспортных путей, жилых комплексов и учебных заведений разного уровня. 

Для определения потребительских предпочтений и степени влияния внешних факторов, си-
лами студентов, проходящих производственную практику, был проведен онлайн-опрос в Google 
Форме среди 102 респондента, жителей города Симферополь, среди которых были молодежь (до 
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35 лет) и люди старшего возраста (от 
35 лет и выше).

Согласно результатам проведён-
ного исследования следует отметить, 
что большинство респондентов, в 
возрастной категории до 35 лет (мо-
лодежь) посещают ТРК «Центрум» 
из-за близкого расположения к месту 
учебы (рисунок 2).

Такой высокий показатель вариан-
та «близко к месту учебы» обуслов-
лен наличием рядом с ТРК «Цен-
трум» учебных заведений: ИЭиУ, 
КИПУ, Колледж сервиса и дизай-
на, Техникум железнодорожного 
транспорта и промышленности, раз-
личные частные танцевальные шко-
лы и художественные кружки и т. п.

Также следует отметить, что абсо-
лютному большинству респондентов 
нравится пространство магазина (ри-
сунок 3). 

Несмотря на немалое количество 
детских магазинов в ТРК, для посе-
тителей они мало интересны, что мо-
жет быть связано с неосведомленно-
стью посетителей, а также высокими 
ценами на детские товары. 

Вопреки тому, что абсолютное боль-
шинство опрошенных посещают ТРК 
только несколько раз в месяц (62%), 
респонденты готовы бывать там чаще 
при осведомленности о проводимых 
мероприятиях (рисунки 4,5).

Следует отметить, что целых 43,6% 
респондентов не информированы о 
проходимых мероприятиях, а 33,7% 
опрошенных не интересуют меропри-
ятия и респонденты посещают ТРК 
исключительно из-за интересующих 
их покупок. Низкую осведомленность 
можно объяснить тем, что информация 

Рисунок 1Б. Зоны проживания потребителей (с высокой 
частотой посещения) наибольших ТЦ г. Симферополя

Рисунок 3 – Ответ на вопрос «Я выбираю 
ТРК «Центрум», потому что…»

Рисунок 2 – Ответ на вопрос «Я выбираю ТРК «Центрум», потому что…»
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Рисунок 4 – Частота посещаемости ТРК «Центрум»

Рисунок 5 – Интересы и мотивирующие факторы посещений 
среди посетителей ТРК «Центрум»

Рисунок 6 – Коммуникационные каналы покупателей, для общения 
и получения необходимой информации

поступает через те коммуникационные каналы, которые не пользуются особой популярностью 
у аудитории (рисунок 6). 

Опрос показал, что более 80% опрошенных в качестве основного канала коммуникации 
используют социальные сети, однако более 50% информации о ТРК поступает исключительно 
от наружной рекламы, то есть большая часть информации до аудитории не доходит. Респон-
денты готовы получать больше информации через социальные сети, о чем свидетельствует 
рисунок 7.
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На получение информации посредством социальных сетей готовы 41,6% респондентов. 
51% респондентов ответили, что готовы регулярно получать информацию о развлекательных и 
культурных мероприятиях ТРК «Центрум». 

Выводы. Таким образом, регулярные маркетинговые исследования в торговых центрах и на 
онлайн платформах позволяют получать следующую информацию:

• кто является потребителями торговых предприятий, какова их мотивация, уровень дохо-
дов, семейное положение и состав семьи;

• каков по составу трафик потребителей (жители района, гуляющие гости-приезжие, работа-
ющие и/или обучающиеся по соседству, гуляющие с детьми и т. п.;

• какая группа товаров (услуг) ими более всего востребована, а какие они хотели бы видеть 
в данном месте;

• каковы группы потребителей по посещаемым объектам, дням недели, и по сезону;
• какие недостатки и преимущества посетители замечают в данном торговом пространстве.
Данная информация позволит более четко сформировать ассортимент, ценовую политику, 

дополнительные услуги, информационное и социальное поле для охвата и мотивации своих по-
сетителей
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Аннотация. В статье рассматривается экономическая сущность бюджетного планирования, отража-
ются важные аспекты реализации процесса бюджетного планирования. Рассмотрены принципы бюджетно-
го планирования. 

Ключевые слова: бюджетное планирование, финансовое планирование, социально-экономическое разви-
тие, бюджетные средства. 

Рисунок 7 – Пожелания потребителей по источникам информации 
о мероприятиях ТРЦ «Центрум»
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Постановка проблемы. В современном мире динамичного бизнеса вопрос бюджетной эффек-
тивности поднимается постоянно, часто, даже постоянно и ежедневно. Организация планирова-
ния – самый простой ответ на этот вопрос. При этом на одной стороне шкалы общей конкуренто-
способности предприятия возникают вопросы стратегического, организационного, процессного 
и других планирования, в том числе центрального типа – бюджетного планирования.

Анализ литературы. Принципы бюджетного планирования в своих трудах рассматривали 
многие авторы, среди которых А. А. Бачурин, Б. Н. Кузык, А. А. Тедеев, В. А. Парыгина.

Цель статьи состоит в отражении ключевых принципов организации бюджетного планирова-
ния в РФ.

Изложение основного материала. Бюджетное планирование является важнейшей составляю-
щей финансового планирования, которая подчиняется требованиям государственной финансо-
вой политики [1].

Экономическая сущность бюджетного планирования состоит в централизованном распреде-
лении и перераспределении стоимости общественного продукта и национального дохода между 
отдельными частями финансовой системы. Это осуществляется на основе государственной про-
граммы социально-экономического развития в процессе формирования и исполнения бюджетов 
и внебюджетных фондов различных уровней.

В процессе бюджетного планирования финансы активно влияют на основные экономические 
и качественные показатели государственных программ развития страны, выявляют резервы эф-
фективного использования природных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

К принципам бюджетного планирования относятся [2]:
• регулирование бюджетных вопросов посредством единых правовых норм;
• целевой и целевой характер направления бюджетных средств;
• непрерывность планирования бюджетных показателей;
• стабильность финансовых показателей (нормативов, налоговых ставок, оценки);
• балансовый метод.
Планирование бюджета на государственном уровне основано на существующей в Российской 

Федерации методологии и многолетнем опыте сбора и распределения финансовых ресурсов для 
выполнения своих функций для общества.

Благодаря бюджетному планированию обеспечивается баланс национальных и межотрасле-
вых экономических пропорций, определяются методы рационального использования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов [3].

Выводы. Таким образом, бюджетное планирование представляет собой вид управленческой 
деятельности органов государственной власти (органов местного самоуправления) по осущест-
влению прогнозирования, планирования и программирования процесса формирования и исполь-
зования бюджетных ресурсов в соответствии с целями и направлениями бюджетной политики.
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Аннотация. В статье рассмотрен информационно-справочный онлайн-сервис, целью которого является 
повышение популярности и привлекательности Республики Крым как туристического региона за счёт разра-
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Постановка проблемы. В XXI веке поиск информации в Интернете является одной из основ-
ных составляющих человеческой деятельности.

Интернет – это глобальное информационное пространство, основанное на самых передовых 
технологиях, обладающих широким спектром как информационных, так и коммуникационных 
ресурсов, содержащих колоссальный объём данных.

Информационно-справочная система – это система, обеспечивающая поиск и отбор необхо-
димых данных в специальной базе данных с описаниями источников информации на основе 
информационно-поискового языка и соответствующих правил поиска [1].

На территории Республики Крым формирование рынка информационных услуг развивается 
достаточно в быстром темпе и превышает рост товарного производства, поэтому предоставле-
ние сервисных услуг – неотъемлемая часть общества, особенно информационный сервис.

Приоритет информационного сервиса заключается в направленности технологических про-
цессов для улучшения качества обслуживания, так как в данном виде сервиса оценка качества 
услуг осуществляется именно потребителем, что приводит к необходимости формирования ха-
рактеристик, услуг и товара на языке понятном ему.

Согласно Распоряжению Администрации города Ялта от 15.02.2021 № 12-р «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ муниципального образования городской Округ Ялта Ре-
спублики Крым на период 2018-2024 годов» для поддержания туристского бизнеса на террито-
рии Большой Ялты было принято решение создать информационно-справочный онлайн-сервис 
«Культурный гид по Республике Крым» [2]. 

Целью научно-исследовательской работы является проектирование и разработка информаци-
онно-справочного онлайн-сервиса «Культурный гид по Республике Крым».

Объектом исследования являются онлайн-сервисы объектов культурного интереса жителей и 
туристов Крыма.

Предметом исследования – информационные технологии для проектирования и разработки 
информационно-справочных онлайн-сервисов.

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи:
• проанализировать объекты культурного интереса населения и туристов полуострова и их 

представительства в сети Интернет;
• разработать и реализовать типовую бизнес-процессную модель функционирования инфор-

мационно-справочного веб-сервиса по культурным объектам полуострова;
• разработать концептуальную модель веб-сервиса;
• проанализировать и обосновать выбор технологий и программных средств разработки;
• разработать базу данных и интерфейс информационно-справочного онлайн-сервиса «Куль-

турный гид по Республике Крым».
Актуальность данного проекта заключается в том, что разработка и продвижение информаци-

онно-справочного онлайн-сервиса «Культурный гид по Республике Крым» будет способствовать 
повышению уровня привлекательности Крыма, а также стимулировать развитие туризма в регионе.
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Аннотация. Климатические данные важны для правильной организации сельскохозяйственной деятель-
ности. Действующих стационарных метеостанций недостаточно для получения точной информации, отра-
жающей фактическую обстановку на полях. Данная проблема решается применением переносного оборудо-
вания. На перспективу в дополнение к уже созданным моделям профессиональных метеостанций необходима 
разработка бюджетного варианта установки, доступной по цене для средних и малых сельскохозяйственных 
предприятий.

Ключевые слова: сельское хозяйство, метеоданные, Arduino.

Постановка проблемы. Знание погодных условий имеет важное значение для правильной ор-
ганизации сельскохозяйственной деятельности. Выбор сроков посадки, проведения поливов, ре-
гулирования графика работы дождевальной техники являются примерами задач, стоящих перед 
аграриями. Для их решения необходимо знать температуру воздуха, скорость ветра, количество 
выпавших осадков. Хотя эти климатические данные можно получить через систему Интернет с 
погодных сайтов [1], они только примерно отражают фактическую ситуацию, а иногда и проти-
воречат действительности. Прежде всего, это касается количества выпавших осадков. 

На территории Республики Крым расположено 24 стационарных метеостанции [2], в целом 
этого недостаточно, чтобы охватить всю территорию региона и обеспечить сельхозтоваропроиз-
водителей точными климатическими данными.

Исходя из вышеизложенного, была сформулирована цель данной работы – провести анализ 
рынка метеооборудования и оценить перспективы его использования аграриями Республики Крым.

Изложение основного материала. Применение профессиональных метеостанций позволяет по-
лучать широкий ряд климатических данных, характеризующих условия непосредственно на поле. 
Кроме того, данное оборудование обеспечивает сохранение фиксируемых показателей, а в ряде 
случаев и их анализ. При всех их плюсах и возможностях, у них есть один главный минус – стои-
мость. В качестве подтверждения в таблице 1 представлена детальная информация по метеостан-
циям Сокол-М и Meteobot. Оборудование подобного типа могут позволить себе приобрести только 
крупные хозяйства, за которыми закреплены сотни гектаров сельскохозяйственных угодий.

Как видно из таблицы 1, профессиональные метеостанции позволяют определять широкий 
ряд данных, что в свою очередь влияет на стоимость данного оборудования. Среди них наи-
большую значимость для сельхозтоваропроизводителей, имеют: температура воздуха, скорость 
ветра, количество выпавших осадков. Создание бюджетных вариантов метеостанций, отслежи-
вающих изменение данных показателей во времени, на перспективу способствовало бы оптими-
зации сельскохозяйственной деятельности на малых и средних по величине сельскохозяйствен-
ных предприятиях при минимуме затрат.
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Попытки разработать структуру оборудования подобного типа уже предпринимались. При их 
создании в основу было заложено использование инструментария Arduino [3; 4]. Хотя созданные 
образцы еще требуют доработки, оптимизации и уточнения количества отслеживаемых показа-
телей, их использование позволяет при минимуме затрат получать достоверные климатические 
данные, необходимые для правильной организации сельскохозяйственной деятельности.

Выводы. Предлагаемые на рынке профессиональные метеостанции хотя и обладают рядом 
достоинств, характеризуются при этом высокой стоимостью, что сдерживает их широкое вне-
дрение в сельскохозяйственной сфере. Разработка конструкции бюджетной модели, позволяю-
щей отслеживать необходимый минимум климатических показателей, позволит на перспективу 
повысить востребованность данного типа оборудования среди аграриев и как следствие – эффек-
тивность использования располагаемых водных и земельных ресурсов.
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Таблица 1 – Краткие сведенья о метеостанциях Сокол-М и Meteobot

Наименование метеостанции Перечень контролируемых 
показателей

Ориентировочная стоимость 
установки, тыс. руб.

Сокол-М 

Температура, относительная 
влажность воздуха, атмосфер-
ное давление, скорость ветра, 
направление ветра, уровень 
осадков, освещённость, уро-
вень ультрафиолета 

200

Meteobot 

Температура, относительная 
влажность воздуха, атмосфер-
ное давление, скорость ветра, 
направление ветра, уровень 
осадков, точка росы, солнечная 
энергия, влажность почвы 

350
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению тенденций и перспектив развития железнодорожных 
компаний Российской Федерации. Рассмотрены факторы, влияющие на развитие отрасли. Проведен анализ 
крупнейшей железнодорожной компании РФ – «Российские железные дороги».

Ключевые слова: железнодорожные компании, регионы, экономическое развитие.

Постановка проблемы. Состояние и эффективность деятельности железнодорожных компа-
ний имеют огромное влияние не только на перспективы дальнейшего социально-экономиче-
ского развития, но также на способность государства успешно выполнять ключевые функции, 
включая защиту национального суверенитета и обеспечение безопасности страны, удовлетворе-
ние транспортных потребностей граждан и создание условий для сбалансированного социаль-
но-экономического развития регионов.

Целью статьи является изучение тенденций и перспектив развития железнодорожных компа-
ний Российской Федерации.

Изложение основного материала. В последние десятилетия железнодорожный транспорт 
сталкивался с увеличением спроса на свои услуги, одновременно испытывая конкурентное дав-
ление со стороны других видов транспорта и внутренней конкуренции. Этот процесс сопро-
вождался ростом эффективности деятельности, но характеризовался весьма низкими темпами 
развития инфраструктурных мощностей и обновления основных фондов [4].

Несмотря на успехи структурной реформы железнодорожного транспорта, ее мероприятия 
и результаты оказались недостаточны для того, чтобы в короткие сроки создать эффективные 
источники развития, позволяющие обеспечить масштабное привлечение средств в развитие от-
расли и ее модернизацию, сформировать условия для ее долговременного устойчивого роста и 
повышения конкурентоспособности на мировом рынке [3].

Динамика чистой прибыли ОАО «Российские железные дороги» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика чистой прибыли ОАО «Российские железные дороги»

Чистая прибыль ОАО «РЖД» за 2019 год составила 53,5 млрд. рублей по сравнению с 18,4 млрд. 
рублей годом ранее, её рост по итогам отчётного года в первую очередь обусловлен улучшением 
результатов операционной деятельности компании. По итогам 2019 года ОАО «РЖД» отправле-
но почти 1 млрд. 198 млн. пассажиров (+3,5% к 2018 году), что стало самым высоким показате-
лем за последние 11 лет. 

По данным холдинга «Российские железные дороги», с 21 марта 2020 г. загрузка поездов сни-
зилась на более чем 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. РЖД продали 
на 76% меньше билетов на апрель и на 70% – на май, чем в эти месяцы 2019 года. В холдинге 
отметили, что количество возвращенных билетов на поездки в апреле возросло в четыре раза, а 
на май – в семь раз [2].

Чистая прибыль ОАО «Российские железные дороги» по итогам 2021 г. составила 18,76 млрд. 
руб., что в 66 раз выше, чем в 2020 г. Это следует из отчёта компании.

В 2021 г. происходил восстановительный рост российской экономики. В частности, рост 
объё мов грузовых (+3,2% к 2020 г.) и пассажирских (+20,8% к 2020 г.) перевозок [1].

В 2022 г. на ОАО «Российские железные дороги» были наложены санкции со стороны Европей-
ского союза. Грузовые тарифы «Российских железных дорог» (РЖД) с июня 2022 г. увеличились 
на 11%, соответствующее распоряжение утвердило правительство. Повысить тарифы было реше-
но в связи с тем, что компания по разным причинам недополучила более 620 млрд. руб. на развитие 
своих инвестиционных проектов в 2022 году (вся инвестиционная программа железнодорожной 
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компании на текущий год составляет более 1,14 трлн. руб.). Тема поддержки железных дорог стала 
центральной для транспорта в условиях складывающейся геополитической и макроэкономической 
ситуаций. При этом грузопотоки все больше переориентируются на восточное направление.

С момента введения санкций, многие крупные российские компании впервые начали исполь-
зовать железнодорожный транспорт для отправки своей продукции на восток, включая экспорт-
ные направления. Однако на востоке по-прежнему сохраняются участки с ограниченной про-
пускной способностью, что сдерживает экспортные возможности страны [2].

Выводы. В настоящее время железнодорожный транспорт продолжает оставаться основным 
компонентом единой транспортной системы России, способствуя повышению мобильности на-
селения и бизнеса при сотрудничестве со всеми видами транспорта. Эффективность и безопас-
ность перевозок увеличиваются, а также строятся новые железные дороги. Несмотря на эпиде-
мию 2020 года и введенные в начале 2022 года санкции, железнодорожные компании, включая 
ОАО «Российские железные дороги», сохраняют устойчивое состояние.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме экономико-правового регулирования недобросовест-
ной конкуренции как важного направления в предпринимательской деятельности. Одной из главных целей 
правового регулирования является наложение запретов и ограничений на использование недобросовестных 
методов для достижения конкурентных преимуществ. Это связано с тем, что недобросовестная конкурен-
ция подрывает основы честной предпринимательской деятельности, убивает здоровую конкуренцию и созда-
ет негативные последствия для бизнес-среды и экономики в целом.

Ключевые слова: конкуренция, предпринимательская деятельность, экономика, недобросовестная конку-
ренция, антиконкурентные действия.

В современном мире, конкуренция становится все более жесткой, и возникает необходимость 
в создании эффективных инструментов борьбы с недобросовестными методами конкуренции. 
Проблемы конкуренции являются актуальными для многих стран, включая Россию. Деятель-
ность государства в области поддержки конкуренции оказывает влияние на ключевые показа-
тели социально-экономического развития, такие как объем производства, экономический рост, 
конкурентоспособность на мировом рынке, инвестиции, прибыль компаний и налоговые посту-
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пления, цены, производительность труда и другие. Конкуренция на теоретическом уровне счи-
тается сложной категорией в экономике и праве. В основе рыночной конкуренции лежит борьба 
между предпринимателями с целью получения максимальной прибыли. Используются разные 
методы: как законные и незаконные, чтобы достичь этой цели. Законодательство при этом ис-
пользует термин «недобросовестная конкуренция» для указания на незаконные методы. Недо-
бросовестная конкуренция не имеет четкого юридического определения. Конкуренция может 
быть индивидуальной, местной, отраслевой или межотраслевой [1].

В рамках законодательства существует несколько форм недобросовестной конкуренции. 
Одна из форм – использование интеллектуальной собственности без разрешения, что может 
ввести покупателей в заблуждение о качестве, способе производства и производителе товаров. 
Еще одна – это снижение цен и незаконное распространение служебной информации или ком-
мерческой тайны, что может негативно влиять на стабильность производства и другие аспекты 
бизнеса.

Один из ключевых механизмов защиты равных возможностей для конкурентов заключается 
в законодательно установленном запрете на нечестную конкуренцию, а также четкое определе-
ние, какие действия считаются недобросовестной конкуренцией. Нарушение данного запрета 
несет за собой административную ответственность. В РФ система НПА обеспечивает защиту 
конкуренции и ограничение монополистической деятельности на рынках. С давних времен под 
конкуренцией было принято понимать конфликтное соперничество между различными субъек-
тами отношений, которое возникало по разным поводам, но обязательно приводило к приобре-
тению одними соперниками преимуществ над другими [2]. Конституция России поддерживает 
идею свободной конкуренции и запрещает монополизацию и недобросовестную конкуренцию в 
экономике.

Благодаря соблюдению законов, сотрудничеству с другими компаниями и использованию со-
временных технологий, можно достичь более справедливой бизнес-среды, где честные предпри-
ниматели могут процветать без страха недобросовестной конкуренции. Первым шагом в борьбе 
с недобросовестной конкуренцией является ознакомление с действующим законодательством. 
Знание правил и норм, которыми регулируется конкуренция, поможет понять, какие действия 
являются недобросовестными, и как отличить их от честной конкуренции. Вторым шагом явля-
ется активное мониторинг действий конкурентов. Отслеживайте их рекламные и маркетинговые 
практики, изменения цен или продуктов на рынке. Третьим шагом будет активное сотрудниче-
ство с ассоциациями и организациями, которые занимаются борьбой с недобросовестной кон-
куренцией. Четвертым шагом является общественная кампания и информирование общества о 
проблеме недобросовестной конкуренции. Медиа, социальные сети и другие площадки могут 
стать мощным инструментом для привлечения внимания к данной проблеме. 

В заключение, контроль недобросовестной конкуренции – сложный и длительный процесс, 
однако он необходим для сохранения честной борьбы на рынке.
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Постановка проблемы. Упрощённые формы отчетности для малых предприятий, утверждён-
ные Минфином РФ, в ходе проведения финансового анализа вызывают дискуссии по поводу их 
информативности.

Цель статьи – провести сравнительный анализ упрощённой и полной форм отчёта о финансо-
вых результатах.

Изложение основного материала. Упрощение учёта рассматривается чаще всего как мера, пол-
ностью отвечающая интересам субъекта малого предпринимательства. Снижение трудоёмкости 
ведения учёта и составления отчётности отдельные специалисты рассматривают как реализацию 
принципа экономической целесообразности [2]. Меньшие требования к отчётности позволяют 
сэкономить время и ресурсы, освобождая предпринимателей для более важных аспектов веде-
ния бизнеса. Упрощённая форма бухгалтерской отчетности делает ведение бизнеса более до-
ступным для новых предпринимателей и малых компаний, поскольку уменьшает барьеры в виде 
сложных бухгалтерских процедур.

В результате составления упрощенной бухгалтерской отчетности многие компании испыты-
вают сложности с привлечением внешнего финансирования своей деятельности. 

Несмотря на то, что упрощение бухгалтерского учета декларируется государством как меро-
приятие, в полной мере соответствующее интересам субъекта малого предпринимательства, это 
послабление качественно снижает полезность учетно-отчетной информации и, следовательно, 
инвестиционную привлекательность субъекта малого предпринимательства.

Если субъект малого предпринимательства заинтересован в повышении своей конкуренто-
способности путем расширения возможностей привлечений большого количества деловых пар-
тнеров, инвесторов, расширения объемов и сроков кредитования, то возникает необходимость 
предоставления всем сторонам достаточной и объективной информации для формирования пол-
ного представления о финансово-экономической деятельности [4].

Отчёт о финансовых результатах является важным инструментом для оценки финансового 
состояния компании и её успеха в достижении финансовых целей. Он содержит информацию о 
доходах, расходах, прибылях и убытках за определенный период времени [3]. В таблице 1 про-
ведено сравнение полного и упрощённого отчёта о финансовых результатах. 

В упрощённом отчёте о финансовых результатах можно отметить, что себестоимость, ком-
мерческие и управленческие расходы объединены в расходы по обычным видам деятельности. 
Таким образом, у внешних пользователей бухгалтерской отчетности отсутствует возможность 
определить валовую прибыль организации как разницу между выручкой и себестоимостью про-
даж. Показатели прибыли от продаж и прибыли до налогообложения также отсутствуют в упро-
щенном отчете о финансовых результатах, однако их можно рассчитать самостоятельно на осно-
вании приведённых сведений о доходах и расходах организации.

Выводы. В упрощённом отчёте о финансовых результатах было отмечено отсутствие проме-
жуточных показателей, которые необходимы для комплексного анализа эффективности деятель-
ности предприятия. Для эффективного анализа упрощённых форм бухгалтерской отчетности не-



126 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДАЯ НАУКА»

обходимо адаптировать методы анализа, учитывая их специфику и ограничения упрощённых 
форм бухгалтерской отчетности. Это позволит получать более точные и информативные резуль-
таты при оценке финансового состояния малых предприятий. Для проведения более полного 
анализа финансового состояния необходим доступ к сведениям, которые относятся к категории 
внутренней учётной информации организации.
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Таблица 1 – Сравнение показателей полного и упрощённого отчёта о финансовых результатах [1]

Полная форма отчёта 
о финансовых результатах

Упрощённая форма отчёта 
о финансовых результатах

Выручка Выручка
Себестоимость продаж

Расходы по обычной деятельностиКоммерческие расходы
Управленческие расходы
Валовая прибыль (убыток) –
Прибыль (убыток) от продаж –
Доходы от участия в других организациях –
Проценты к получению –
Проценты к уплате Проценты к уплате
Прочие доходы Прочие доходы
Прочие расходы Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения –
Налог на прибыль Налоги на прибыль (доходы)
Чистая прибыль (убыток) Чистая прибыль (убыток)
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Постановка проблемы. Стремительное развитие современных информационных технологий 
существенно модернизирует экономику России и отдельных её регионов. Под влиянием процес-
сов информатизации и цифровизации также изменяется и экономика Республики Крым. Инфор-
мационные технологии являются базой цифровой экономики, поэтому отслеживание их разви-
тия в регионе и определение перспектив является актуальным. 

Целью данной статьи является анализ тенденций развития информационных технологий в 
Республике Крым.

Изложение основного материала. С конца ХХ века информационные технологии широко при-
меняются в различных областях человеческой деятельности: науке, образовании, медицине, ис-
кусстве, государственном управлении, производстве и др. Информационные технологии вклю-
чают технические средства, программные средства, организационно-методическое обеспечение 
и разработку стандартов [1]. 

Рассматривая модернизацию экономики Республики Крым, связанную с развитием инфор-
мационных технологий, следует отметить, что на региональном уровне были приняты норма-
тивно-правовые акты в данной сфере (указы Главы Республики Крым (РК), распоряжения и 
постановления Совета министров РК, концепция информатизации РК и т. п.). За реализацию ин-
формационной политики в регионе отвечает Министерство внутренней политики, информации 
и связи Республики Крым [2]. 

В настоящее время реализуется государственная программа Республики Крым «Информаци-
онное общество» на 2018–2024 гг. [3]. Ее основной целью является обеспечение равного доступа 
граждан к информационным ресурсам, цифровизация деятельности органов власти. Программа 
направлена на становление и совершенствование системы электронного правительства в РК, со-
здание технопарка в сфере высоких технологий, а также развитие телекоммуникационной ин-
фраструктуры информационного общества в регионе. Объем финансирования программы с 2018 
по 2024 гг. – 21 824 455,35 тыс. руб.

Республика Крым вошла в состав Российской Федерации с низким уровнем развития сетевых 
технологий доступа к информации. По данным Российской ассоциации электронных коммуни-
каций в 2014 г. охват сетью Интернет был равен менее 27%, в то время как проникновение ин-
тернета в регионах России достигло более 50%, а в крупных городах – более 70% [4]. Было зна-
чительное отставание и в степени информатизации процессов управления на различных уровнях 
хозяйствования. Поэтому в регион были направлены значительные финансовые инвестиции с 
целью преодоления такого разрыва. 

Согласно исследованию Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Крым и г. Севастополю [5], доля организаций, использовавших цифровые технологии в 2022 году 
из числа обследованных, составила 74,5%. Самым популярным видом цифровых технологий при 
обмене данных стал фиксированный интернет – 98% (Рисунок 1).

Стоит отметить, что крымский бизнес заинтересован в обеспечении цифровой безопасности, 
так как доля организаций, использовавших средства защиты в 2022 году, составила 94,8%, тогда 
как 5,2% не использовали никаких средств защиты информации. Среди самых распространен-
ных средств защиты информации стоит выделить средства электронной подписи (использовали 
88,2% опрошенных), технические средства аутентификации пользователей (73,3%) и обновляе-
мые антивирусные программы (69,8%) [5].

Помимо частного сектора экономики цифровизация и информатизация все глубже проникает 
и в другие сферы экономики региона, такие как образование, культура, здравоохранение и по-
литика.

К началу нового учебного года 2023-2024 в Симферополе открылся первый центр цифрового 
образования детей «IT-куб» на базе МБ УДО «Станция юных техников». На оснащение центра 
из федерального бюджета выделено 20,1 млн. рублей в рамках реализации регионального проек-
та «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Крымский «IT-куб» призван 
повысить привлекательность и доступность освоения новых информационных технологий для 
школьников, способствовать подготовке квалифицированных кадров для высокотехнологичных 
отраслей экономики.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» на Едином портале Госуслуг про-
должает функционировать специальный сервис для населения – личный кабинет «Мое здоро-
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вье». В личном кабинете жители Республики Крым могут узнать, к какой медицинской органи-
зации прикреплены, записаться на приём к врачу, получить сведения о полисе обязательного 
медицинского страхования. Благодаря внедрению информационных технологий и появлению 
сервиса «Мое здоровье» на портале Госуслуг для граждан сокращается время ожидания прие-
ма специалистов, упрощается процедура записи к врачу и появится возможность получить 
электронный рецепт.

17 февраля 2023 года прошло окружное мероприятие Центров управления регионами, которое 
задало новый вектор для внедрения информационных технологий в крымские органы власти. В 
современных реалиях важно постоянно повышать качество диалога между властью, органами 
государственной власти и жителями регионов нашей огромной страны [6]. Такие инструменты, 
как госпаблики, сайты и соцопросы органов всех уровней власти позволяют оперативно выяв-
лять проблемные точки и эффективно решать наболевшие вопросы в регионах, отвечать на за-
просы граждан.

Выводы. Таким образом, за последнее десятилетие Республика Крым сделала большой ры-
вок в сфере развития современных информационных технологий. На сегодняшний день инфор-
мационные технологии глубоко проникли в экономику региона, повлияв на различные сферы 
жизни его населения.
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Рисунок 1. Удельный вес работавших организаций 
и использовавших отдельные виды цифровых технологий [5]
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Аннотация. В данной статье проведен обзор существующих технологий, применяемых в экономике, а 
также рассмотрены основные тенденции и инновации, которые могут повлиять на будущее развитие инфор-
мационных технологий. Проведен анализ вызовов, с которыми сталкиваются информационные технологии 
в экономике. Проанализирована степень влияния этих вызовов на развитие информационных технологий и 
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Постановка проблемы. Поскольку информационные технологии продолжают формировать и 
трансформировать экономику, крайне важно оценить проблемы и возможности, связанные с их 
развитием. Эти достижения создают как преимущества, так и препятствия, которые влияют на 
бизнес, отрасли и общество в целом. Понимание этих факторов необходимо организациям для 
того, чтобы эффективно ориентироваться в меняющейся ситуации и использовать технологии 
для устойчивого роста.

Анализ литературы. В литературе подчеркиваются существенные возможности, которые ин-
формационные технологии предлагают для экономического роста, повышения производитель-
ности и инноваций в различных отраслях.

Выделяется ряд проблем, которые тормозят развитие информационных технологий в эконо-
мике. Эти проблемы включают в себя как риски кибербезопасности, цифровой разрыв, пробле-
мы конфиденциальности. Недостаток кадров для отрасли ИТ тоже является самостоятельной 
проблемой. Он вызван как отставанием системы образования от требований отрасли ИТ, так и 
сложностью привлечения квалифицированных специалистов из стран ближнего зарубежья [1].  
Решение этих проблем имеет решающее значение для эффективного использования и интегра-
ции информационных технологий в экономику.

Кроме того, подчеркивается важность государственной политики и регулирования в фор-
мировании развития информационных технологий в экономике. Таким образом, был запущен 
национальный проект «Цифровая экономика» в России. Целью этой национальной программы 
является создание в России благоприятных организационных и нормативно-правовых условий 
для эффективного развития институтов цифровой экономики при участии государства, нацио-
нального бизнес-сообщества и гражданского общества [2].

Подчеркивается преобразующий потенциал новых технологий, таких как искусственный ин-
теллект, анализ больших данных, облачные вычисления и Интернет вещей. Эти технологии от-
крывают предприятиям новые возможности для оптимизации операций, персонализации обслу-
живания клиентов и получения конкурентных преимуществ.

Кроме того, проникновению технологий Интернета вещей в различные сферы экономики и 
общества препятствуют возрастающие угрозы в области кибербезопасности [3].

Цель статьи заключается в изучении текущего состояния информационных технологий в эко-
номике и идентификации вызовов и возможностей для их развития.

Изложение основного материала. Одной из ключевых проблем являются быстрые темпы тех-
нологического прогресса, из-за которых предприятиям и частным лицам сложно идти в ногу с 
новейшими разработками. Это может привести к цифровому разрыву, когда определенные груп-
пы или регионы не имеют доступа к технологиям и, таким образом, оказываются в невыгодном 
положении в экономике. Под влиянием цифрового разрыва происходит формирование структур-
ных деформаций экономики [4].
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Еще одной проблемой является вопрос конфиденциальности и безопасности данных. По-
скольку все больше информации хранится и передается в цифровом виде, возрастает риск утечки 
данных и кибератак. Это представляет угрозу для бизнеса и потребителей, поскольку конфи-
денциальная информация может быть скомпрометирована. Кроме того, интеграция технологий 
в различные отрасли часто требует значительных инвестиций в инфраструктуру, программное 
обеспечение и обучение. Это может стать финансовым бременем для предприятий, особенно 
малых и средних предприятий (МСП), ограничивая их способность конкурировать в цифровой 
экономике. Более того, быстрая автоматизация рабочих мест с помощью технологий может при-
вести к сокращению рабочих мест и безработице. Хотя технологии создают новые возможности, 
они также требуют от работников адаптации и приобретения новых навыков, чтобы оставаться 
востребованными на рынке труда.

Исходя из проведенного анализа, можно выделить несколько возможностей для развития ин-
формационных технологий в экономике.

1. Использование искусственного интеллекта (ИИ). ИИ имеет большой потенциал для опти-
мизации бизнес-процессов, автоматизации рутинных задач, анализа больших объемов данных 
и предоставления персонализированных услуг. Развитие и применение ИИ может значительно 
повысить эффективность и конкурентоспособность различных отраслей экономики.

2. Большие данные (Big Data). С постоянным ростом объемов данных, возникает потребность 
в их анализе и использовании для принятия более обоснованных решений. Развитие технологий 
обработки и анализа больших данных позволяет извлекать ценную информацию и получать но-
вые инсайты, что способствует развитию экономики.

3. Облачные вычисления. Облачные технологии предоставляют гибкость и масштабируе-
мость в использовании информационных ресурсов. Они позволяют компаниям и организациям 
быстро масштабировать свою инфраструктуру и использовать необходимые ресурсы по требо-
ванию. Развитие облачных вычислений способствует повышению эффективности и снижению 
затрат в экономике.

4. Интернет вещей (IoT). IoT представляет собой сеть связанных устройств, которые могут 
обмениваться данными и взаимодействовать друг с другом. Развитие IoT создает новые возмож-
ности для автоматизации процессов, улучшения мониторинга и управления, а также создания 
новых продуктов и услуг.

5. Цифровая трансформация. Цифровая трансформация охватывает широкий спектр измене-
ний, связанных с применением информационных технологий во всех аспектах бизнеса и эко-
номики. Она включает в себя переход к электронным платформам, автоматизацию процессов, 
создание цифровых продуктов и услуг, а также улучшение взаимодействия с клиентами.

Выводы. Информационные технологии играют ключевую роль в современном экономическом 
развитии, предоставляя возможности для повышения производительности, улучшения качества 
услуг, оптимизации бизнес-процессов и создания новых рабочих мест. Однако, несмотря на мно-
гочисленные преимущества, существуют и вызовы, связанные с технологическими изменениями, 
такие как кибербезопасность, цифровая грамотность, законодательство и регулирование.

Для успешного развития информационных технологий необходимо разрабатывать стратегии 
и политики, учитывающие вызовы и возможности, а также обеспечивать подготовку специа-
листов и инвестиции в исследования и разработки. Информационные технологии могут стать 
движущей силой экономического роста, улучшения качества жизни и повышения конкуренто-
способности на мировом рынке.
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Постановка проблемы. В современных реалиях становится все сложнее привлечь внимание 
клиентов в момент покупки, который выступает последней возможностью повлиять на их ре-
шение касательно продукта. Таким образом, возрастает интерес к задействованию нескольких 
чувств одновременно для воздействия на потребительское поведение. Один из способов для 
маркетологов – уделить внимание аромамаркетингу, поскольку аромат оказывает значительное 
влияние на человеческое восприятие. Применение аромамаркетинга в отношении продвижения 
текстильной продукции представляет собой возможность для создания уникального потреби-
тельского опыта. В то же время, параллельное применение окулографического метода иссле-
дования, позволяющего выявить зоны зрительных фиксаций, позволит более точно определить 
области, вызывающие наибольшее внимание у аудитории, находящейся под ароматическим воз-
действием. 

Вопросами влияния аромата на восприятие элементов одежды занимались ряд отечественных 
ученых, в том числе Калькова Н. Н. [1], Черепанова А. В. [2]. В своих работах авторы изучают 
особенности влияния различных ароматов на покупательский выбор одежды. 

Целью данной работы является определение особенностей влияния аромамаркетинга на зри-
тельное восприятие русского национального костюма. 

Изложение основного материала. В ходе определения особенностей влияния аромата на зри-
тельное восприятие был проведен эксперимент, в ходе которого испытуемым демонстрирова-
лись слайды с элементами русских национальных костюмов, представленных в этнографиче-
ском музее г. Симферополь. В качестве участников эксперимента выступали молодые люди в 
возрасте от 18 до 25 лет. Количество участников эксперимента составило 28 человек с равномер-
ным гендерным распределением. Согласно рекомендациям исследовательской группы Ж. Ниль-
сона, выборка является репрезентативной [3]. 

В рамках эксперимента испытуемые были поделены на две группы: 
• контрольная группа (14 человек), без сторонних ароматических вмешательств;
• экспериментальная (14 человек), воздействие эфирного масла.
В качестве эфирного масла использовался аромат лаванды, поскольку он оказывает благопри-

ятное воздействие на психофизиологическое состояние испытуемых, улучшает их самочувствие, 
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настроение, что в свою очередь способствует повышению покупательской активности. Результа-
ты эксперимента отображены на рисунке 1.

Полученные результаты демонстрируют увеличение зрительных фиксаций у группы, прохо-
дившей эксперимент под воздействием аромата лаванды. Следовательно, экспериментальная 
группа чаще останавливала свой взгляд на представленных стимулах, и, соответственно в боль-
шей мере концентрировала внимание на элементах русских национальных костюмов. 

А.1. – Количество фиксаций контрольной группы

А.2. – Количество фиксаций экспериментальной группы

Рисунок 1. – Результаты эксперимента
Источник: составлено автором
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Выводы. Таким образом, можно утверждать, что аромат лаванды оказывает положительное 
влияние на зрительное восприятие элементов этнической одежды, в частности, русских нацио-
нальных костюмов. Следовательно, задействование исследуемого аромата в различных кампа-
ниях по продвижению сувенирной продукции или одежды с элементами русских этнических 
костюмов может оказать существенное воздействие на покупательское восприятие.
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности эволюционных изменений бизнес-среды. Отмечены ха-
рактеристики каждого этапа эволюции, их влияние на экономические процессы.
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Для характеристики «старого» устойчивого и предсказуемого мира, существовавшего до массо-
вого распространения компьютеров и появления сети Интернет, используют термин «SPOD-мир». 

В условиях SPOD-мира эффективно решать задачи можно было с помощью алгоритмов и 
уравнений, главным требованием здесь был выбор правильной модели и алгоритма решения. 
Считается, что эпоха SPOD-мира завершилась в конце ХХ в., когда технологии стали развивать-
ся быстрее смены одного поколения. 

На рубеже ХХ–ХХI вв. началось ускорение темпов технологического и социально-экономи-
ческого прогресса, а на смену SPOD-миру пришел VUCA-мир. С начала ХХI в. термин VUCA 
использовался как синоним современности и подчеркивал сложность принятия правильных ре-
шений в условиях с частыми, резкими и запутанными изменениями в технологиях, бизнес-среде 
и управленческой культуре. 

Использование парадигмы VUCA (особенно после мирового финансового кризиса 2007–
2008 гг.) помогло компаниям правильно позиционировать себя в условиях все более неопре-
деленной среды, создавать новые бизнес-модели, разрабатывать гибкие стратегии и лучше 
понимать поведение конкурентов и предпочтения своих клиентов. В условиях VUCA-мира, ис-
пользование стандартных алгоритмов уже невозможно, решения могут быть приняты только 
человеком и командами под руководством человека. 

В 2020 г. мир столкнулся с новыми вызовами. Главной тенденцией, определяющей современ-
ное развитие мировой экономики, можно считать «новую нормальность» («новую реальность»). 
Первоначально термин «новая нормальность» (The New Normal) использовался для характери-
стики состояния, в котором оказывалось общество после глубокого кризиса. Оно существенно 
отличалось от того, которое существовало до начала кризисного перелома. Будучи непривыч-
ным и закладывающим принципиально новые тренды в развитии общества и экономики, такое 
положение дел получило обозначение «новая нормальность» [3]. Хотя этот термин известен еще 
с 1930- х гг., особую популярность и новое содержание он приобрел, как отмечает А. С. Була-
тов, в условиях пандемии коронавируса. В общем смысле новая нормальность – это «быстрое 
возникновение новых явлений, резко отличающихся от прежних: что раньше было необычным, 
стало обычным, нормальным» [1]. 
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В «новой реальности» для характеристики механизмов и условий существования бизнес-сре-
ды стал использоваться новый акроним – BANI. Термин «BANI» ввел в оборот футуролог Джа-
маис Кашио. Этот термин был придуман им за несколько лет до пандемии, но именно пандемия 
COVID-19 подтвердила его «прогноз». По его мнению, акроним VUCA начинает «устаревать», 
поэтому многие модели и инструменты, разработанные опытными бизнес-стратегами, для по-
вышения эффективности работы в среде VUCA требуют переосмыслении и нуждаются в адап-
тации, а некоторые необходимо изобретать заново. Характеристика эволюционных этапов биз-
нес-среды показана в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика эволюционных этапов бизнес-среды 

SPOD мир VUCA мир BANI-мир
Steady
Устойчивый мир

Volatility
Нестабильный мир

Breakdown
Хрупкий мир

Predictable
Предсказуемый мир

Uncertainty
Неопределенный мир

Alienation
Обособленный мир

Ordinary 
Простой мир

Complexity 
Сложный мир

Non-linear
Нелинейный мир

Definite
Определённый мир

Ambiguous
Неоднозначный мир

Incomprehensibility
Непостижимый, хаотичный 
мир

Источник: составлено автором по материалам [1; 2].

Таким образом, в BANI-мире происходит усложнение ключевых характеристик VUCA мира, 
возникают новые экономические модели и бизнес-структуры, в которых привычная волатиль-
ность, неопределенность или сложность уже не являются релевантными для понимания того, что 
в действительности происходит. Д. Кашио не только точно описал новую экономическую реаль-
ность, обозначил ее ключевые риски и вызовы, но и показал возможные направления развития 
экономических субъектов, направленные на минимизацию негативных проявлений BANI-мира. 
В изменившихся условиях эффективность функционирования организации больше не зависит от 
уровня развития hard skills ее сотрудников.

Конкурентоспособность и будущее организации напрямую связаны с умением работников 
не просто быстро адаптироваться, а «работать на опережение», учитывая «эффект красной ко-
ролевы» – для того, чтобы достичь превосходства, необходимо продолжать движение в два раза 
быстрее, нестандартно мыслить, постоянно создавать новое и смотреть на результат, ставить и 
проверять гипотезы. Кроме того, работникам важно определить собственный вектор развития и 
самостоятельно осваивать новые компетенции, развивать soft skills, – то есть находить опору в 
себе, что позволит сформировать устойчивость, не зависящую от внешних обстоятельств. В этих 
условиях актуализируется потребность в развитии надпрофессиональных навыков.
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Аннотация. В статье исследованы особенности визуального поиска потребителей при выборе товаров на 
интернет-странице с использованием технологии eye-tracking, что позволило определить среднюю продолжи-
тельность фиксации на товаре.
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Постановка проблемы. В современных условиях выбор и покупка товаров в сети Интернет 
становится все более распространенными. Учитывая активное внедрение инновационных тех-
нологий во все научные сферы, в том числе развитие нейромаркетинговых технологий, перспек-
тивными направлениями исследований в сфере маркетинга становятся поведенческие аспекты в 
процессе принятия решения о покупке. Следует отметить, что в процессе выбора товаров онлайн 
поступающая для анализа информация ограничена зрительной модальностью, реже аудиальной. 
Таким образом, значимость визуального поиска во время изучения товаров в виртуальной среде 
бесспорна, поскольку во время первоначального ознакомления позволяет покупателям быстро 
находить необходимые объекты, при этом, распределяя свое внимание на стимулы, пользовате-
ли формируют когнитивную репрезентацию визуальной информации, приводящую к созданию 
первого впечатления о товарах.

Следует отметить, что в реальной торговой среде возможно воспользоваться классическим 
маркетинговым инструментарием (опрос, наблюдение, фокус-группы, экспертные методы) для 
выявления факторов, в наибольшей степени влияющих в процессе принятия решения о покуп-
ке [1], тогда как в процессе выбора товаров на интернет-сайтах возможно использовать тех-
нологию eye-tracking, полученные с помощью которой метрики (количество фиксаций, саккад, 
длительность фиксаций, саккад) позволят оценить наиболее привлекательные товары. 

Анализ литературы. Технология окулографических исследований с использованием техноло-
гии eye-tracking активно применяется в экспериментальных исследованиях изучения механиз-
мов, лежащих в основе поведения в различных сферах: экономике, медицине, психологии, линг-
вистике российскими [3; 4; 5; 6; 7] и зарубежными учеными [2], однако в сфере исследования 
визуального внимания в виртуальной среде исследования фрагментарны.

Таким образом, целью исследования является изучение количества времени, необходимое для 
переключения внимания на интересующие товары, что актуально, поскольку позволит оценить 
взаимосвязь между первым впечатлением и движением глаз и выявить степень концентрации 
внимания на наиболее привлекательных товарах. 

Изложение основного материала. Одним из фундаментальных ограничений скорости распоз-
навания цели является время, необходимое для поступления информации в соответствующие 
области мозга. Зрительная система человека может обнаруживать присутствие или отсутствие 
сложных объектов в течение очень короткого времени. В результате, как отмечают ученые 
Торп С. и др., для возникновения специфичных к стимулам реакций, измеренных с помощью по-
верхностной ЭЭГ, требуется не менее 150 мс. [7], а для остановки выполнения заранее заплани-
рованного движения глаз у людей и обезьян требуется не менее 140 мс. (время реакции на сигнал 
остановки) [8]. Ученые отмечают, что во время активного поиска объекта (товара) движения глаз 
перемещаются от одной точки интереса (например, товара) к другой, совершая саккадические 
движения. Места фиксации выбираются на основе комбинации информации о цели и визуаль-
ного поиска, в конце которого глаза обычно фиксируются на цели. Однако возникает исследова-
тельский вопрос, одинакова ли скорость нахождения товара или имеются гендерные различия? 
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В проведенном нейромаркетинговом эксперименте 26 испытуемых впервые изучали web-стра-
ницу торгового предприятия METRO Cash and Carry https://delivery.metro-cc.ru/metro/molochnyie-
produkty/moloko/korovie для выбора коровьего молока [9, с. 83-84]. Средняя продолжительность 
траекторий сканирования и основные нейромаркетинговые метрики представлены в таблице 1

Таблица 1 – Нейромаркетинговые метрики, связанные с обнаружением товара  
на онлайн странице в гендерном разрезе

Метрики Мужчины Женщины
Отклонение 

мужчины/женщины, 
%

Средняя скорость 
саккады (пикселей/с) 0,807 0,824 -2,15

Средняя длина 
саккады (пикселей) 323,54 323,9 -0,11

Полученные результаты свидетельствуют о том, что практически отсутствуют гендерные 
различия в средней скорости саккады до обнаружения товара и ее длины, поскольку испытуе-
мые осуществляли поиск товаров «снизу-вверх», одинаково оценивая представленную инфор-
мацию. Следует отметить, что длина саккад уменьшается при увеличении сложности поиска 
«сверху-вниз». 

Выводы. Таким образом, исследование визуального поиска требует оценки саккадических 
движений для понимания процесса восприятия информации и зрительных переходов к интере-
сующим товарам для их эффективного размещения на web-странице.
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Научные подходы к пониманию кластерных образований исторически были направлены на 
рассмотрение сельскохозяйственных либо промышленных кластерных образований [1]. В России, 
несмотря на принятые программные документы, связанные с развитием кластеров, в частности, 
«Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.» [2] и доста-
точно широкий спектр отраслевых кластерных образований (121 ед), представленных в указанном 
документе, отдельно торговые кластеры не выделяются [3]. Поэтому с научно-методической точки 
зрения существует определенный вакуум в структурном понимании критериев, которым должен 
соответствовать торговый кластер. По своей сущности он имеет серьезные отличия от классиче-
ского кластера, главным образом в том, что связан со сферой распределения – торговлей, а его 
основное направление деятельности не генерация инноваций, а максимизация прибыли. В этой 
связи, сущностное их понимание близко к предпринимательству и возникает необходимость рас-
смотрения данных образований на основе отраслевого и регионального подхода. 

Подавляющее большинство ученых рассматривают торговые сети в качестве потенциаль-
ных торговых кластеров. Однако, по нашему мнению, это довольно узкий подход. В торговый 
кластер могут быть объединены компании разных отраслей, обслуживающих торговую сферу, 
либо принципы географического размещения подобных предприятий могут быть реализованы 
на основе кластеризации. Методологический плюрализм и отсутствие общепринятой классифи-
кации формирует определенный теоретический вакуум. Для его заполнения нами предлагается 
авторский подход, основанный на соединении концепции региональных кластеров Энрайта и 
предложенной им типологии кластеров, различающихся по их фирменной структуре, глубине 
взаимосвязей и инновационной направленности, а также типологии кластерных образований, 
предложенной Маркузеном [4] (таблица 1).

Таблица 1 – Источник: предложено автором
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Дополнив и классифицируя их по данным типам организаций торговли, осуществляющих свою 
деятельность на территории России, согласно Национальному стандарту Российской Федерации 
ГОСТ Р 51303-2023 «Торговля. Термины и определения» [5], который введен в действие 1 октября 
2023 г. Предлагаемая классификация наиболее полно позволяет представить все возможные виды 
конфигураций кластерных торговых образований, учитывая экономию от масштаба и внутрио-
траслевую конкуренцию, что способствует увеличению инновационной активности в регионе. 
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Сегодня онлайн-переписка – это один из основных способов деловой коммуникации. Именно 
поэтому навык грамотного общения по электронной почте, в мессенджерах и чатах имеет боль-
шую ценность.

Деловая переписка отражает уровень профессионализма человека. Если специалист правиль-
но общается с потенциальными клиентами и партнерами, ему проще завоевать уважение и дове-
рие с их стороны. Если человек учитывает особенности деловой переписки, с ним приятно иметь 
дело и решать рабочие вопросы.

Деловыми письмами считаются письма с деловыми целями – например, с целью запроса ин-
формации или действий, с целью подготовки и реализации заказа, указания на ошибку, ответа на 
запрос. Деловая переписка может идти между сотрудниками одной компании и представителями 
разных фирм, а также просто между гражданами. 

Общий стиль делового письма зависит от отношений между сторонами, от корпоративной 
этики в компании, темы переписки и других факторов. Но существуют и общие правила.

Итак, существуют правила деловой переписки, актуальные, к слову, не только в России:
1) адрес электронной почты, которая используется в работе, должен носить деловое имя. Луч-

ше, чтобы был корпоративный адрес, а логин содержал фамилию, имя либо должность;
2) нельзя обращаться к своему адресату на «ты», если с ним не было четких договоренностей 

по этому поводу; 
3) нельзя пользоваться уменьшительной формой имени адресата; 
4) нужно соблюдать грамотность при написании письма;
5) всегда нужно указывать тему письма, чтобы оно не потерялось и не попало в спам; 
6) нужно разделять поля «кому» и «копия». В поле «кому» необходимо указывать адресата, в 

копию ставить тех, кому следует ознакомиться с этим письмом;
7) письмо не должно быть длинным, по правилам деловой переписки его объем не должен 

превышать 3000 знаков;
8) завершаться письмо должно ФИО отправляющего, должностью и контактными данными.
Кто-то может решить все бизнес-вопросы с помощью электронных писем, кто-то в качестве ка-

нала связи с коллегами и клиентами выбирает мессенджеры. При этом в чатах удобнее обсуждать 
срочные задачи и сроки. Но полностью переносить деловую переписку туда нецелесообразно.

Деловая коммуникация – важный элемент имиджа и репутации компании и конкретного со-
трудника, поэтому так важно соблюдать правила переписки в деловой среде.
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Постановка проблемы. Подготовка квалифицированных специалистов в России является ак-
туальной задачей, поскольку это способствует развитию экономики и улучшению качества жиз-
ни населения. Уровень квалификации специалистов должен соответствовать требованиям про-
изводства и потребностям рынка труда. Компетентности специалиста, востребованные на рынке 
труда, должны формироваться в процессе обучения. Необходимы новые эффективные подходы 
и методы регулирования профессионального обучения для решения социально-экономических 
потребностей общества. Это включает ускорение темпов обновления производства, «старение» 
квалификаций, требующих их постоянного обновления, усиление миграционных процессов и 
переход от индустриальной экономики к экономике знаний и информационной цивилизации [1].

В связи с этим возникает задача определения и применения конкретных механизмов, обеспе-
чивающих качественную подготовку специалистов, способных к профессиональной мобильно-
сти и обладающих высокой конкурентоспособностью. Важнейшими из таких механизмов явля-
ются профессиональные стандарты новейшего поколения [2].

Анализ литературы. Исследования в данной области показывают, что развитые страны осу-
ществляют систематическую и комплексную деятельность по созданию всеобъемлющей систе-
мы, обеспечивающей стабильное социально-экономическое развитие. Ключевым элементом 
этой системы является формирование партнерских отношений, основанных на взаимной выгоде, 
между различными сферами социально-экономической жизни. Это включает в себя установле-
ние продуктивного сотрудничества между рынком труда и системой образования, что способ-
ствует повышению эффективности подготовки специалистов и снижению связанных с этим за-
трат [2].

Зарубежные и отечественные исследователи (В. М. Жураковский, О. Н. Олейникова, А. А. Му-
равьева, Н. Г. Салухина, Н. Д. Машукова, В. И. Байденко, Г. З. Файзулина и др.) в своих научных 
трудах и публикациях доказали целесообразность модернизации содержания профессионально- 
технического образования, акцентируя значительное внимание на необходимости создания про-
фессиональных стандартов нового поколения, основанных на компетенциях [3; 4]. 

Цель статьи – описание алгоритма формирования профессионального стандарта для специа-
листов в области водных технологий.
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Изложение основного материала. Анализ использования водных ресурсов является актуаль-
ной темой, требующей комплексного подхода и решения различных задач в области водохо-
зяйственного комплекса. Неэффективное управление водными ресурсами может привести к их 
истощению и снижению доступности в будущем. Одним из факторов, препятствующих разви-
тию водохозяйственного комплекса, является нехватка специалистов и современных методик 
подготовки кадров для решения проблем эффективного использования водных ресурсов [4]. Со-
ответственно, эффективность деятельности водного хозяйства зависит от кадрового обеспече-
ния, к качеству которого достаточно высокие требования как потребителей, так и работодателей. 
Именно поэтому названные требования к компетентностям специалистов по водным технологи-
ям, которые являются основой для формирования профессиональных квалификаций и обеспечи-
вают выполнение трудовых функций должны быть отражены в профессиональном стандарте [4]. 
Профессиональная квалификация – это совокупность компетенций, полученных человеком, ко-
торые позволяют ему выполнять определенную работу или осуществлять профессиональную 
деятельность. Компетенция – это динамическая комбинация знаний, умений и практических на-
выков, необходимых для успешной работы в определенной области [5].

Приведем принципы формирования профессионального стандарта для специалиста по во-
дным технологиям.

1. Определение требований к компетенциям. Необходимо определить, какими знаниями, на-
выками и умениями должен обладать специалист для успешного выполнения своих трудовых 
функций.

2. Формирование трудовых функций на основе единых критериев. 
3. Объективность при определении трудовых функций. 
4. Возможность размещения квалификаций вертикально и горизонтально. Это позволяет соз-

давать систему квалификаций, которая будет гибкой и адаптированной к различным уровням 
подготовки специалистов.

Выводы. Формирование профессионального стандарта для специалистов в области водных 
технологий должно происходить по определенному алгоритму, который обеспечит единообраз-
ный подход и объективность. Последовательное выполнение шагов, а также качество информа-
ционного наполнения стандарта, включая обеспечение полноты и актуальности информации, 
должны сопровождаться беспристрастностью и проведением опроса опытных специалистов в 
сфере водно-коммунального хозяйства в качестве экспертов.
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Этика является неотъемлемой частью нашей современной бизнес-среды, особенно в контек-
сте онлайн-коммуникации. В системе онлайн деловой переписки правила этикета играют важ-
ную роль в обеспечении профессионализма, уважения и успешных взаимоотношений с коллега-
ми, партнерами и клиентами.

В настоящее время наиболее распространенными мессенджерами для делового общения яв-
ляются Telegram, WhatsApp, Microsoft Teams и E-mail. Эти платформы предоставляют возмож-
ность быстро и оперативно решать вопросы. Особое значение следует придавать тому, чтобы со-
общения, обмениваемые в мессенджерах, были лаконичными, ясными и содержательными. Тем 
не менее, необходимо помнить, что эти средства связи предназначены для делового общения. 
Во многих крупных компаниях сотрудники и партнеры основным образом общаются по элек-
тронной почте. Почта используется для решения важных вопросов с участием разных людей. 
Некоторые предпочитают почту для фиксации долгосрочных договоренностей или проведения 
важных переговоров. Информация в почте может служить официальным доказательством при 
разрешении конфликтов в суде.

Переписка по электронной почте требует делового стиля и вежливости. Следует указать свои 
данные в подписи: должность, компания, сайт, телефон и дополнительные контакты (например, 
Telegram). Заполнение графы с темой письма важно, чтобы избежать его удаления как спама. 
Тема должна быть конкретной и понятной для облегчения ориентации в папках с письмами. На-
пример, «Предложение о сотрудничестве от компании Ивана Иванова» [2].

Руководители считают, что деловая переписка является неотъемлемой частью бизнеса. Чтобы 
создать доверие к компании, необходимо понимать понятие делового этикета и этики цифро-
вой переписки. Важно уметь убедить собеседника, оставаясь тактичным и вежливым. Для этого 
необходимо знать основные принципы деловой коммуникации и виды писем. Сегодня важные 
бизнес-решения зависят не только от экспертности компании, но и от внимания к правилам де-
ловой переписки. Основные правила деловой переписки включают в себя своевременные ответы 
на сообщения, указание темы письма, правильную структуру сообщения, вежливое общение и 
краткость изложения сути вопроса [3].

Относительно электронной деловой переписки справедливы те же нормы и правила, что и в 
любых других формах делового взаимодействия, как общение по телефону и ведение перегово-
ров. Этика деловой переписки основывается на нескольких важных принципах.

1. Взаимное уважение к личности и деловой позиции собеседника. Первым и самым важным 
аспектом этики онлайн-деловой переписки является уважительное и вежливое общение. Вирту-
альное пространство может иногда сделать намного проще выражение критики или негативных 
эмоций, однако важно помнить, что за экраном находятся реальные люди со своими чувствами 
и достоинством. Поэтому необходимо быть внимательными и добрыми в своей коммуникации, 
избегая оскорблений и грубости.
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2. Учёт деловых интересов собеседника. Это важный аспект этической коммуникации в он-
лайн-системах. Необходимо учитывать потребности, цели и ожидания собеседника. Важно быть 
внимательным к его контексту и целям, предлагать полезные решения, которые будут полезны и 
соответствовать интересам собеседника. Готовность к компромиссам и учету потребностей собе-
седника также является важным. Старайтесь быть краткими и конкретными в своих сообщениях, 
уважайте время собеседника. Взаимная выгода и взаимодействие – ключевые элементы эффектив-
ной коммуникации. Учет деловых интересов собеседника поможет достичь успешных результатов.

3. Понимание важности конфиденциальности информации. Онлайн-системы могут быть уяз-
вимыми для хакерских атак или неправомерного доступа к информации, поэтому важно обращать 
внимание на безопасность своих сообщений. Используйте надежные пароли, не передавайте кон-
фиденциальную информацию через ненадежные каналы связи и будьте осторожны с открытыми 
сетями Wi-Fi. Если вы получили конфиденциальную информацию от другой стороны, обязательно 
соблюдайте ее конфиденциальность и не передавайте ее третьим лицам без согласия.

4. Точность и своевременность обмена информацией. Это ключевой аспект успешной работы 
в любой сфере, важный для принятия решений, координации работ и эффективного функцио-
нирования бизнеса. Точность подразумевает передачу информации без ошибок и искажений, а 
своевременность – доставку информации в нужный момент. Обеспечение точности и своевре-
менности обмена информацией позволяет повысить взаимодействие между сотрудниками, улуч-
шить эффективность работы и сократить время выполнения задач [1].

Несоблюдение этики онлайн-деловой переписки может иметь негативные последствия для 
бизнеса. Оскорбительные или непрофессиональные сообщения могут привести к потере дове-
рия, ухудшению отношений и даже потере клиентов.

Обучение и осознанность также играют важную роль в развитии этики онлайн-деловой пере-
писки. Частые обновления тенденций и правил этикета в онлайн-коммуникации помогут оста-
ваться в курсе изменений и применять их в своей практике. Стоит отметить, что этика деловой 
переписки в системе онлайн является неотъемлемой составляющей успешного и этичного веде-
ния бизнеса. Уважение, честность и профессионализм являются основными принципами этики, 
которые должны присутствовать в каждом онлайн-взаимодействии.
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Аннотация. В статье исследуется концепция экологического туризма в Крыму, подчеркиваются исключи-
тельные природные ресурсы региона и важность их сохранения. Обосновывается необходимость продвиже-
ния практики устойчивого туризма, которая минимизирует негативное воздействие на окружающую среду и 
способствует сохранению ценной экосистемы.

Ключевые слова: туризм, экологический туризм, природные ресурсы.

Постановка проблемы. Крым является уникальным регионом с богатыми природными ресур-
сами, которые привлекают множество туристов из разных стран. Однако, несмотря на привле-
кательность региона, существует опасность негативного влияния массового туризма на окру-
жающую среду. В связи с этим возникает необходимость развития экологического туризма как 
способа эффективного использования природных ресурсов Крыма и их сохранения для будущих 
поколений.

Анализ литературы. Экологический туризм становится все более популярным в мире. Респу-
блика Крым, благодаря своим уникальным природным ресурсам, имеет огромный потенциал для 
развития этого направления туризма. Проанализируем некоторые научные публикации, позволя-
ющие узнать больше о природных ресурсах Крыма и их сохранении.

Один из источников – книга «Туристские ресурсы региона. Крым» В. В. Селиванова [2]. В ней 
представлен анализ различных достопримечательностей и ресурсов для туристов в Крымском 
регионе. Автор исследует туристический потенциал региона, его уникальные особенности и пре-
имущества, которые могут быть предоставлены потенциальным туристам.

Серьезное исследование проведено в публикации Логвиной Е. В. «Экотуризм – развитие и 
проблемы в России и Республике Крым» [1]. Автор исследует тему развития экотуризма в Рос-
сии и Республике Крым, рассматривает проблемы и перспективы развития экотуризма в России 
и Республике Крым, исследует вопросы, связанные с охраной природы и экологической устой-
чивостью в контексте развития экотуризма.

Цель статьи – привлечение внимания к важности сохранения природных ресурсов Крыма и 
развитию экологического туризма как способа достижения этой цели.

Изложение основного материала. Крым – один из самых привлекательных регионов для ту-
ристов. Благодаря своему прекрасному климату, красивым пейзажам и уникальной природе, по-
луостров предлагает разнообразные возможности для отдыха и экскурсий. В последние годы 
экологический туризм в Крыму становится все популярнее среди туристов, которые стремятся 
насладиться красотой природы и одновременно защитить их уникальные ресурсы.

Одним из самых ценных природных ресурсов Крыма является его биоразнообразие. Полуо-
стров обладает уникальными природными условиями, которые способствуют разнообразию рас-
тительного и животного мира, что делает Крым привлекательным для развития экологического 
туризма.

Один из самых известных природных заповедников Крыма – Кара-Дагский. Это уникальное 
место, где можно встретить множество редких и охраняемых видов растений и животных. Здесь 
туристы могут наблюдать за жизнью соколов, горных козлов (муфлонов) и других уникальных ви-
дов животного мира. Кара-Дагский заповедник имеет важное значение для охраны биоразнообра-
зия полуострова и является одним из самых популярных мест экологического туризма в Крыму.

Еще одной достопримечательностью, привлекающей туристов, является Крымское побере-
жье и Черное море. Морское экологическое разнообразие Крыма является одним из самых бо-
гатых в Черном море. Здесь можно наблюдать за различными морскими обитателями, включая 
дельфинов и разнообразных видов рыб. Созданы отличные условия для обитания и размножения 
морской флоры и фауны.

Сохранение этих уникальных природных ресурсов Крыма играет важную роль в развитии 
экологического туризма. Туристические компании и организации активно работают на терри-
тории полуострова, чтобы осуществить экосистему и обеспечить устойчивое развитие туризма. 
Применение экологически-ориентированных подходов и специализированных программ помо-
гает поддерживать природную среду и сберегать уникальные природные ресурсы Крыма. 

Существует пять основных принципов экотуризма.
1. Первым и главным принципом экотуризма является тот, что ни при каких обстоятельствах 

нельзя наносить вред окружающей среде либо он должен быть сведен к минимуму.
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2. Второй: природа является основным объектом наблюдения экотуриста. Это может быть 
пещера, озеро, гора, дерево, представители растительного или животного мира.

3. Третий заключается в рациональном отношении к природным ресурсам.
4. Идея четвертого принципа – бережное и уважительное отношение к религиозным и куль-

турным традициям местного населения.
5. И последний принцип говорит о том, что все вышеперечисленное должно способствовать 

экономическому развитию региона – объекта экотуризма и приносить прибыль. А уже эта при-
быль будет использована на поддержание природного объекта в достойном виде.

Устойчивое развитие экологического туризма в крымском регионе способно поднять эконо-
мику туристской деятельности в целом на совершенно новый уровень, при этом может обеспе-
чить более комфортное состояние главному ресурсу экологического туризма – особо охраняе-
мым природным территориям.

Выводы. Экологический туризм в Крыму имеет большой потенциал, однако сохранение 
уникальных природных ресурсов является неотъемлемой частью этого процесса. Необходимо 
разрабатывать и внедрять строгие правила, регулирующие формы проведения экологического 
туризма, создавать эффективную систему управления и контроля, а также организовывать эко-
логическое образование туристов в процессе проведения мероприятий. Только так можно обе-
спечить устойчивое развитие экологического туризма и сохранить природные богатства Крыма 
для будущих поколений.
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Аннотация. В современном менеджменте инновационные стратегии играют решающую роль. В статье 
рассмотрены ключевые аспекты инноваций и цифровых технологий, их влияние на эффективность управления.
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Постановка проблемы. Инновационные стратегии приобретают всё большее значение в со-
временном менеджменте, где организации стремятся поддерживать конкурентоспособность и 
приспосабливаться к быстро меняющейся бизнес-среде. Ключевыми элементами таких страте-
гий являются открытые инновации и интеграция цифровых технологий, оказывающие суще-
ственное влияние на эффективность управления.

Анализ литературы. Теорию и практику инновационных стратегий в своих работах рассма-
тривали В. Г. Мединский, С. А. Агарков, А. Н. Петрова, И. Б. Гурков и др.
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В своих работах В. Г. Мединский отмечает, что открытые инновации и цифровые технологии 
нужны для стимулирования инноваций, улучшения производительности, обеспечения доступа к 
знаниям и улучшения конкурентоспособности в современном менеджменте.

Цель статьи – исследовать инновационные стратегии в современном менеджменте, а также 
проанализировать их воздействие на эффективность управления в организациях.

Изложение основного материала. Стратегическое управление организацией – это основа 
современного менеджмента в условиях постоянных изменений окружающей среды и усилива-
ющейся конкуренции. Неотъемлемой составной частью стратегического управления является 
стратегическое управление инновациями [2].

Управление инновациями – совокупность принципов, методов и форм управления инноваци-
онными процессами и инновационный деятельностью, а также занятыми в данной деятельности 
организационными структурами и персоналом [3].

Рассмотрим каждую из них более подробно.
1. Открытые инновации – это парадигма, в которой особое внимание уделяется сотрудниче-

ству и обмену идеями, знаниями и ресурсами между организациями, партнерами и даже кли-
ентами. Она бросает вызов традиционной «закрытой» инновационной модели, когда компании 
полагались исключительно на свои внутренние научно-исследовательские возможности. 

Открытые инновации могут повлиять на эффективность управления:
1) разнообразие взглядов;
2) скорость и эффективность;
3) снижение рисков;
4) управление интеллектуальной собственностью;
5) культура и коммуникации.
2. Цифровые технологии изменили методы ведения бизнеса, что привело к появлению стра-

тегий цифровой трансформации, в которых инновации в значительной степени опираются на 
технологии. 

Влияние цифровых технологий на эффективность управления:
1) принятие решений на основе данных;
2) автоматизация и эффективность;
3) связь и совместная работа;
4) клиентоориентированность;
5) кибербезопасность и управление рисками.
Выводы. В заключение следует отметить, что открытые инновации и цифровые технологии – 

два важнейших компонента современных инновационных стратегий, которые могут существен-
но повлиять на эффективность управления. Организации, успешно внедряющие эти элементы 
в свою управленческую практику, имеют все шансы на успех в условиях быстро меняющегося 
бизнес-ландшафта.
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Имидж работодатель – критерий успешности компании, образ в глазах кандидатов и потен-
циальных сотрудников. Он формируется из качеств, которые специалисты считают важными в 
трудоустройстве: размер зарплаты, профессионализм руководства, корпоративная культура [1]. 
Зачастую, особенно молодые специалисты, обращают внимание на возможность реализовать 
свой потенциал. На данный момент компании заинтересованы в привлечении юных сотрудни-
ков, которые будут привносить свой вклад в дальнейшее развитие предприятии и обеспечение 
конкурентоспособности среди других компаний. Таким образом, имидж работодателя, отража-
ющий возможность карьерного роста и внутренний кадровый резерв будут служить фактором 
привлечение ценных кандидатов. 

Чаще всего внутренний кадровый резерв ведут с целью подбора кандидатов на позиции ли-
нейных руководителей и руководителей отделов, департаментов. Иными словами, это способ 
«вырастить» руководителя из рядовых сотрудников [2]. Однако не все специалисты стремятся 
повысить свое звание и руководить отделом, иметь в подчинении людей. Возникает необходи-
мость создания направления кадрового резерва, нацеленного на развитие сотрудников в рамках 
своей же специальности, но по разным направлениям.

Если в резерв включают уже имеющихся руководителей филиалов и подразделений и веду-
щих специалистов, то это негативно сказывается на имидже работодателя. Однако в условиях, 
когда в резерв включают также молодых перспективных сотрудников, которые успешно прошли 
стажировку, это повышает имидж в глазах реальных и потенциальных сотрудников. В зависимо-
сти от специфики работы компании в резерв могут определить работников всех категорий; на-
пример, в крупных промышленных компаниях отбирают кандидатов даже на вакансию мастера 
или начальника смены [3].

Кадровый резерв может быть использован как инструмент для привлечения талантливых кан-
дидатов и создания положительного имиджа компании. Компания, которая активно развивает свой 
кадровый резерв и предоставляет возможности для роста и развития своим сотрудникам, может 
привлечь больше квалифицированных кандидатов и удержать своих лучших сотрудников.

Работа с кадровым резервом может вестись открыто или закрыто [4]. Во втором случае может 
быть более ограниченным и конфиденциальным, и сотрудники, входящие в него, могут не знать 
о своем статусе в резерве.

Открытый кадровый резерв представляет собой группу сотрудников, которые имеют потен-
циал для развития и продвижения внутри организации. Эти сотрудники обычно прошли специ-
альную оценку и отбор, чтобы быть включенными в кадровый резерв. Это дополнительно мо-
тивирует людей работать эффективнее и способствует снижению затрат на поиск и адаптацию 
новых работников.

В то же время у открытого способа есть свои минусы. Например, если человек долго числится 
в резерве и знает, что достоин вышестоящей должности, а перспектив продвижения нет, он мо-



148 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДАЯ НАУКА»

жет разочароваться, подумать, что в компании его не ценят и поискать возможности карьерного 
роста у конкурентов.

Второй минус: руководители на текущих должностях знают, что их легко могут заменить 
сотрудники из резерва, так сказать «подсидеть», поэтому обстановка в коллективе может стать 
напряженной, что в целом неблагоприятно повлияет на производственный процесс.

Несмотря на отмеченные трудности открытого формирования резерва, именно этот подход 
обеспечивает развитие имиджа работодателя, привлечение и сохранения квалифицированных 
сотрудников.
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Лечебно-оздоровительный туризм в Республике Крым всегда являлся одним из стратегиче-
ских приоритетов социально-экономического развития региона на основе имеющегося природ-
ного и медицинского потенциала. Особую значимость он прибрел после пандемии COVID-19, 
которая повысила спрос на услуги в сфере здравоохранения, медицинской реабилитации.

Крым обладает значительными гидроминеральными природными ресурсами, сосредоточен-
ными в прибрежно-морских озерах. Запасы лечебных грязей в Республике Крым оцениваются в 
24 млн м3. На территории насчитывается более 120 минеральных источников, вода из которых 
имеет разный состав, и активно применяется в бальнеологии. Минеральная вода евпаторийско-
го региона содержит хлористый натрий, который обладает противовоспалительным действием, 
благоприятно влияет на состояние нервной системы, положительно влияет на работу печени и 
почек; Чокракские и Джайлавские источники минеральных вод, расположенные на Керченском 
полуострове, богаты сероводородом, оказывают влияние на укрепление суставов; улучшают ме-
таболизм сульфаты, сульфатные минеральные воды Судакского месторождения используют при 
лечении и профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта [1].

Выгодное географическое расположение, эндемическая южнобережная растительность, осо-
бая топография, высота над уровнем моря, низкая относительная влажность воздуха обеспечи-
вают регион климатическими факторами, способствующими лечению легочных заболеваний, 
оздоровлению. 
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Для развития лечебно-оздоровительного туризма Крым имеет хорошую инфраструктуру, ко-
торая представлена сетью санаторно-курортных организаций, работающих круглогодично, ме-
дицинскими институтами, специализирующимися на курортном лечении [2] (таблица 1). 

Таблица 1 – Некоторые показатели развития санаторно-курортных организаций  
Республики Крым за 2015–2022 гг.

Год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Число организа-
ций, единиц 126 111 111 113 109 113 109 103

Число мест, тыс. 45,8 45,4 41,0 43,9 43,6 44,2 44,1 42,0
Число ночевок, 
тыс. 5701,2 5887,2 5579,8 5922,2 6850,1 4731,8 7163,9 5253,7

Численность 
размещенных 
лиц, тыс. человек

402,4 422,6 442,3 734,3 827,5 413,9 544,0 419,8

Доходы от услуг, 
млн. руб. 10556,4 9181,3 11278,4 13636,6 15404,1 13062,9 20937,7 15219,1

Источник: составлено автором на основе [3].

Количество санаторно-курортных организаций и мест в них на протяжении 8 лет сокраща-
ется. Это связано с их укрупнением и реконструкцией. Темп сокращения количества организа-
ций в 2021 году по сравнению с 2015 годом на 10 п. п. выше, чем темп сокращения количества 
мест для размещения гостей. При этом в этот же период отмечается существенный прирост 
числа ночевок и численности размещенных лиц (на 26% и 35% соответственно), что свиде-
тельствует о достаточно высоком спросе на лечебно-оздоровительные услуги. Доходы сана-
торно-курортных организаций от предоставления основных и дополнительных услуг возросли 
практически в 2 раза. 

В 2022 году наблюдалось снижение общего турпотока в Крым, что отразилось на показателях 
санаторно-курортной сферы – снизилось, по сравнению с 2021 годом, количество мест, числен-
ность отдыхающих и доходы организаций. Однако лечебно-оздоровительный туризм остается 
востребованным в регионе. Более 32% туристов, прибывающих в регион, размещаются в сана-
ториях.

Главными проблемами, сдерживающими развитие лечебно-оздоровительного туризма, вы-
ступают следующие: недостаточная приспособленность санаторно-курортных организаций 
принимать туристов круглогодично, перегруженность дорожной сети, малое количество парко-
вочных мест, слабая рекламная кампания санаторно-курортных и оздоровительных организаций 
Крыма на внутреннем и международном рынке, сезонность спроса, приводящая к увеличению 
цен на услуги в летний период при некотором ухудшении их качества.

Таким образом, Республика Крым имеет большой потенциал развития лечебно-оздорови-
тельного туризма, что обусловлено научными природно-климатическими и материально-тех-
ническими факторами. Системное решение инфраструктурных проблем, повышение качества 
обслуживания гостей, реализация государственных и региональных программ развития туризма 
позволят повысить интерес российских и зарубежных туристов к лечебно-оздоровительному ту-
ризму.
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Постановка проблемы. На сегодняшний день в системе рыночной экономики предприятия 
играют большую роль. За последние пару лет внутренний туризм в Российской Федерации стал 
более популярным, в связи с чем предприятия гостиничного сервиса стали занимать большую 
долю в доходах государства.

Цель статьи заключается в изучении экономического управления предприятием на примере 
отеля Mriya Resort & SPA.

Изложение основного материала. Для успешного функционирования предприятия необхо-
дима эффективная система управления им. Представим факторы, которые влияют на развитие 
предприятия. 

Рисунок 1 – Факторы, определяющие развитие предприятия [3]
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Также экономическое управление на предприятии определяется при помощи ряда подходов: 
комплексный, маркетинговый, функциональный, динамический, воспроизводственный, про-
цессный. Их характеристика представлена на таблице 1.

Таблица 1 – Подходы к экономическому управлению [1]

Подход к экономическому управлению Содержание подхода к экономическому 
управлению

1. Комплексный подход

Он при принятии управленческих решений 
учитывает важнейшие взаимосвязанные и вза-
имозависимые факторы внешней и внутренней 
среды организации – технологические, эконо-
мические, экологические, организационные, де-
мографические, социальные, психологические, 
политические и др.

2. Маркетинговый подход
Он предусматривает ориентацию управляю-
щей подсистемы при решении любых задач на 
потребителя.

3. Функциональный подход

Сущность функционального подхода к менед-
жменту заключается в том, что потребность 
рассматривается как совокупность функций, 
которые нужно выполнить для ее удовлетворе-
ния. После установления функций создаются 
несколько альтернативных объектов для выпол-
нения этих функций, и выбирается тот из них, 
который требует минимум совокупных затрат за 
жизненный цикл объекта на единицу полезного 
эффекта.

4. Динамический подход

При динамическом подходе объект управления 
рассматривается в динамическом развитии, при-
чинно-следственных связях и соподчиненности, 
производится ретроспективный анализ за пять и 
более лет и перспективный анализ (прогноз).

5. Воспроизводственный подход

Это подход ориентирован на постоянное возоб-
новление производства товара/услуги для удов-
летворения потребностей рынка с меньшими, по 
сравнению с лучшим технологичным объектом 
на данном рынке, совокупными затратами на 
единицу полезного эффекта.

6. Процессный (процессуальный) подход
(1960-е гг.)

Согласно процессному подходу, управление – 
это серия взаимосвязанных и универсальных 
управленческих процессов (планирование, 
организация, мотивация, контроль и связующие 
процессы – процесс коммуникации и процесс 
принятия решения). Эти процессы менеджмент 
называет управленческими функциями, а про-
цесс управления – это сумма перечисленных 
управленческих функций.

В данной статье рассмотрим комплексный подход к экономическому управлению на приме-
ре отеля Mriya Resort & SPA, который является ведущим мировом курортом премиум-класса, 
расположенным в г. Ялта между живописным горным массивом и бескрайним морским про-
стором.



152 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДАЯ НАУКА»

Миссия Mriya Resort & SPA заключается в следующем: «стать лучшими в сфере гостинично-
го бизнеса в обслуживании постояльцев, предлагать гостям услуги высочайшего класса, всегда 
владеть нужной информацией и оказывать гостям необходимую поддержку с теплотой и забо-
той» [2]. Эффективность данной клиентоориентированной политики отеля выражается в ста-
бильно высокой загрузке при премиальном ценовом позиционировании цен на номера.

Для исследования экономического управления проведем SWOT-анализ деятельности отеля 
Mriya Resort & SPA (таблица 2).

Таблица 2 – SWOT-анализ деятельности отеля Mriya Resort & SPA

Сильные стороны Слабые стороны
1. Узнаваемость отеля: он является крупнейшим 
в Крыму.
2. Хорошее расположение.
3. Высокая возвращаемость гостей.
4. Большой номерной фонд.
5. Широкий ассортимент дополнительных 
услуг.
6. Наличие конференц-залов для проведения 
мероприятий.

1. Зависимость от сезона года.
2. Слабая рекламная кампания в сети Интернет.
3. Повышенный уровень текучести кадров.
4. Отсутствие стратегического направления 
развития отеля.

Возможности Угрозы
1. Расширение клиентской базы.
2. Расширение спектра предлагаемых услуг.
3. Популярность внутреннего российского 
туризма.
4. Совершенствование отраслевого законода-
тельства РФ.

1. Повышение конкуренции в отрасли. 
2. Искусственное снижение цена на отельные 
услуги в Крыму.
3. Ухудшение внешнеэкономической обстанов-
ки.
4. Повышение инфляции.
5. Застой в развитии туристических секторов в 
Крыму. 

Далее в таблице составим матрицу SWOT-анализ деятельности отеля Mriya Resort & SPA.

Таблица 2 – SWOT-матрица деятельности отеля Mriya Resort & SPA
Возможности Угрозы

1. Расширение спектра предла-
гаемых услуг.
2. Развитие коммуникации 
через сети Интернет.

1. Повышение конкуренции в 
отрасли.
2. Повышение инфляции.
3. Застой в развитии туристиче-
ских секторов в Крыму.

Сильные стороны Сильные стороны 
и возможности Сильные стороны и угрозы

1. Узнаваемость отеля: он явля-
ется крупнейшим в Крыму.
2. Хорошее расположение.
3. Широкий ассортимент до-
полнительных услуг.

1. Постройка летнего киноте-
атра.
2. Повышение клиентского по-
тока за счёт внедрение допол-
нительных услуг.
3. Разнообразить программу 
лояльности бонусом в виде 
экскурсии. 

1. Внедрение дополнительных 
видов услуг поможет повысить 
конкурентоспособность.
2. Для удержания гостей в 
случае повышения инфляции, 
необходимо создать номера 
«эконом-класса» для людей со 
средним достатком. 
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Слабые стороны Слабые стороны 
и возможности Слабые стороны и угрозы

1. Зависимость от сезона года.
2. Слабая рекламная кампания 
в сети Интернет.
3. Отсутствие стратегического 
направления развития отеля.

1. Разработка программы 
по привлечению клиентов в 
несезоны путём проведения 
фестивалей и мероприятий на 
территории отеля.
2. Использование современных 
способов продвижения в сети 
Интернет.
3. Пересмотр SMM-стратегии 
для повышения её эффектив-
ности.

1. Сокращение потока гостей 
при слабом развитии туристи-
ческой отрасли, повышения 
инфляции, ухудшении внешне-
политической ситуации.

SWOT-анализ деятельности отеля Mriya Resort & SPA помог выявить слабые и сильные 
стороны отеля. Также путём этого анализ можно предложить основные направления для улуч-
шения деятельности в виде постройки летнего кинотеатра, повышения клиентского потока в 
результате внедрения дополнительных услуг, разнообразия программы лояльности: бонусом 
в виде экскурсии.

Выводы. На функционирование предприятия влияет ряд факторов, подробно они были рас-
смотрены в данной статье. Экономическое управление на предприятии определяется при помо-
щи ряда подходов: комплексный, маркетинговый, функциональный, динамический, воспроиз-
водственный, процессный. Проведенный SWOT-анализ деятельности отеля Mriya Resort & SPA 
помог выявить слабые и сильные стороны отеля, и через SWOT-матрицу были сформулированы 
направления по улучшению деятельности отеля.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены современные тенденции специфики реализации межсезонного 
туризма на предприятиях отрасли с определением значимых факторов сезонности, подлежащих преодолению.

Ключевые слова: межсезонье, туризм, турпоток, внешние вызовы. 

Постановка проблемы. Влияние пандемии оказало значительное негативное влияние на сферу 
туризма в регионах РФ, трансформировав сами подходы к ведению бизнеса в сфере туризма и 

Продолжение табл. 2



154 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДАЯ НАУКА»

индустрии гостеприимства в гибридном формате. В условиях реализации национального про-
екта «Туризм и индустрия гостеприимства», рассчитанного на десять лет, включающего в себя 
меры государственной поддержки, связанные с развитием инфраструктуры туризма, поддерж-
кой спроса на туристические услуги, нормативно-правовым и кадровым обеспечением, суще-
ствует возможность скорого восстановления туристической отрасли в субъектах РФ.

Анализ литературы. Информационной базой в работе выступают труды таких авторов: Арбу-
зова Н. Ю., Гуляев В. Г., Ехина М. А., Любицева О. О., Тимохина Т. Л. 

Цель статьи состоит в исследовании теоретико-методических аспектов развития межсезонно-
го туризма в контексте реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Изложение основного материала. Индустрия туризма является важным сектором региональ-
ной экономики; до пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 обладала высокими тем-
пами развития и характеризовалась по данным 2019 года следующими показателями: 65 млн. 
внутренних поездок, 2,5 млн. рабочих мест, экспорт туристических услуг составлял 11 млрд 
долл. США, при этом доля туристической отрасли в общем ВВП оценивалась в 4,36 трлн рублей 
или 4–4,2% ВВП России. Влияние пандемии оказало значительное негативное влияние на сферу 
туризма в регионах РФ, трансформировав сами подходы к ведению бизнеса в сфере туризма и 
индустрии гостеприимства в гибридном формате. В условиях реализации национального про-
екта «Туризм и индустрия гостеприимства», рассчитанного на десять лет, включающего в себя 
меры государственной поддержки, связанные с развитием инфраструктуры туризма, поддерж-
кой спроса на туристические услуги, нормативно-правовым и кадровым обеспечением, суще-
ствует возможность скорого восстановления туристической отрасли в субъектах РФ. 

В глобальном масштабе путешествия и туризм вносят значительный вклад в ведущий сек-
тор создания рабочих мест, социально-экономического и культурного развития во всем мире. Во 
многих городах, регионах и странах туризм играет важнейшую роль в качестве стратегической 
основы ВВП экономики. Путешествия и туризм вносят существенный вклад в бизнес-операции и, 
в конечном итоге, вносят вклад в национальную экономику. Индустрия туризма и отдыха играет 
жизненно важную роль в экономической деятельности и удовлетворении потребностей клиентов. 

Для Республики Крым туризм является одной из самой важной, приоритетной и перспектив-
ной отраслью полуострова, который с 2018 года стремительно развивается вследствие заверше-
ния стратегически важных инфраструктурных проектов (Крымский мост). 

Актуальность и приоритет развития туризма подтверждается рядом федеральных и регио-
нальных нормативных актов, в частности: 

• закон о «Туристкой деятельности в Республике Крым» (30.07.2014 г), в котором определе-
но, что туризм – приоритетное направление социально-экономического развития РК;

• стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 г.; 
• стратегия развития туристического кластера республики Крым на период 2030 года (утвер-

ждена 28.06.2019); 
• стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г.); 
• концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019-2025 г.)»; 
• национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» (утвержденный 29.04.2021 г.), 

который реализуется в настоящее время, направлен на комплексное развитие туристической от-
расли страны. 

Следует помнить, что Крым имеет огромный экономический потенциал (обоснованный, как 
природными ресурсами, так и выгодным географическим положением), который будет реализо-
вываться с течением времени.

Также необходимо отметить, что в условиях современных вызовов (зарубежные санкции, 
ограничение международного туризма, логистические проблемы, СВО) в России внутренний 
туризм определен приоритетной отраслью экономики и одним из основных источников дохо-
да и пополнения бюджета, и восстановления человеческого потенциала. В этой связи форми-
рование и дальнейшее управление локальными региональными туристскими рынками, поиск 
путей развития внутреннего туризма и создание условий для повышения эффективности функ-
ционирования межсезонного туризма обретают особую значимость. Вопросы современного 
состояния и перспектив развития индустрии туризма и курортно-рекреационной сферы в на-
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шей стране в настоящее время и на ближайшую перспективу остаются крайне важными для 
экономики. Для Республики Крым на данном этапе развития важно расширить ассортимент и 
качество предоставляемых услуг, особенно в период межсезонья. Эта необходимость вызвана 
изменением структуры приезжающих туристов, современными негативными вызовами внеш-
ней среды, которые обуславливают повышение роли туризма как для экономики РФ в целом, 
так и для необходимости восстановления здоровья и поддержания морального духа населения 
через возможность отдыха и лечения в условиях СВО; а также продиктована требованиями 
реализующегося национального проекта «Туризм и гостеприимство». Это позволит не только 
увеличить прибыль и пополнение бюджета России в целом, но и способствовать поддержанию 
и восстановлению человеческого потенциала страны, что в результате повысит туристический 
престиж Крымского региона.

Вопросы развития внутреннего туризма, повышение эффективности круглогодичного функ-
ционирования предприятий сферы туризма и рекреации, преодоления проблем сезонности – яв-
ляются достаточно злободневными на сегодняшний день, т.к. в условиях перераспределения ту-
ристских потоков, внешних ограничений, активизации и интенсификации развития внутреннего 
туризма, вопросы поиска направлений повышения эффективности туристкой, в том числе, ку-
рортно-рекреационной сферы являются приоритетными.

Выводы. В связи с возросшей актуальностью активизации внутреннего туризма и решения 
проблемы увеличения турпотока в период межсезонья, возникает необходимость продолжать 
развивать тему поиска направлений и путей активизации внутреннего туризма и увеличения 
турпотока как в курортный сезон, так и в период межсезонья, поиска альтернатив привлечения 
туристов и повышения уровня сервиса на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства. 
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Аннотация. Анализ данных поисковых запросов в интернете является интересным инструментом для 
изучения перспектив трудоустройства в России для программистов. Один из таких инструментов для ана-
лиза − сервис «Яндекс. Подбор слов». Благодаря широкому доступу к поисковым сервисам и возможности 
собирать данные в режиме реального времени многие программисты ищут информацию о трудоустройстве. 
Результаты анализа этих данных имеют широкое применение для изучения спроса на различные IT-специаль-
ности в разных регионах в режиме реального времени.
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С развитием информационных технологий и цифровой экономики компании все больше 
нуждаются в квалифицированных специалистах в области программирования. Это предопре-
деляет развитие рынка труда для представителей данной области знаний. В России существует 
ряд программ и инициатив, направленных на поддержку программистов и развитие IT-сектора. 
Среди них Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» – основная стратегиче-
ская программа, направленная на развитие цифровой экономики в России. Она включает в себя 
меры по развитию ИТ-инфраструктуры, цифровизации государственных услуг, поддержке ин-
новаций и развитию кадрового потенциала. К числу основным тенденций, которые фиксируются 
в настоящее время, можно отметить рост спроса среди организаций на разработчиков веб-прило-
жений, мобильных приложений для искусственного интеллекта. Также наблюдается увеличение 
потребности в специалистах по кибербезопасности. Это связано с тем, что с увеличением числа 
кибератак и утечек данных компании стараются защитить свою информацию и найти экспертов, 
которые могут обеспечить безопасность систем. Анализ структуры поисковых запросов в Ин-
тернете по ключевому тегу «работа программистом» с использованием сервиса «Яндекс. Подбор 

слов» [1] позволяет получить данные о текущих запросах соискателей данной профессии за по-
следнее время. График онлайн запросов за последние пять лет представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика популярности поискового запроса «работа программистом» 
за последние три года 

В соответствии с методикой онлайн расчета цифры на графике отражают уровень интереса 
к данному тегу в течение пяти лет по сравнению с его максимальным показателем. Значение 
100 баллов указывает на самый высокий уровень популярности запроса, а значение 50 баллов 
означает, что интерес к нему в два раза ниже. Если значение равно 0 баллам, это означает, что 
данных о запросе недостаточно.  Так, пиковые значения запросов в 2020 г были на уровне 

95-100 баллов; 2021 г- 75 баллов; 2022 г – 80 баллов, 2023г.– 68 баллов. Дифференциация поис-
ковых запросов в течение года также имеет флуктуации, что изображено на рисунке 2.

Рисунок 2. Оценка сезонности поисковых запросов по тегу «работа программистом»,  
согласно «Яндекс. Подбор слов» 

С помощью этого графика можно оценить не только сезонность, но и годовые тренды в за-
просах по данному тегу, что поможет собрать информацию об актуальном состоянии рынка тру-
да. Максимальное количество запросов фиксируется в начале марта и первых числах июля, а 
минимальное количество запросов приходится на конец ноября и середину мая. Заметим, что 
согласно статистике Яндекса, к высокочастотным относятся запросы выше 1000 в месяц, сред-
нечастотные считаются до 1000 и низкочастотные, находятся на уровне 100 показов в месяц. 
Анализ различий в популярности этого поискового запроса в разных регионах России на осно-
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ве соответствующих запросов позволяет выявить различия в интересах пользователей в разных 
округах Российской Федерации [2]. (таблица 1). 

Сам по себе показатель, приведенный в таблице, показывает долю популярности данного 
вида запросов: если она равна 100, то это указывает на то, что особого интереса по запросу в 
анализируемом регионе не наблюдается; показатель выше 100 означает повышенный интерес, а 
ниже, соответственно, – пониженный. Высокий уровень заинтересованности по профессии про-
граммист 1С наблюдается в Центральном и Северо-Кавказском Федеральных округах, а самый 
низкий в Южном Федеральном округе. В целом, можно заметить, что в центральном федераль-
ном округе отмечаются лидирующие показатели по всем видам запросов: «программист 1 С», 
«программист java», «программист Python», «программист Php», «программист контроллеров».

Таблица 1 – Оценка региональной популярности поискового запроса «программист»  
по округам Российской Федерации 

Запросы по направлению 
«программист» 

в разрезе округов
1С java Python Php контроллеры

Центральный федеральный 159% 136% 124% 162% 147%
Северо-Западный 
федеральный 82% 109% 93% 75% 63%

Южный федеральный 53% 71% 83% 71% 120%
Северо-Кавказский 
федеральный 95% 60% 81% 99% 46%

Приволжский федеральный 69% 84% 92% 57% 74%
Уральский федеральный 70% 74% 93% 57% 120%
Сибирский федеральный 81% 68% 90% 64% 85%
Дальневосточный 
федеральный 86% 60% 76% 46% 36%

В Южном Федеральном округе наблюдается один из самых низких в России коэффициентов 
запросов по данным профессиям.

Анализ пространственной дифференциации зарплат, предлагаемых работодателями соиска-
телям данных профессий приводится по данным сервиса www.hh.ru [3] (таблица 2). 

Таблица 2 – Оценка средних зарплат, предлагаемых кадровыми агентствами  
Южного Федерального округа, руб

Запросы 
по направлению 
«программист»

1С java С++ С# Python Php контроллеры

Республика Адыгея 150.000 57.000 78.000 78.000 78.000 - -
Астраханская область 75.000 90.000 40.000 64.000 69.000 35.000 -
Волгоградская область 65.000 50.000 60.000 62.000 76.000 110.000 55.000
Республика Калмыкия 60.000 - - - - - -
Краснодарский край 89.000 123.000 141.000 89.000 115.000 76.000 74.000
Ростовская область 75.000 75.000 109.000 92.000 93.000 86.000 81.000
Республика Крым 87.000 60.000 153.000 87.000 140.000 102.000 -
г. Севастополь 71.000 60.000 153.000 87.000 140.000 137.000 -
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Анализ средних значений предлагаемых зарплат является условным, так как большинство 
открытых вакансий являются предложениями о дистанционной работе, поэтому можно лишь 
отчасти считать их связанными с региональными рынками труда. При этом очевидна тенденция 
низкого уровня запросов на программистов в Республике Калмыкия и, соответственно, более 
низкими, чем по стране предлагаемыми уровнями зарплат для соискателей данной профессии. В 
Республике Крым и г. Севастополь предлагаются зарплаты выше средних по ЮФО по направле-
ниям «программист С ++» и «программист Python». 
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены и проанализированы различные виды цифровых техноло-
гий, которые могут быть применены в сфере услуг, такие как интернет-технологии, мобильные приложения, 
искусственный интеллект, робототехника и др. Проанализированы преимущества и недостатки использова-
ния этих технологий, а также показаны возможности и вызовы, с которыми компании могут столкнуться 
при их внедрении.
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Постановка проблемы. В настоящее время применение цифровых технологий в сфере услуг 
имеет все большее значение, так как это дает возможность усовершенствовать качество пре-
доставляемых услуг, увеличить результативность деятельности и повысить конкурентоспособ-
ность компании. В Постановлении Правительства РФ от 31 марта 2021 г. № 518 О внесении 
изменений в государственную программу РФ «Научно-технологическое развитие Российской 
Федерации» говорится о необходимости развития, эффективной организации и технологическо-
го обновления научной, научно-технической и инновационной (высокотехнологичной) деятель-
ности [1].

Действительно, сейчас считается, что необходимо «шагать в ногу со временем» и внедрять 
не только информационные технологии в смысле традиционной автоматизации, но и цифровые 
технологии, которые осуществляют более быстрое перемещение идей и управленческих реше-
ний между компаниями из разных отраслей, разных регионов и разных стран [2].

Цель данной статьи заключается в рассмотрении и анализе применения цифровых технологий 
в сфере услуг.

Изложение основного материала. Одной из главных причин роста использования цифровых 
технологий в сфере услуг является необходимость удовлетворения требований современного 
потребителя. С развитием интернета и мобильных технологий все больше людей предпочитают 
получать услуги в онлайн-режиме.

В отрасли обслуживания технологии применяются для:
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• обслуживание потребителей;
• обслуживание имущества потребителей;
• обработка информации;
• создание новых услуг.

Таблица 1 – Примеры использования информационных технологий  
в различных сферах обслуживания потребителей

Отрасль обслуживания Примеры

Финансовые услуги Дебетовая карточка - для безналичной оплаты 
путем списания с владельца [3]

Образование Каталоговая система библиотек [4]

Коммунальные и правительственные службы

Автоматизированная уборочная машина, об-
служиваемая одним работником, оптические 
почтовые сканеры, система предупреждения на 
борту самолета, системы контроля

Рестораны и пункты питания
Оптические сканеры контроля на выходе, 
беспроводная система заказов, поступающих от 
официанта на кухню, автоматическая мясорубка

Сфера коммуникации
Электронное издательство, интерактивное 
телевидение, голосовая почта, портативные 
компьютеры, сотовые телефоны

Оптовая и розничная торговля

Электронный терминал в торговой точке, 
электронная система связи между магазином 
и поставщиком, данные со штриховым кодом, 
автоматизированные системы безопасности

Гостиницы Электронные системы контроля на входе и вы-
ходе, системы электронных ключей/замков

Транспортные услуги Автоматическая система оплаты проезда, спут-
никовая управляемая навигационная система

Здравоохранение Сканеры для ядерно-магнитного резонанса, се-
тевые медицинские информационные системы

Авиаперевозки

Автоматизированная безбилетная система 
проверки пассажиров на посадке, компьютерная 
система составления расписания, компьютерная 
система бронирования билетов

Несмотря на множество преимуществ, использование цифровых технологий в сфере услуг 
также имеет свои недостатки. Вот некоторые из них:

1. отсутствие личного взаимодействия;
2. ограниченные возможности адаптации; 
3. сложность использования;
4. проблемы безопасности;
5. отсутствие персонального подхода; 
6. зависимость от технической инфраструктуры.
Выводы. В заключение можно сделать вывод, что внедрение цифровых технологий считает-

ся важным и необходимым компонентом формирования нынешних бизнес-процессов. Примене-
ние цифровых технологий в области услуг имеет большое количество положительных моментов, 
однако необходимо отыскать равновесие между использованием цифровых технологий и сохра-
нением человеческого фактора среди в предоставлении качественных услуг.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие электронного бизнеса, его функции и модели. Проведён ана-
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ных моделей.

Ключевые слова: электронный бизнес, модели электронного бизнеса, бизнес, цифровая экономика.

Постановка проблемы. Электронный бизнес стал неотъемлемой частью современной эконо-
мики находящейся в активной фазе реализации национальной программы цифровизации, предо-
ставляя новые возможности для коммерции и взаимодействия между компаниями, конечными 
потребителями и не только. Определение моделей, подходящих под те или иные требования 
компании и экономические условия, а также выявление и учет преимуществ и недостатков, ко-
торыми они обладают, является актуальностью данного исследования, поскольку от них зависит 
эффективность взаимодействия.

Целью статьи является анализ ведущих моделей электронного бизнеса с акцентом на их пре-
имущества и недостатки для бизнеса.

Изложение основного материала. Электронный бизнес (ЭБ) – современная и максимально эф-
фективная на этапе цифровизации форма ведения бизнеса, при которой его значительная часть 
выполняется с применением информационных технологий (это локальные и глобальные сети, 
специализированное программное обеспечение и т. д.).

Главным преимуществом ведения электронного бизнеса является то, что он снижает расходы 
предпринимателя на арендную плату, ускоряет заключение сделок, расширяет целевую аудито-
рию. Другими словами, ЭБ высвобождает средства, которые в перспективе можно пустить на 
развитие предпринимательской деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что важным аспектом ЭБ является логистика. Компания должна 
иметь надежную систему, которая обеспечит своевременную и безопасную доставку заказов 
клиентам. Кроме того, необходимо предусмотреть удобные способы оплаты, чтобы клиенты 
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могли выбирать наиболее подходящий для них вариант [1]. Все это возможно при эффективном 
взаимодействии бизнес-среды, клиента и правительства. 

В зависимости от компании, характеристик рынка и уровня конкуренции организация может 
выбрать использование электронных ресурсов для отдельных операций или полностью осущест-
влять свой бизнес через Интернет, выполнять следующий функционал:

• обмен данными и документооборот;
• оптимизация нагрузки, управление ресурсами;
• управление цепочкой поставок;
• мониторинг финансовых показателей;
• взаимодействие с клиентами.
На современном этапе существуют следующие модели электронного бизнеса, которые имеют 

ряд преимуществ и недостатков. По типу взаимодействующих субъектов электронную коммер-
цию можно разделить на следующие основные категории (таблица 1.1) [2; 3]:

Таблица 1 – Взаимодействие методов ЭБ

Правительство (G) Бизнес (B) Потребитель (C)

Правительство (G) G2G
Координация

G2B
Информация

G2C
Информация

Бизнес (B) D2G
Государственные 
закупки

B2B
Торговые сделки 
между компаниями

B2C
Розничная торговля

Потребитель (C) C2G
Налогообложение

C2B
Сопоставление цен

C2C
Рынки аукционов

Рассмотрим ведущие модели. Бизнес – бизнес (B2B). Модель бизнес – бизнес считается наибо-
лее популярной и развитой на сегодняшний день. Компании осуществляют всю свою деятельность, 
начиная с выбора поставщика или продукта, процесса заказа товаров у поставщиков, получения 
счетов-фактур до проведения платежей и других операций на основе использования электронной 
сети. Преимущества B2B: увеличение эффективности, большие объемы заказов, удобство и до-
ступность, широкий выбор поставщиков и клиентов. Недостатки B2B: высокие затраты на внедре-
ние, риски безопасности, ограниченная персональная связь, зависимость от технологий. 

Бизнес – потребитель (B2C). Модель бизнес – потребитель – это категория электронной ком-
мерции, которая является эквивалентом розничной торговли и представлена различными видами 
электронных магазинов с полным предложением любых потребительских товаров. Преимуще-
ства B2C: большой рынок, простота взаимодействия, персонализация, удобство и доступность.

Недостатки B2C: высокая конкуренция, низкая лояльность клиентов, ограниченные возмож-
ности для персональной связи, зависимость от репутации.

Потребитель – потребитель (С2С). Потребитель – потребитель включает в себя возмож-
ность взаимодействия потребителей для обмена коммерческой информацией. Это может быть 
обмен опытом приобретения того или иного товара, обмен опытом взаимодействия с той или 
иной фирмой. Преимущества потребитель – потребитель (C2C) модели включают: низкие за-
траты, широкий выбор, доступность, доверие. Недостатки потребитель – потребитель (C2C) 
модели включают: ограниченные гарантии, недостаток профессионализма, риск мошенниче-
ства, ограниченная ответственность.

Выводы. Несмотря на достаточное количество недостатков, выявленных у рассмотренных 
моделей электронного бизнеса и электронной коммерции, подчеркнем, что они имеют разную 
направленность и применяются в разных сферах деятельности, что позволяет сделать вывод о 
том, что преимущества и потенциал данных моделей делают их значимыми инструментами для 
эффективного ведения бизнеса. Они предоставляют возможность минимизировать затраты, про-
двигать продукцию или услуги на глобальном уровне и привлекать новых клиентов. Поэтому 
электронный бизнес неизбежно становится все более популярным и важным в нашей современ-
ной экономике. 
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Налоговые льготы – эффективный инструмент для снижения налогового бремени населения. 
Они играют значительную роль в налоговом планировании и являются актуальной темой для 
обсуждения. Определение налоговых льгот можно найти в статье 56 первой части Налогового 
кодекса РФ: «льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категори-
ям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах 
и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сбо-
ров, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем разме-
ре» [1]. Рассмотрим толкования налоговых льгот, сделанные экспертами в области экономики 
нашего времени.

М. В. Романовский и О. В. Врублёвская определяют сущность налоговых льгот как «сни-
жение размера (тяжести) налогообложения. Налоговые льготы служат проявлением налоговой 
политики» [2].

А. В. Брызгалин считает, что налоговая льгота – это предоставленная законодательством ис-
ключительная возможность полного или частичного освобождения от уплаты налога при наличии 
объекта налогообложения, а также иное смягчение налогового бремени для налогоплательщика [3].

Л. П. Павлова под налоговой льготой понимает полное или частичное освобождение от упла-
ты налога в соответствии с действующим законодательством [4].

Исходя из представленных определений, можно заключить, что налоговые льготы играют 
важную роль в стратегии налогового регулирования рыночной экономики. Они представляют 
собой мощный инструмент для вмешательства правительств в экономическое поведение и сти-
мулирования определённых отраслей или деятельности.
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Следует отметить, что налоговые льготы не являются единственным проявлением такой стра-
тегии. Они могут принимать различные формы и применяться в разных областях: временные на-
логовые уступки для способствования развитию новых экономических отраслей или снижение 
налоговых ставок для поддержки малого и среднего бизнеса.

Также налоговые привилегии могут быть использованы для привлечения иностранных инве-
стиций, создания новых рабочих мест и обеспечения конкурентоспособности страны. Они пре-
доставляют возможность сократить налоговую нагрузку для определённых социальных групп, 
таких как люди, находящиеся в низком социальном положении, или семьи с детьми.

Более того, налоговые привилегии могут быть предоставлены для содействия экологическим 
технологиям и устойчивому развитию, что способствует противодействию изменению климата 
и сохранению окружающей среды. Налоговые льготы – мощный инструмент, который можно 
эффективно воспользоваться для достижения разнообразных целей в политике налогового ре-
гулирования. Они не только способствуют экономическому развитию и поддержке ключевых 
отраслей, но также могут быть использованы в социальных и экологических целях, укреплять 
конкурентное преимущество страны и повышение уровня жизни граждан. В своем существе 
налоговые льготы становятся неотъемлемым компонентом широкой политики налогового ре-
гулирования.

Налоговые привилегии играют неисповедимую роль в способствовании развитию предпри-
нимательства, особенно важными являются меры поддержки малого и среднего бизнеса. Основ-
ная цель этих мер заключается в создании конкурентной среды в экономике. Предоставление 
налоговых привилегий помогает улучшить условия для предпринимателей, особенно для малых 
и средних предприятий, позволяя им эффективнее вести свою деятельность и преодолевать кон-
куренцию.

Налоговые привилегии могут варьироваться от снижения налоговых ставок до освобождения 
от определённых налоговых обязательств или возможности отсрочки налоговых платежей. Та-
кие привилегии значительно снижают финансовую нагрузку на предпринимателей, что позволя-
ет им вкладывать больше денежных средств в развитие своего бизнеса.

Особенно важно отметить, что программа поддержки малого и среднего бизнеса направлена 
на создание конкурентной среды, что способствует появлению новых рабочих мест и привлече-
нию инвестиций. Благодаря налоговым привилегиям предприниматели получают мощные сти-
мулы для развития и роста своего бизнеса – это является фундаментом для устойчивого эконо-
мического развития страны или региона.

Налоговые льготы имеют важное значение в реализации программ поддержки малого и сред-
него бизнеса. Они способствуют созданию благоприятной среды для развития предприниматель-
ства, стимулируют инновации и способствуют росту экономики. Налоговые льготы являются 
важным инструментом государственного регулирования деятельности предприятий, предприни-
мателей и физических лиц. Они позволяют предпринимателям раскрыть свой потенциал и повы-
сить свою конкурентоспособность. Государство использует налоговые льготы для воздействия 
на процессы развития экономики, реорганизации структуры, смягчения социальных проблем и 
борьбы с инфляцией.
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Постановка проблемы. Республика Крым, несмотря на геополитические и логистические 
проблемы в настоящее время, является одним из популярных и востребованных мест отдыха 
граждан России, обладает значительным санаторно-курортным и туристским потенциалом. Для 
формирования устойчивого туристского потока внедряются новые туристические продукты. Го-
сти республики проявляют интерес к новым идеям, нестандартным и неординарным подходам. 
Крым предлагает возможности промышленного, гастрономического, экологического, сельского, 
медицинского, молодежного туризма [1].

Анализ литературы. Изучению тенденций развития туристской индустрии Республики Крым 
посвящены труды Д. Д. Буркальцевой, О. А. Гук, Р. О. Киселева, Е. В. Смерницкой, Н. В. Страч-
ковой, И. В. Яковенко. На основе статистических данных и с помощью контент-анализа инфор-
мации из доступных источников нами произведен анализ тенденций развития Республики Крым.

Целью исследования является определение основных тенденций регионального развития ту-
ристической индустрии Республики Крым.

Изложение основного материала. Тенденции развития туристической индустрии неразрывно 
связаны с формированием новых и развитием известных и уже популярных видов туризма. Но-
вым для Республики Крым является промышленный туризм. Полуостров имеет значительный 
промышленный потенциал: сегодня в Крыму функционируют 4742 предприятия. В 2022 году 
республика стала финалистом II Всероссийского акселератора «Открытая промышленность» и 
признана лучшим регионом по привлечению промышленных предприятий в туристическую от-
расль. Активно вовлечены в программы туристической индустрии 53 предприятия, среди них: 
фабрика мороженого ООО «Доброе», кондитерская фабрика «Крымский султан» (ООО «Заря»), 
АО «Коктебель» и др. К 2025 году планируется увеличить количество предприятий до 100. На 
территории республики действуют 25 новых агропромышленных туристических маршрутов. 

Республика Крым развивает гастрономический туризм и принимает участие в федеральном 
проекте «Гастрономическая карта России. Регион Крым»; в рамках проекта создаются эксперт-
ные советы, в компетенции которых будут входить вопросы определения перечня региональных 
продуктов, блюд региональной кухни как для гастрономического, так и для агротуризма.

Увеличивает масштабы и экологический туризм. Более 5% площади полуострова занимает при-
родно-заповедный фонд Крыма. В состав региональных охраняемых территорий включены десять 
ландшафтно-рекреационных парков, тридцать пять заказников, два зоологических парка, семь за-
поведных урочищ и др. В соответствии с данными сайта Ассоциации туроператоров (https://www.
atorus.ru/node/50962) Республика Крым заняла шестое место в рейтинге популярности особо ох-
раняемых природных территорий. Развивается сеть экологических отелей, усадеб, коттеджей. В 
2023 году более 100 предприятий санаторно-курортного сектора и сельского хозяйства Южного 
берега Крыма заключили предварительные прямые контракты на поставку в объекты размещения 
у крымских производителей продуктов питания, что служит дополнительным фактором развития 
локальной кухни, в основе которой – экологически чистая продукция [2].

Активно развивается сельский туризм. Объектами внимания туристов являются винодель-
ни, пасеки, пекарни, сыроварни, ремесленные мастерские. Сегодня предусматривается государ-
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ственная поддержка сельхозтоваропроизводителям с целью организации туристических услуг, 
предлагаются гранды проекта «Агротуризм» от 3 до 10 миллионов рублей. В настоящее время 
вызывают устойчивый интерес гостей полуострова проекты развития сельского туризма: сы-
роварня торговой марки «С Миром за Сыром» кооператива «Добрый молочник», сыроварня 
ООО «Лакон Групп» и др. Разрабатываются туристские маршруты, в частности, реализуются 
маршруты «Винные дороги Крыма», «Винные дороги Боспорского царства».

В Республике Крым создана основа для развития молодежного туризма, так, сформирован и 
действует всероссийский проект туристско-образовательного кластера «Таврида.Арт», на уча-
стие в котором в 2023 году подано более 1000 заявок из 70 регионов России. 

Базой для развития международных отношений со странами Африки может выступить ме-
дицинский туризм. Крым интересен как регион оздоровления. Более ста лет в регионе развива-
ются программы курортологии. Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здо-
ровья составлен рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц», 
в состав которого вошли 10 санаториев и курортных комплексов Крыма: ФГБУ «Сакский ВКС 
им. Н. И. Пирогова» Минобороны России, «Санаторий «Днепр» ФНС России, «Санаторий «Ай- 
Петри», Mriya Resort & SPA и др. [3]. 

Для привлечения дополнительных потоков туристов планируется финансирование блока со-
циальных программ отдыха и оздоровления льготных категорий граждан за счет муниципаль-
ных или корпоративных программ. Подписано соглашение о сотрудничестве в организации 
отдыха участников и ветеранов СВО Министерством курортов и туризма Республики Крым и 
региональным филиалом Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники оте-
чества» [4]. В республике реализуется наиболее благоприятный налоговый климат в стране. Все 
инвестиционные проекты сопровождаются по принципу «единого окна», такая система снимает 
административные барьеры. Для стимулирования предприятий туристической индустрии Кры-
ма выделено 2,2 млрд рублей, если будет сохранено не менее 80% среднесписочной численности 
персонала. В 2023 году средства получили 3,3 тысячи предприятий.

 Выводы. Таким образом, для стимулирования развития индустрии туризма необходимо пе-
ресматриваются концептуальные подходы и стратегические ориентиры развития в контексте 
современных тенденций экономического развития, которые ориентированы на инновации, гло-
бализацию и устойчивость.
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Постановка проблемы. В современном мире использование инноваций стало неотъемлемой 
частью промышленного развития и экономики. Особенно важно это для России, стремящейся к 
устойчивому и конкурентоспособному развитию своей промышленности. Инновации позволяют 
совершенствовать и оптимизировать производственные процессы, расширять ассортимент про-
дукции, повышать качество и эффективность производства.

Целью данной статьи является рассмотрение актуальных вопросов использования инноваций 
в промышленности России и исследование возможных путей и способов их развития. В ходе ра-
боты будут представлены конкретные примеры успешного применения инноваций в российской 
промышленности. Основываясь на этом анализе, будут выделены ключевые проблемы и пред-
ложены рекомендации для укрепления инновационного потенциала в промышленности России.

Изложение основного материала. Несмотря на потенциал и преимущества, использование ин-
новаций в промышленности России остается относительно невысоким по сравнению с другими 
развитыми странами. Это вызвано рядом причин, включая ограничения в финансировании, сла-
бую инфраструктуру для трансфера технологий, отсутствие соответствующей культуры иннова-
ций и сотрудничества между бизнесом, научными учреждениями и властями [1].

Вместе с тем, правительство России и специальные организации активно поддерживают и 
стимулируют развитие инноваций в промышленности. В последние годы были приняты ряд мер, 
направленных на создание благоприятного инновационного климата, как льготы для инноваци-
онных предприятий, создание технопарков и инновационных центров, проведение конкурсов и 
грантов для поддержки стартапов.

Рассмотрим примеры использования инноваций в промышленности России. 
1. Автоматизация производства: промышленные предприятия в России внедряют современ-

ные системы автоматизации и роботизации для увеличения производительности и снижения за-
трат на трудовые ресурсы. Это включает в себя использование роботов, автоматических конвей-
ерных линий, системы управления производством и другие инновационные технологии.

2. Интеллектуальные системы управления: применение таких систем позволяет эффективно 
контролировать и управлять процессами в промышленных предприятиях. Это может включать в 
себя использование систем управления энергопотреблением, систем мониторинга и диагностики 
оборудования, а также систем прогнозирования и оптимизации производства.

3. Нанотехнологии: российские промышленные предприятия активно внедряют наноматери-
алы и нанокомпозиты для создания новых материалов с улучшенными свойствами. Например, 
нанотехнологии применяются в производстве легких и прочных материалов, а также в разработ-
ке новых электронных компонентов.

4. Интернет вещей (IoT): инновационные решения, основанные на IoT, широко используются 
в промышленности России. Это включает в себя использование сенсорной технологии для мо-
ниторинга процессов и состояния оборудования, а также использование облачных решений для 
сбора и анализа данных.

5. Технологии искусственного интеллекта (ИИ): применение ИИ в промышленности России 
может обеспечить автоматизацию и оптимизацию процессов. Это может быть использование 
алгоритмов машинного обучения для улучшения прогнозирования спроса, рекомендательных 
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систем для улучшения маркетинга или автоматического распознавания дефектов на производ-
ственной линии.

Это лишь некоторые примеры, инновации в промышленности России продолжают развивать-
ся и расширяться в других областях [2].

Таблица 1 – Сведения об использовании цифровых технологий  
и производстве связанных с ними товаров и услуг [3]

Отрасль
Цифро-

вые плат-
формы

Боль-
шие 

данные

Техно-
логии 

ИИ

Облач-
ные

сервисы
IoT

Цифро-
вой

двойник

Промыш-
ленные
работы

Адди-
тивные
техно-
логии

Добыча полезных 
ископаемых 13,2 21,8 2,5 19,0 14,6 2,1 4,2 1,5

Обрабатывающие 
производства 16,0 26,5 3,6 27,1 15,8 3,3 17,2 5,2

Обеспечение 
энергией, газом, 
паром; кондицио-
нирование воз-
духа

16,6 23,7 3,3 19,4 15,9 1,2 2,0 1,1

Собирательная 
классификацион-
ная группировка 
видов экономиче-
ской деятельности 
«Промышлен-
ность»

15,4 24,8 3,3 23,9 15,3 2,5 11,3 3,6

Использование инноваций в промышленности России является важной темой, поскольку 
она направлена на повышение конкурентоспособности отечественного производства на миро-
вом рынке. 

Для успешного использования инноваций в промышленности России необходимо усилить 
участие государства, образовательных учреждений и частного сектора в поддержке науки и тех-
нологического развития. Также важно развивать партнерства между университетами, научными 
институтами и предприятиями, чтобы содействовать передаче знаний и технологий из сектора 
науки в промышленность.

Выводы. В свете быстро меняющихся технологий и глобальных вызовов, использование ин-
новаций становится ключевым фактором, способствующим развитию экономики и обеспечению 
устойчивого роста [4].
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Детский туризм в настоящее время – один из самых устойчивых и динамично развивающих-
ся сегментов туристского рынка. Такая тенденция объясняется тем, что родители настроены на 
развитие личности и оздоровление своего ребёнка.

В России летом 2021 года в оздоровительных лагерях отдохнули более 4,5 млн детей. В 2020 
году это число было на 1,2 млн меньше, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов [2]. 
В рамках летней детской оздоровительной кампании–2022 смогли отдохнуть около пяти милли-
онов детей от 6 до 17 лет, рассказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Инна Святенко [1].

Самые популярными регионами считаются: Алтайский Край, Республика Крым, Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан, Московская область.

Во всех регионах развиты туристско-краеведческие, художественные, социально-педагогиче-
ские и физкультурно-спортивные направления деятельности детского туризма. 

Перспективы развития детского туризма к 2035 году:
• рост объема туристской индустрии от 3158 млрд рублей до 16306 млрд рублей; 
• увеличение более чем в 2 раза количества внутренних туристских поездок на одного жите-

ля Российской Федерации; 
• увеличение экспорта туристских услуг Российской Федерации от 8,9 млрд. долларов США 

до 28,6 млрд долларов США [3];
• увеличение инвестиций в сферу туризма в 3 раза.
Дополнительно решаются следующие задачи: патриотическое воспитание подрастающего 

поколения и формирование гражданской идентичности; воспитание межнациональной толе-
рантности; социальная адаптация; физическое и духовное развитие обучающихся; организация 
летнего отдыха и оздоровления детей; привитие здорового образа жизни; дополнительное обра-
зование детей

Современные факторы, препятствующие развитию детского туризма в России:
• текущая социально-экономическая ситуация в стране;
• последствия пандемии Covid-19;
• высокая стоимость путевок;
• слабое продвижение детского туризма;
• недостаток финансирования детских государственных учреждений;
• нехватка профессиональных кадров [5].
На данный момент в России реализовывается несколько программ для поддержания внутрен-

него детского-туризма.
1. Программа бесплатных детских путешествий по России. Родителям нужно подать заявле-

ние на получение социального сертификата в личном кабинете на портале госуслуг. Программа 
работает по принципу «Материнского капитала», деньги на руки получить нельзя, но можно 
перенаправить в туристическую компанию.
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2. Национальный проект «Культура», культурно-просветительские программы путешествий 
для школьников. В рамках национального проекта «Культура» предполагается реализовать 
19 культурно-просветительских программ для школьников с маршрутами более чем по 30 реги-
онам России. Маршруты нацпроекта «Культура» будут проходить по самым исторически значи-
мым городам России, среди которых: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Тамбов, Псков, Казань, 
Смоленск, Волгоград, Владивосток. Всего 10 многодневных и 20 однодневных маршрутов по 
различным тематикам. При формировании групп особое внимание уделяется учащимся – побе-
дителям олимпиад и конкурсов, учащимся школ искусств, общеобразовательных учреждений и 
кадетских корпусов [4].

3. Кешбэк за детские турпутевки. Программа была инициирована Президентом РФ Владими-
ром Путиным в послании Федеральному собранию. «Детский кешбэк», подразумевает возме-
щение до 50 процентов стоимости путевок в детские стационарные лагеря при условии оплаты 
картами «Мир». Максимальная сумма возврата – 20 тысяч рублей.

Выводы. Детский туризм – это перспективное направление развития сферы отдыха. Потен-
циал развития детского туризма в России чрезвычайно высок и в достаточной степени раскрыт 
в плане предложений туристского продукта и туристско-экскурсионных маршрутов, ориенти-
рованных на детей. Для уменьшения влияния негативных факторов на данную сферу туризма, 
государство разрабатывают и реализуют различные программы. При позитивных тенденциях 
реализаций данных программ и услуг в целом данная сфера туризма сможет реализовать страте-
гический план за 2035 год.
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Цель данного исследования заключается в том, что использование искусственного интеллек-
та для оптимизации управления водными ресурсами и водоснабжением является важным на-
правлением современных разработок.

Многие регионы и страны сталкиваются с целым рядом проблем в области водоснабжения, 
включая неэффективное использование ресурсов, потери воды из-за утечек, недостаточность ин-
фраструктуры, неэффективность систем управления и проблемы распределения воды.

Неэффективное использование водных ресурсов оказывает существенное влияние не только 
на обеспечение населения питьевой водой, но и на различные отрасли экономики, такие как про-
мышленность, сельское хозяйство и туризм. В то же время по мере роста численности населения 
и социально-экономического развития потребление воды увеличивается.

Одной из причин неэффективности водоснабжения и управления является то, что традици-
онные методы и системы недостаточно точны и гибки, чтобы эффективно работать в сложных 
условиях. Часто возникают проблемы с прогнозированием условий, адаптацией к изменениям, 
управлением операциями и принятием решений.

Искусственный интеллект (ИИ) может помочь решить эти проблемы. Его применение для 
оптимизации управления водными ресурсами и водоснабжением может решить многие из этих 
проблем и улучшить существующее положение дел.

ИИ может автоматизировать и оптимизировать процессы мониторинга, анализа и управления 
водными ресурсами [1]. Используя алгоритмы машинного обучения, ИИ может обрабатывать 
большие объемы данных, анализировать и выявлять скрытые закономерности. Это позволяет 
делать прогнозы и оптимизировать распределение воды и ресурсов, чтобы водные системы ра-
ботали максимально эффективно.

Использование искусственного интеллекта также помогает обнаруживать утечки, выявлять 
проблемные участки и быстро их устранять. Это позволяет сократить потери воды и повысить 
эффективность всей системы водоснабжения.

Перспективным направлением использования искусственного интеллекта в водоснабжении 
являются эволюционные вычисления для поиска оптимального дизайна систем водораспреде-
ления [2]. Это особенно важно для планирования систем водоснабжения среднего размера, на-
пример, для городов с населением от 50 до 100 тыс. человек. Это может быть использовано, 
например, в долгосрочных схемах генерального планирования для оптимизации будущих затрат 
на расширение, обслуживание и ремонт.

Эволюционные вычисления – это направление искусственного интеллекта, используемое 
для решения сложных задач с большим количеством переменных, которые не под силу тради-
ционным алгоритмам [3]. Как следует из названия, эта область науки вдохновлена основами 
естественной эволюции. Эволюционные вычисления используют генетические алгоритмы, ос-
нованные на таких принципах, как наследственность и естественный отбор (критерий, согласно 
которому организмы, приспособленные к определенной среде, распространяют свой генетиче-
ский материал, размножаются и становятся более многочисленными в этой среде).

В области водоснабжения эволюционные вычисления решают задачу проверки практиче-
ски бесконечных возможностей оптимального проектирования водоснабжения. Например, если 
имеется 100 000 футов водопроводных труб, но каждую трубу нужно поочередно менять, чтобы 
найти конструкцию, оптимальную с точки зрения эффективности и стоимости, то в мире не су-
ществует вычислительного времени, за которое это можно было бы сделать. Разумеется, это не 
под силу ни одному человеку. У большинства инженеров есть время только на то, чтобы рассмо-
треть несколько вариантов конструкции для одного проекта.

Применение ИИ в условиях горных местностей, а также климатических условий Республики 
Крым очень актуально; искусственный интеллект можно обучить учитывать данные перемен-
ные и использовать предложенные ресурсы с максимальной эффективностью.

Выводы. Использование искусственного интеллекта в управлении водными ресурсами и оп-
тимизации водоснабжения имеет огромный потенциал для преобразования отрасли. Его приме-
нение позволяет сократить потери воды, улучшить качество и доступность водоснабжения, сни-
зить затраты на обслуживание и ремонт. Ожидается, что развитие технологий искусственного 
интеллекта будет способствовать дальнейшей оптимизации управления водными ресурсами и 
водоснабжением.
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Постановка проблемы. Как однажды промышленная революция превратила аграрную эконо-
мику в индустриальную, так сейчас технологическая революция приводит к ее цифровизации. 
На сегодняшний день цифровая трансформация – это необходимый шаг для общества, бизнеса и 
государства, стремящихся оставаться конкурентоспособным в современном мире. В настоящее 
время цифровизация страны провозглашена одним из важнейших приоритетов развития, что от-
ражено в указах Президента РФ, распоряжениях и постановлениях Правительства РФ, федераль-
ных программах.

Анализ литературы. Исследованию различных аспектов проявления, формирования и необ-
ходимости цифровой трансформации посвящены работы З. О. Адамановой [1], К. Ю. Баграту-
ни [2], Т. В. Дмитриевой [3] и НИУ ВШЭ.

Целью статьи является изучение цифровой трансформации как исторически обусловленного 
экономического явления, что ведет за собой стремление обозначить преимущества цифровой 
трансформации, предложить мероприятия по повышению уровня цифровизации российской 
экономики в контексте глобальной трансформации.

Изложение основного матери-
ала. Сущность цифровой транс-
формации заключается в приме-
нении современных цифровых 
технологий и инноваций для 
улучшения эффективности, кон-
курентоспособности и устойчи-
вости организаций, индустрий, 
государств и общества в целом.

Для цифровизации экономи-
ки государство ежегодно вы-
деляет денежные средства из 
бюджета. Динамика затрат на 
развитие цифровой экономики в 
миллиардах рублей представле-
на на рисунке 1.Рисунок 1 - Затраты на развитие цифровой экономики, млрд. руб. [4]
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Цифровая трансформация имеет ряд преимуществ.
1. Повышение производительности. Цифровые технологии позволяют оптимизировать биз-

нес-процессы, взаимодействие органов государственной власти с населением, автоматизировать 
рутинные операции и улучшить производительность труда.

2. Увеличение конкурентоспособности. Цифровая трансформация помогает компаниям и 
странам стать более конкурентоспособными на рынке, предоставляя им инструменты для разра-
ботки новых продуктов и услуг, улучшения обслуживания и сокращения затрат.

3. Снижение затрат. В режиме онлайн стоимость услуг ниже, чем в традиционной экономике, 
а сами услуги, как государственные, так и коммерческие, – доступнее.

4. Улучшение качества жизни. В контексте государств и общества цифровая трансформация 
направлена на повышение удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе 
цифровыми, услугами в области здравоохранения, образования, транспорта и в других сферах. 

Глобальная конкуренция обостряет проблему ускоренной цифровизации национальной эко-
номики. Однако, эффекты достигаются совсем не цифровыми технологиями (сами технологии 
дают 3–4% роста). Эффекты достигаются резким изменением институциональной структуры, 
влекущей снижение транзакционных издержек [2].

Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том 
числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, является стратеги-
чески важным этапом для развития Российской Федерации [3].

Для дальнейшей реализации цифровой трансформации экономики Российской Федерации не-
обходимо предпринять ряд шагов.

1. Развить инфраструктуру. Российская Федерация – страна с огромной территорией, и, к со-
жалению, в некоторых труднодоступных регионах до сих пор отсутствует качественное под-
ключение к сети Интернет, а это необходимый минимум для того, чтобы начать цифровой обмен 
данными.

2. Организовать подготовку высококвалифицированных кадров, ведь именно от их успешной 
работы во многом зависят результаты цифровизации.

3. Строить и совершенствовать цифровые платформы и сервисы для обеспечения доступа к 
государственным и коммерческим услугам онлайн. 

4. Поддерживать на государственном уровне. Поскольку государство является ключевой фи-
гурой в развитии цифровой трансформации, важно создать правовую и политическую базу, спо-
собствующую развитию цифровой экономики. 

Выводы. Так как цифровизация сейчас активно проникает в те отрасли, которые еще недавно 
никак не были связаны с «цифрой», то важно уметь обновлять и систематизировать знания го-
сударства и общества. Без цифровой трансформации отечественная промышленность проиграет 
зарубежным конкурентам, поэтому Российской Федерации необходимо грамотно внедрять, а по-
сле – использовать преимущества цифровизации, чтобы устоять на мировой арене.
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Поcтановка проблемы. На современном этапе развития экономики все отрасли вовлечены в 
процессы цифровизации. Этому способствовали ряд решений правительства и необходимость 
перехода к новым цифровым технологиям, позволяющим эффективно взаимодействовать в со-
временном информационном пространстве и вовлекать другие объекты в цифровую среду.

Анализ литературы. Вопросам развития цифровизации посвящены труды Горскиной Л. С., 
Пропп О. В. [1], Каджаметовой Т. Н. [2], Половникова Н. А., Николихина С. А. [3] и др. Но ди-
намичное развитие процессов цифровизации обуславливает необходимость дальнейшего иссле-
дования данной проблематики. 

Целью статьи является исследование динамики развития цифровизации экономики в России.
Изложение основного материала. В процессе развития информационного общества форми-

руется экономическая система, известная как цифровая экономика. Она основана на широком 
использовании интернета и других информационно-коммуникативных технологий [6].

Согласно Указу Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «Стратегия развития информационно-
го общества в РФ на 2017-2030 гг.», цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в 
которой ключевым фактором являются данные в цифровом формате. Обработка этих данных 
позволяет значительно повысить эффективность различных видов производства, технологий, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг.

Цифровая экономика изменила систему отношений между работодателями, работниками и 
государством, а также взаимодействие товаров внутри предприятий. Она способствует транс-
формации экономической деятельности, повышает эффективность использования ресурсов и 
обеспечивает системность, прозрачность и предсказуемость экономических процессов. Техно-
логические изменения затрагивают не только экономику, но и общество в целом. Во всех сферах 
экономики меняются системы производства, принятия решений и управления. Исчезают гра-
ницы между человеком и машиной, все большую ценность приобретают идеи и их авторы. Как 
следствие, меняются и национальные модели развития и управления.

На сегодня в России активно ведется работа по созданию условий для развития цифровой 
экономики. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» является 
основным координирующим звеном в глобальном проекте информатизации страны и включает 
в себя шесть федеральных проектов. Основными целями программы являются расширение уча-
стия граждан и организаций в цифровом пространстве, развитие необходимой инфраструктуры и 
повышение конкурентоспособности экономики [2]. Бюджет программы на период 2018–2024 гг. 
составляет 1634,9 млрд. рублей.

Несмотря на то, что Россия уже имеет хорошую стартовую площадку для развития цифровой 
экономики, конкурентоспособности российской экономики мешает серьезная проблема: отсут-
ствие развитой научно-технической инфраструктуры в области перспективных исследований.

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются российские заявители, является недо-
статочная активность на международном рынке. Россия подает всего 1% от общего числа патент-
ных заявок, что ничтожно мало по сравнению с 35% в Китае, 18% в США и 5,7% в Германии [1]. 
Отсутствие внимания к научной деятельности приводит к недостаточной инновационности и 
низкой конкурентоспособности компаний. Однако внедрение цифровых технологий может стать 
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важным фактором стимулирования 
экономического роста в России. По 
оценкам НИУ ВШЭ, около половины 
прироста ВВП России в ближайшее 
десятилетие может быть достигнуто 
за счет цифровых инноваций [5].

В настоящее время цифровая 
трансформация таких отраслей, как 
банковский сектор, телекоммуника-
ции и государственные услуги, до-
стигла высокого уровня, в то время 
как промышленность отстает. Поэ-
тому необходимо не только внедрять 
отдельные цифровые технологии в 
отрасли экономики, но и реоргани-
зовывать бизнес-процессы на всех 
этапах жизненного цикла продукта. 
Кроме того, необходимо совершен-
ствовать нормативно-правовую базу 
цифровых технологий, для развития 
рынков данных и цифровых плат-
форм. С целью снижения зависимо-
сти от импорта технологий важно 
продолжать активно развивать оте-
чественные цифровые технологии.

Выводы. Развитие цифровой эко-
номики в России требует совместных усилий и внимания со стороны государства и бизнеса. 
Только при соблюдении определенных условий, как увеличение спроса на цифровые техноло-
гии, развитие инфраструктуры и повышение уровня цифровой грамотности, мы сможем достичь 
значительного роста ВВП и повысить конкурентоспособность на рынке.
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Рисунок 1. Затраты на развитие цифровой экономики, млрд. руб.
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Постановка проблемы. Из-за цифровых изменений, происходящих в мире, экономика посто-
янно развивается, начинает использовать новые технологии и приспосабливается к новым реа-
лиям, которые изменяются постоянно. Актуальность статьи заключается в том, чтобы показать 
важность использования новых технологий, а также выявить положительные и отрицательные 
стороны влияния искусственного интеллекта на экономику.

Анализ литературы. Сегодня особое внимание уделяется изучению тенденций развития эко-
номики под влиянием новых технологий со стороны руководителей предприятий, руководи-
телей государственных структур, ученых-экономистов. Можно представить ряд работ, касаю-
щихся важности использования тенденций развития искусственного интеллекта в экономике, 
авторами которых являются Т. В. Ромашкина, Ф. З. Дадашева, Н. Г. Устинова и мн. др. Но данная 
тема требует постоянного мониторинга современных тенденций.

Цель статьи – рассмотреть и показать роль искусственного интеллекта в мировой экономики. 
Изложение основного материала. Цифровая экономика – это важный элемент всей системы 

государственного управления, экономики, менеджмента, является основой современной инфор-
мационной революции.

Искусственный интеллект (И.И.) – это наука, с помощью которой создаются современные 
интеллектуальные машины, а также компьютерные программы [1]. На данный момент мы яв-
ляемся свидетелями все большего внедрения роботов в производственные процессы, которые 
могут выполнить поставленные задачи без присутствия людей. Например, сенсорный телефон, у 
которого в настройках уже заложен искусственный интеллект, «Сири», «Алиса» и др. Также су-
ществует «Яндекс доставка», которая осуществляется роботами прямо на дом, следствием чего 
является сокращение рабочих мест в данной сфере. Но плюс это или минус? Этим примером 
можно показать отрицательные последствия развития И.И., так как совсем скоро во многих сфе-
рах не понадобятся люди, а значит, увеличится безработица. 

К положительным моментам влияния искусственного интеллекта на мировую экономику 
можно отнести: 

• инновации и расширение линеек товаров и услуг;
• экономические выгоды от увеличения глобальных потоков и т. д.
Благодаря развитию информационных технологий люди могут совершать многие покупки, не 

выходя из дома, оплачивать коммунальные услуги, выполнять удаленно работу и это все можно 
отнести к плюсам. То есть благодаря развитию и применению во всем мире новых технологий в 
разы упрощается и улучшается качество жизни. 

Многие экономисты считают, что к 2030 году И.И. будут генерировать практически 1,5 % от 
мирового ВВП, а это больше, чем все внедренные технологии до этого. 

Минусами развития искусственного интеллекта можно назвать следующее:
• затраты на переход и внедрение И.И.;
• отрицательные внешние эффекты;
• увеличение безработицы;
• неравенство между национальными экономиками и др.
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К 2025 году самой главной основой проблемой станет информационная безопасность. Сегод-
ня происходит рост киберпреступности, на данной момент существует недостаточное количе-
ство программ, благодаря которым можно защитить свои данные в интернете. Обязательными 
будут системы безопасности для личной информации и другой [3].

Выводы. Можно сделать вывод, что искусственный интеллект – это динамично развивающая 
система, имеющая свои плюсы и минусы. В ближайшем будущем И.И. станет такой же неза-
менимой частью нашей жизни, как интернет и прочие технологии. Но и недостатками данной 
системы будет неравенство на рынке развивающихся и развитых стран. 
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Аннотация. Современный человек подвергается колоссальному информационному давлению. Постоянное 
нахождение в условиях психоэмоциональных перегрузок, связанных как с бытовыми, так и рабочими, и соци-
альными условиями, приводит к повышению уровня стресса.

Одним из способов осознанной и самостоятельной корректировки психоэмоционального состояния явля-
ются медитации. Используя медитации на практике, можно улучшить своё психоэмоциональное состояние, 
достичь общего расслабления, что связано с психологическим успокоением человека и ослаблением действия 
симпатической нервной системы, активирующейся при стрессе. При системном использовании медитатив-
ных техник человек приобретает способность достигать благотворного результата всё быстрее и быстрее, 
что позволяет ему освоить управления эмоциями на довольно высоком уровне. 

Владение такими практиками в наше время необходимо для выживания в современном обществе. Умея 
управлять своими эмоциями, человек способен оградить себя от тлетворного влияния со стороны, сохраняя, 
таким образом, свои внутренние силы и поддерживая своё психоэмоциональное состояние в норме. Человек, 
практикующий такие техники, способен быстрее восстанавливаться после стрессовых нагрузок. 

Ключевые слова: медитация, адаптация, психоэмоциональное состояние, высшая нервная деятельность.

Постановка проблемы. В ходе эксперимента было выявлено, что студенты из Индии име-
ют сравнительно более высокие психоэмоциональные показатели, чем отечественные студенты, 
при этом было выяснено, что индийские студенты, имеющие позитивные психоэмоциональные 
показатели, занимались йогой и практиковали медитации, дыхательные упражнения, статиче-
ские физические упражнения (асаны) [1]. 

Перед нами встаёт проблема поднятия уровня психоэмоциональных показателей отечествен-
ных студентов.

Анализ литературы. Увеличение количества исследований, посвященных практике медита-
ции, подтверждает наличие явных преимуществ ее влияния на здоровье человека, связанных с 
процессом расслабления и аутогенной регуляции [2; 3]. В некоторых работах были продемон-
стрированы результаты исследований, посвящённых влиянию медитаций на вариабельность 
сердечного ритма, который является показателем, характеризующим адаптационные способно-
сти человека [4]. К сожалению, в России медитации не получили широкого признания. Одной 
из причин этого, по-видимому, может быть недостаточная информированность людей о том, 
что данные техники действительно работают и достаточно эффективны. Виной тому могут быть 
и предрассудки, воспитанные обществом, как механизм естественной защиты от явлений, чью 
суть трудно понять или изучить, которых опасаются люди.

Цель исследования – нахождение способов улучшения психоэмоционального состояния.
Изложение основного материала. Медитация – это полезный навык, при освоении которого 

человек способен не только защитить себя от многих внешних раздражителей, способных по-
шатнуть его душевное равновесие, но и быстро восстановиться после уже перенесённого стресса, 
быстро адаптируясь к новым жизненным условиям. При правильном использовании медитатив-
ных техник можно избежать индуцированных психоэмоциональными факторами органических 
патологий и хронических заболеваний. Как пример можно привести стресс-индуцированный 
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сахарный диабет, появляющийся при хроническом стрессе из-за излишнего синтеза в коре над-
почечников кортизола, который снижает чувствительность к инсулину некоторых клеток чело-
веческого тела. Другим показательным примером может послужить резкое снижение защитной 
активности иммунной системы человека или, в крайнем случае, акцидентальной инволюции ти-
муса, могущей привести к летальному исходу в течении нескольких часов, причиной чего может 
послужить всё тот же кортизол, вырабатывающийся при стрессе как фактор, способствующий 
адаптации человека к новый условиям жизни.

Используя медитации, можно научиться управлять своими эмоциями, фокусировкой внима-
ния на конкретном действии, не распалять его, что повышает продуктивность работы. При по-
мощи медитаций человек способен научиться жёстко держать свой эмоциональный уровень, чем 
повышает устойчивость к стрессу и прочим негативным воздействиям. Важным преимуществом 
медитаций является то, что они всегда с человеком, в его сознании и уме, за ними не надо идти 
к врачу, в магазин или аптеку.

После окончания медитации человек, при желании, может перейти из фазы медитативного 
расслабления в фазу сна, либо вернуться к его обычному ритму жизни. По времени медитация 
может занимать как 5, так и 50 минут, а ее эффективность будет зависеть от степени сконцентри-
рованности человека на самом процессе [5].

Техник медитации масса, но все они нацелены на одну общую цель: разгрузить мозг от фоно-
вых, и не только, информационных нагрузок, поглощающих массу внимания человека и растра-
чивающих его силы. Выбрать индивидуально подходящую человеку методику может помочь 
либо собственный опыт в практике медитаций, либо опытный инструктор.

В привычном состоянии сознания нейроны мозга работают в одном ритме, когда перегружа-
ются, устают, начинаются проблемы [6].

Способствовать усталости или же быть её прямой причиной может быть «блуждание ума», 
состояние, при котором человек не способен полноценно сосредоточиться на предмете действия 
или выполняемом процессе, что отбирает силы человека – при завершении действия сил затрачи-
вается намного больше, чем требовалось. Данное явление может вызвать неудовлетворённость 
собой, или выполненным действием, что, несомненно, ухудшит психоэмоциональное состояние 
человека. Человек, не думая ни о чем конкретном, может считать, что он отдыхает, но если при 
этом наблюдается эффект «блуждания ума», то происходит дальнейшее расходование человече-
ских ресурсов.

«Итак, концентрированное самоуглубление… имеет тот смысл, чтобы с помощью предпи-
санных упражнений благодаря внутренней готовности уметь переключаться, что позволяет 
укреплять здоровье, уменьшать недомогание или устранять его. Манера держать себя невозму-
тимо и спокойно становится второй натурой человека. При этом он развивает в себе ряд важ-
ных качеств»: умение полноценно отдохнуть за короткое время и самообладание. Досада, гнев, 
вспыльчивость, страх и другие отрицательные эмоции и душевные переживания потрясают весь 
организм. Известному врачу Heyer принадлежит такая мысль: «Кто овладел аутотренингом, тот 
становится в результате постоянных тренировок уравновешенным» [7; 8].

Таким же образом можно охарактеризовать и другие виды медитаций или занятий, ориенти-
рованных на улучшение самоконтроля, адаптационные способности организма и поддержание 
психоэмоционального состояния.

Выводы. Таким образом, понятно, что проблему поднятия уровня психоэмоциональных пока-
зателей можно решить с помощью введения медитативных техник в практику адаптации людей к 
стрессовым ситуациям. Результативность данных практик признана на государственном уровне, 
доказательством чему является государственный контракт Роскосмоса, который обеспечивает 
изучение влияния медитативных техник на работу мозга, в частности, и всего организма челове-
ка, в целом. Две постоянно действующие российские лаборатории по исследованию медитации и 
измененных состояний сознания созданы на юге Индии. Наиболее интересными для исследова-
телей являлись практики индукции измененных состояний сознания. Эти состояния достигались 
многочасовыми медитациями, сенсорной депривацией, монотонией, глубокой концентрацией. 
Эти исследования проводятся под руководством главного научного сотрудника ИМБП (Инсти-
тут медико-биологических проблем Российской академии наук) академика Святослава Медведе-
ва, их планируется завершить в 2025 году [9].
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Аннотация. В работе изучена эффективность комплексного применения дельфинотерапии и последующей 
реабилитации, направленной на восстановление двигательных возможностей рук. В исследование было вклю-
чено 80 детей, больных детским церебральным параличом, форма спастическая диплегия. Установлено, что у 
детей с ДЦП в сравнении с контрольной группой наиболее эффективным было применение дельфинотерапии с 
последующей реабилитацией двигательных возможностей рук. Таким образом, применение дельфинотерапии 
позволяет добиться значительного прогресса в двигательном развитии манипулятивной функции.

Ключевые слова: дельфинотерапия, детский церебральный паралич, реабилитация.

Постановка проблемы. Реабилитация детей с церебральным параличом осуществляется на 
протяжении десятилетий. Органическое повреждение мозга в перинатальном периоде приводит 
к задержке в двигательном развитии ребенка, что затрудняет формирование навыков самообслу-
живания, его социальную адаптацию. Проводимые медицинские, педагогические мероприятия 
имеют свои возрастзависимые особенности. Для детей важным является заинтересованность 
в выполнении заданий, проводимых в игровой, психологически комфортной форме [1; 2; 3]. 
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Поэтому анималотерапия активно используется в реабилитационной практике. Дельфинотера-
пия (ДТ), как вид анималотерапии, имеет свои преимущества. Занятия проводятся в бассейне, 
что значительно усиливает эффект гидрокинезотерапии [4; 5; 6; 8].

Цель исследования – изучить влияние дельфинотерапии на манипулятивные функции у детей 
с церебральным параличом

Материал и методы. Исследование проведено на базе научно-исследовательского центра 
«Государственный океанариум» в крытом морском бассейне санатория Министерства оборо-
ны «Крым» в пгт. Партенит. Все дельфины (Черноморская афалина (Tursiops truncates ponticus) 
были женского пола, в возрасте от 5 лет, на протяжении не менее 5 лет проводили занятия и 
тренировались с инструкторами. Под нашим наблюдением находилось 27 детей мужского и жен-
ского пола больных ДЦП, форма спастическая диплегия, средний возраст 11,4±1,9 лет. Курс ДТ 
продолжался на протяжении 10 дней. Занятия проводили в закрытом бассейне с морской водой 
температурой 27 градусов, в игровой форме. Всем пациентам проводилось комплексное обсле-
дование. Изучались степень спастичности по шкале Ашворд, выраженности пареза, функциони-
рования верхних конечностей по шкале MACS, тест оценки родителями двигательной функции 
верхней конечности ребенка в быту по шкале «ABILHAND-Kids» [7]. Сравнительный анализ 
количественных переменных произведен при помощи t–критерия Стьюдента для независимых 
выборок. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Занятия в бассейне продолжались от 20 до 40 мин, в зависимости 
от состояния ребенка (при появлении признаков усталости, негативизма занятия прекращались). 
Контакт с дельфином продолжался в течение 10-15 мин. Программа общения с дельфином вклю-
чала: поглаживание и обнимание дельфина, захват и удержание руками плавников дельфина, со-
вместное катание на дельфине с тренером, удерживаясь руками за спинной плавник, а ногами за 
хвостовой отдел. Таким образом, в течение всего времени пребывания ребенка в бассейне он ак-
тивно развивал схват, крупную и мелкую моторику. В результате проведенного курса реабилита-
ции было отмечено снижение спастичности мышц с уровня 3,47± 0,34 баллов до уровня 1,74±0,39, 
р<0,001. Показатели мышечной силы достоверно изменились с 2,34± 0,22 баллов достигли уровня 
4,57±0,24, р<0,001. Снижение спастичности и увеличение мышечной силы антагонистов позволи-
ло устранить патологические мышечные синергии, вынужденное положение предплечья, кисти, 
пальцев рук. Исследование по шкале MACS показало, что из 27 детей мануальные способности 
у 18 больных (66,7%) достигли 2 уровня (до курса ДТ уровень был 3). 6 пациентов (22.2%) вы-
полнявшие тесты на 4 уровне, улучшили показатели до 3 уровня. У 3 детей (11.1%) показатели 
остались без изменений. Отмечалось улучшение по качеству и скорости выполнения манипуля-
ций руками, что может влиять на степень независимости в повседневной активности. Социаль-
ные возможности в бытовом самообслуживании статистически достоверно не возросли согласно 
данным повторного тестирования по шкале «ABILHAND-Kids»: до лечения 1,26±0,31балла, по-
сле-53±0,15, р>0,05. Ребенку стало легче одеваться, чистить зубы, пить из стакана. 

Выводы. Полученные в результате исследования данные характеризуют высокую эффектив-
ность и безопасность ДТ. Развитие манипулятивных способностей у детей с органическим по-
ражением мозга играет важную роль в самообслуживании, социализации. Поэтому включение в 
реабилитационный процесс анималотерапии в практике детской реабилитации является обосно-
ванным и повышает эффективность всего комплекса восстановительного лечения.
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Аннотация. В России и мире рак предстательной железы остается ведущей причиной в структуре забо-
леваемости и смертности мужского населения. Анализ изменений сосудистого паттерна опухоли, по данным 
исследований, является одной из основных проблемой в онкологии, а оценка плотности микрососудистого рус-
ла считается «золотым стандартом» в оценке неоангиогенеза и агрессивности многих видов рака. КТ-пер-
фузия относительно новый метод, который имеет все ключевые факторы для того, чтобы занять весомое 
положение в группе методов неинвазивной оценки неоангиогенеза опухолей. 

Ключевые слова: диагностика рака простаты, КТ-перфузия, современная диагностика рака предста-
тельной железы.

Постановка проблемы. Данные статистики свидетельствуют о неуклонном росте заболевае-
мости рака простаты как в России так и мире [1; 2]. Этот факт ставит перед медициной потреб-
ность поиска новых и улучшения существующих методов диагностики локализованных форм 
рака простаты. 

Цель статьи – оценить эффективность КТ-перфузии как одного из мультимодальных методов 
для диагностики и планировании реабилитации пациентов с локализованными формами рака 
простаты. 

Анализ литературы. Рак предстательной железы продолжает занимать лидирующие позиции 
в структуре заболеваемости и смертности среди мужчин в России и мире [1]. В России в 2022 г. 
показатель распространенности рака простаты составил 198.9 больных на 100 тыс. населения, 
прирост распространенности данной нозологической единицы с 2012 г. составил 112.5%. При 
этом, ввиду улучшения диагностики и внедрению программ скрининга, отмечается прирост за-
болеваемости преимущественно за счет локализованных форм рака I и II стадий при снижении 
доли локально распространенных случаев рака III и IV стадии [1]. 

Перфузионная компьютерная томография – это относительно новый метод диагностики, ко-
торый позволяет количественно и качественно характеризовать изменения гемодинамики при 
неоангиогенезе опухоли [4]. Данный метод основан на вычислении изменения плотности парен-
химы предстательной железы при введении контрастного вещества при помощи серии динамиче-
ских КТ-изображений. По данным исследования Cullu el. al. чувствительность, специфичность, 
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положительная прогностическая ценность, отрицательная прогностическая ценность и точность 
выявления рака предстательной железы определялись в 76%, 82%, 77%, 82% и 80% [5]. Ста-
тистически значимыми оказались показатели КТ-перфузии: показатель кровотока (Blood flow, 
BF) (мл/мин/100г), проницаемость (Permeability surface – area product, PS) (мл/мин/100г), среднее 
время прохождения (mean transit time, MTT) (сек.), объём крови (Blood volume, BV) (мл/100г) [5].

Материалы и методы. В исследовании проанализированы результаты обследования 51 па-
циента с верифицированным методом FUSION биопсии локализованным раком предстательной 
железы. Были проанализированы следующие данные: возраст, уровень простат-специфического 
антигена (ПСА) в сыворотке крови, результаты исследования МРТ и КТ-перфузии предстатель-
ной железы. Исключающие факторы оказались: наличие металлических инородных тел, дающих 
выраженные артефакты в области исследования (например, тотальное эндопротезирование та-
зобедренного сустава и др.), двигательные артефакты, наличие в анамнезе аллергических реак-
ций на введение неионных контрастных веществ. В окончательную когорту пациентов вошли 45 
человек с гистологически верифицированным раком простаты, средний возраст которых соста-
вил 63 ± 13 лет, уровень ПСА в сыворотке крови 15,41 ± 7,32 нг/мл, итоговая оценка по шкале 
PiRADS > 4 баллов и Глисона > 8 баллов. В ходе исследования оценивались показатели КТ-пер-
фузии, которые, по данным литературы, демонстрировали статически значимую эффективность 
в диагностике опухолевых узлов: показатель кровотока (Blood flow, BF) (мл/мин/100г), проница-
емость (Permeability surface – area product, PS) (мл/мин/100г), среднее время прохождения (mean 
transit time, MTT) (сек.), объём крови (Blood volume, BV) (мл/100г).

Результаты исследования. В ходе исследования статистически значимым показателями пер-
фузии оказались BV и BF (p-значение: 0.04168 и 0.04819 соответственно), при этом, MTT и PS 
не демонстрировали статически значимых различий между опухолевыми очагами и здоровой 
паренхимой простаты (0.06710 и 0.55026 соответственно). Показатели диагностической эффек-
тивности оказались следующими: чувствительности – 81.82%, специфичность – 50.0%, положи-
тельный коэффициент праводопобия – 1.64, отрицательной коэффициент правдоподобия – 0.36, 
точность метода составила 80.65%.

Выводы.
1. На основании проделанной работы выявлены числовые характеристики перфузионных по-

казателей здоровой паренхимы и рака простаты. Статистически значимыми параметрами ока-
зались: BV (Blood volume) и BF (Blood flow); MTT (Mean transit time) и PS (Permeability surface) 
не показали статистически значимых различий нормальной паренхимой железы и опухолевыми 
очагами.

2. В ходе исследования проведен статистический анализ чувствительности, специфичности и 
точности метода КТ-перфузии, который составил 81.82%, 50.0%, 80.65% соответственно.

3. КТ-перфузия может быть использована как один из методов в арсенале диагностических мо-
дальностей для планирования реабилитационных мероприятий после проведения простатэктомии. 
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Постановка проблемы. Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов современной 
журналистики является трэвел-журналистика. Трэвел-журналистика – направление в масс-ме-
диа, которое предоставляет сведения о путешествиях в аспектах географии, туризма, истории, 
культуры, этики, философии и т. п. [4]. Это направление является синтетическим по своей при-
роде и базируется на особом объекте отображения, специфическом способе анализа материала. 

Цель данной статьи – определить содержание понятия «трэвел-журналистика», описать функ-
циональные и содержательные особенности данного направления.

Изложение основного материала. Трэвел-журналистика зарождалась в эпоху Великих гео-
графических открытий. С XV по XVII века европейцы открывали новые морские пути и земли, 
которые описывали в путевых очерках. Именно путевой очерк, в основе которого лежит опи-
сание событий, происшествий, встреч с людьми во время путешествия автора, лег в основу ис-
следуемого направления. Первые признаки зарождения жанра в России можно проследить еще 
в древнерусской литературе (например, «Хожение за три моря Афанасия Никитина»), а затем в 
XVIII веке: в путевых заметках, очерках, дневниках Д. И. Фонвизина, А. Н. Радищева. В XIX веке 
значительный вклад в становление жанра внесли А. С. Пушкин, А. И. Герцен, А. Н. Островский, 
И. А. Гончаров, И. С. Тургенев.

Сегодня трэвел-журналистика стала одной из популярных сфер медиа, объединяющей соб-
ственно журналистику, рекламу и туризм. А. В. Усцова определяет трэвел-журналистику так: 
это «особое направление в журналистике, основная цель которого – предоставление инфор-
мации о путешествиях, разработка таких тем, как география, культура и туризм» [5, с. 5]. Ус-
ловно к трэвел-журналистике можно отнести все материалы масс-медиа, имеющие отношения 
к путешествиям, географии. Один из самых ярких представителей трэвел-журналистики со-
временности Г. Кубатьян характеризует ее как «специфический, объединяющий литературу и 
фотоискусство жанр, который находится на стыке серьезной журналистики и простых дневни-
ковых записей» [3, с. 5].

Для трэвел-журналистики характерно обширное тематическое поле: «путешествие мо-
жет быть связано с разными сферами человеческой деятельности: географией, этнографией, 
лингвистикой, историей, религией, культурой, антропологией, гастрономией. Даже с ботани-
кой и зоологией немного. Популярное страноведение: обо всём по чуть-чуть» [Там же, с. 3]. 
А. А. Бобров отмечает, что трэвел-журналистика способна оказывать влияние на националь-
ную самоидентификацию людей, формировать у аудитории определенный образ культур и 
ментальностей [1].

Главной целью трэвел-журналистики является максимальное освещение всех аспектов ту-
ризма и путешествий как специальной сферы человеческой деятельности, направленной на рас-
ширение знаний и представлений об окружающем людей мире, включая как субъектов, так и 
объектов данного вида общественно-значимой активности. В число задач трэвел-журналистики 
входят развития туризма и информирование о его возможностях, развитие туристической ин-
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фраструктуры, формирование положительного общественное мнения по отношению к путеше-
ствиям, повышение знаний массовой аудитории о различных аспектах туризма [2].

Исходя из задач данного направления, можно выделить ряд ключевых функций журналисти-
ки путешествий. Информационная функция может рассматриваться как основная и наиболее об-
щая, так как трэвел-журналистика предлагает аудитории исчерпывающую информацию по теме. 
Просветительско-образовательная функция связана со знакомством аудитории со различными 
аспектами жизни определенной страны или региона. Пропагандистско-агитационная функция 
представляет собой воздействие на аудиторию путём создания примера для подражания, а также 
с помощью призыва и морального стимула. Функция выражения и формирования общественного 
мнения стала одной из ключевых на современном этапе. Публичная презентация мнений и отно-
сительно полученных туристических впечатлений, смысла и содержания путешествий формиру-
ет основу современных трэвел-медиатекстов. Организационная функция связана с привлечением 
внимания аудитории к конкретным регионам и местам дестинации и помогает в разработке тури-
стических маршрутов. Рекламная функция рассматривается как важный инструмент поддержки 
всей сферы туризма и, прежде всего, туристической инфраструктуры. Рекреативная функция в 
настоящее время становится все более востребованной. Трэвел-журналистика помогает получить 
эмоциональную разрядку, заполнить свободное время и получить эстетическое наслаждение.

Выводы. Таким образом, трэвел-журналистика – особое направление, специализирующееся 
на освещении информации о географии, природе, истории, культуре, искусстве и пр. с целью 
популяризации путешествий и туризма, в том числе для решения рекламных задач. Историче-
ской основой трэвел-журналистики выступил путевой очерк. По мере развития журналистики 
путешествий спектр ее функций расширялся. Сегодня она выполняет информационную, куль-
турно-просветительскую, интегрирующую, познавательную, дидактическую, эстетическую, ре-
креативную, рекламную функции. 
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Аннотация. Данная статья представляет собой характеристику и анализ основных культовых и обще-
ственных сооружений Карасубазара (Белогорска) – одного из городов Крымского полуострова, на основе 
сведений из работы османского историка Э. Челеби «Книга путешествий». В результате систематизации 
данных были изучены и проанализированы особенности строительной традиции культовых и общественных 
сооружений города Карасубазара.
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Постановка проблемы. О сочинении османского путешественника Э. Челеби известно в мно-
гих странах. Академик В. В. Бартольд писал, что по обилию географических и этнографических 
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материалов труд Эвлия Челеби далеко оставляет за собой труды классических арабских исследо-
вателей, однако «Книга путешествий» содержит значительную часть явного вымысла [1, c. 114]. 

Анализ литературы. Основным источником для наиболее полного изучения городов Крымско-
го полуострова в XVII в. является многотомный труд Э. Челеби «Книга Путешествий». Данная 
работа представляет собой совокупность этнографических, географических, топографических 
сведений про различные населенные пункты, в частности, средневекового города Крымского 
полуострова – Карасубазара. Среди исследователей нет единого мнения о том, насколько объек-
тивны сведения, полученные из работы Э. Челеби. 

Целью данной статьи является анализ и изучение культовых и общественных построек, осно-
вываясь на данных из труда Э. Челеби «Книга Путешествий». 

Эвлия Челеби описанию Карасубазара посвятил главу в своей «Книге путешествий», которую 
назвал описанием великого города, селения, прекрасно содержащегося и стародавнего, града 
восхитительного, или порта Карасу [2, c.127]. Портом мог называться не только морской город, 
но и просто торговый. Вначале путешественник повествует нам о местных властях. Он пишет, 
что Карасубазар находится под управлением Шейтан Баки Челеби, который является начальни-
ком таможни, исполняет эту должность по велению калги-султана и хана. Можно сделать вывод 
о том, что к середине XVII в. развитие города шло по законам Османской империи, поскольку 
в описании местного самоуправления и административно-территориального деления Эвлия Че-
леби использует термины, которые присуще османской традиции. При описании особенностей 
топографии Э. Челеби говорит, что через город течет река Карасу из-за чего этот город оживлен 
и красив. Встречается упоминание гяуров-армян чьи дома расположены в южной части, на при-
горках, в то время как на западе стоят на плоской равнине 5500 двухэтажных домов, их крыши 
покрыты черепицей, кое-где дома покрыты землей. Имеются сады и огороды [Там же, c. 128]. 
Э. Челеби повествует о том, что жители, населявшие город, по большей части являются бежен-
цами из городов Анатолии: Сивас, Токат и Амасия. Люди бежали от притеснений, господству-
ющих в анатолийских городах и на Крымском полуострове обрели спокойствие. Жилища их в 
основном деревянные, поскольку живут они тут без боязни и страха. Потребность в каменных 
жилищах отсутствует. В Карасубазаре свыше ста водяных мельниц, и это не удивительно, ведь 
через город течет множество ручьев, которые обеспечивают сады и огороды населения водой. 
Река Карасу течет с восточных склонов Чатырдага, и в деревне Шейхэли превращается в боль-
шую реку с чистой водой, впадающей в Азовское море [1, c. 128]. Шейхэли (Шейх-Эли) – первое 
документальное упоминание этой деревни относится к 1784 г. в «Камеральном описании Кры-
ма». В материалах Ф. Ф. Лашкова говорится, что в последний период Крымского ханства Шейх-
эли входила в состав Аргынского кадылыка Карасубазарского кайкаманства [3, c. 50]. 

Мусульманских святынь в Карасубазаре, по сведениям Э. Челеби, двадцать семь, но, лишь 
в пяти из них совершаются пятничные богослужения. Что касается общего описания, указыва-
ется, что джами (мечети) каменной постройки крыты черепицей и имеют каменные минареты. 
Все эти храмы собирают многочисленные общины верующих, отмечается, что люди здесь очень 
набожные [2, c. 128]. Далее в работе идет описание ханов (постоялых дворов), отмечается, что 
наибольшим является хан Сефер Гази-ага который возведен на рынке, в самом центре города, 
внутри которого находится колодец с питьевой водой. Данный хан имеет 120 комнат на двух эта-
жах. В четырех стенах имеются бойницы, на углах – большие дозорные вышки. В случае осады, 
хан надежнее многих замков. Рва вокруг нет потому, что возведен хан в заселенном месте [Там 
же, c. 129]. О банях информации немного, Эвлия Челеби насчитывает их всего 4, но описыва-
ются лишь две. Первая из них – баня Таймаз-мирзы, она небольшая, но прекрасно построенная, 
располагается на территории рынка. Вторая – баня Ширин бея, красива и удивительна. Далее  – 
описание рынка и его особенностей. Э. Челеби фиксирует, что в городе 1140 торговых лавок, 
большинство с домашними туфлями, татарскими луками, с татарским медом и бузой. Он отме-
чает, что татары относятся к бузе с особым вниманием, лавок с ней 105. Каменных суконных 
рядов нет, все дорогостоящие товары находятся в ханах. Путешественник отмечает, что городу 
не хватает мостовых. Зимой, когда в город въезжают тысячи конных татар, становится очень 
грязно. На султанских улицах грязи нет, базар чист [Там же, c. 131]. 

Выводы. Таким запомнился город Карасубазар османскому историку и путешественнику Эв-
лия Челеби. Город во второй половине XVII в. является типичным примером сочетания вели-
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чественных строений и грязных городских улиц, чудесных бань и отдельных залов для гяуров. 
Именно такой контраст и показывает сущность города и уровень его развития в данный период. 
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Аннотация. Научная новизна работы заключается в рассмотрении сюжета пьесы «Школа злословия» 
с целью поиска в ней сатирического элемента. В результате исследования было установлено, что Шеридан 
использовал сатиру, чтобы показать бессмысленность пустых разговоров и интриг, которые часто присут-
ствуют в обществе высшего класса.
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Цель исследования – раскрыть элемент сатиры в пьесе Р. Б. Шеридана «Школа злословия». 
Изложение основного материала. «Школа злословия» – пьеса британского драматурга Ричар-

да Бринсли Шеридана, впервые опубликованная 8 мая 1777 года. Она имела большой успех, а 
также много раз экранизировалась.

Пьеса «Школа злословия» Ричарда Бринсли Шеридана является ярким примером использо-
вания сатиры для высмеивания и критики социальных проблем своего времени. В данном про-
изведении автор иронически и сатирически изображает пустые разговоры и болтовню высшего 
общества.

Одной из главных тем, которую Шеридан развивает в пьесе, является бессмысленность и 
бесполезность разговоров, которыми занимаются представители высшего класса. Он показы-
вает, что эти люди тратят свое время на споры и склоки, не имеющие никакого реального зна-
чения. Так, в начале произведения леди Снируэл вместе со своим коллегой Снейком обсуждает 
совместные «достижения»: погубленные репутации, запущенные в светское общество слухи и 
прочие непристойные вещи. Вместо того, чтобы заниматься серьезными делами или обсуждать 
важные вопросы, они предпочитают заниматься пустыми разговорами о моде, слухах и других 
поверхностных вещах.

Еще одним элементом сатиры в пьесе является изображение общественных мероприятий и 
приемов, которые часто превращаются в источник сплетен и интриг. Так, на очередном заседа-
нии у леди Снируэл ставится под вопрос естественность румянца у мисс Вермильон, обсужда-
ются зубы мисс Симпер. Шеридан показывает, как люди используют эти события для распро-
странения слухов, разрушения репутации других людей и достижения своих собственных целей. 
Он иронически высмеивает эту практику, указывая на ее бессмысленность и вредность. «Иной 
бедняга, которого вздернули на виселицу, за всю жизнь не сделал столько зла, сколько эти раз-
носчики лжи, мастера клеветы и губители добрых имен» [1].
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Выводы. «Школа злословия» является примером того, как сатира может быть использована 
для критики и высмеивания социальных проблем. Шеридан использовал сатиру, чтобы показать 
бессмысленность пустых разговоров и интриг, которые часто присутствуют в обществе высшего 
класса. Пьеса до сих пор остается актуальной, так как поднимает важные вопросы о ценности и 
смысле нашей речи и действий.
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Аннотации. В статье рассмотрена современная проблематика изучения исторической личности послед-
него Крымского хана Шагин Гирея. Исследованы ключевые аспекты недостатков письменных источников. 
Рассмотрена языковая проблема в процессе изучения письменных источников. Сделан кратный анализ исто-
риографии отечественной и зарубежной литературы по данной тематике.

Ключевые слова: письменность, исторический источник, историография, Манифест.

Постановка проблемы. Шагин Гирей – последний хан Крыма, который правил в 1777–1782, 
1783 годы. Его правление было связано с рядом сложных политических событий, что делает его 
интересной фигурой для исследования. Однако личность Шагина Гирея также вызывает ряд во-
просов и противоречий.

Проблематика исследования личности Шагин Гирей связана с неоднозначностью его истори-
ческого образа. Одним из главных вопросов является его роль в истории Крыма и Российской 
империи. Некоторые историки считают его активным участником политики, другие же видят в 
нем лишь пешку в руках более влиятельных сил. В любом случае, изучение его личности может 
помочь лучше понять политические процессы того времени. Кроме того, проблематика исследо-
вания Шагина Гирей касается его личной жизни и характера. Как он относился к своим поддан-
ным, насколько он был склонен к жестокости или милосердию? Был ли он хитрым политиком 
или наивным романтиком? Ответы на эти вопросы могут помочь создать более полный портрет 
этого исторического деятеля. Также интересным аспектом для изучения является культурная и 
религиозная составляющая жизни Шагина Гирея. Каким было его образование, как он относился 
к исламу и другим религиям?

Анализ литературы. История изучения личности Шагин Гирея тесно связана с развитием исто-
рической науки в России и Крыму. Вплоть до начала XX века его личность и правление были мало 
изучены, в основном упоминались в контексте общей истории Крыма и России, но были и труды, 
которые описывали жизнь и деятельность Шагин Гирея, о нём писали Алексеев В. А. [1], Лаш-
ков Ф. Ф. [2], Тем не менее, его личность продолжает привлекать внимание историков, по большей 
части турецких исследователей, и по-прежнему остается предметом дискуссий и исследований. 

Цель статьи – рассмотреть современную проблематику исторической личности Шагин Ги-
рея, выявить ключевые аспекты недостатков письменных источников, рассмотреть языковую 
проблему в процессе изучения письменных источников, сделать краткий анализ историографии. 

Изложение основного материала. Основными источниками для изучения личности и деятель-
ности Шагин Гирея являются исторические документы, мемуары и воспоминания современни-
ков, а также археологические находки и материалы фольклора.

Из исторических документов наиболее важными являются архивные материалы, хранящиеся 
в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) Ф. 1261, 5, Российском государ-
ственном военно-историческом архиве (РГВИА) Ф. 52 [4] и Государственном архиве Республи-
ки Крым (ГАРК) Ф. 535 [5].
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В Турции существуют различные архивные материалы, связанные с историей Крымского 
ханства.

• Архив дворца Топкапы (Topkapı Sarayı Arşivi) – один из крупнейших архивов в Турции. 
Здесь хранятся документы, касающиеся политической, экономической и культурной жизни Ос-
манской империи, включая сведения о Крымском ханстве.

• Архив музея дворца Долмабахче (Dolmabahçe Sarayı Müzesi Arşivi): здесь также можно най-
ти информацию о Крымском ханстве, так как оно было одним из вассальных государств Осман-
ской империи.

• Архив музея города Эдирне (Edirne Arşivi), который находится в городе Эдирне на севе-
ро-западе Турции. Этот архив содержит документы, связанные с деятельностью различных го-
сударственных учреждений Османской империи и Крымского ханства, в частности.

• Архив научной библиотеки Стамбула (İstanbul Üniversitesi İstanbul Şehirleri Araştırma ve 
Uygulama Merkezi) – здесь хранятся книги и документы на различные темы, включая историю 
Крымского ханства и Османской империи в целом.

Основными проблемами при изучении личности Шагин Гирея являются недостаток источни-
ков, неоднозначность оценок его деятельности и сложность исторической обстановки, в которой 
он жил и правил. Кроме того, существуют разногласия между российскими и крымско-татар-
скими историками относительно роли Шагин Гирея в истории Крыма. Однако недавние иссле-
дования и археологические раскопки позволяют получить более точную историческую картину 
эпохи Шагина Гирея и его правления. Кроме того, новые технологии в анализе и интерпретации 
исторических источников могут также пролить свет на неизвестные аспекты жизни последнего 
крымского хана [5, с. 181-197].

Проблематика перевода староосманской письменности в русский язык заключается в том, 
что эти два языка принадлежат к различным языковым семьям и имеют значительные различия 
в грамматике, лексике и синтаксисе. Староосманский язык, также известный как османский ту-
рецкий, использовался в Османской империи с XV века по начало XX века и имеет много общих 
черт с тюркскими языками. Русский же язык относится к славянской языковой семье.

Еще одна сложность перевода староосманской письменности в русский язык связана с лекси-
кой. Староосманский язык содержит много арабизмов и персизмов, которые не имеют точного 
соответствия в русском языке. Кроме того, староосманский язык содержит много устаревших 
слов и выражений, которые не являются частью современного русского языка.

Также стоит отметить, что староосманская письменность имеет свою специфику в виде осо-
бой графической системы и арабской письменности, что делает ее перевод еще более сложным и 
требует специальных знаний. Все эти факторы создают сложности при переводе староосманской 
письменности в русский язык и требуют от переводчика глубокого знания обоих языков и их 
особенностей.

Выводы. Таким образом, современная проблема изучения последнего крымского хана Ша-
гина Гирея связана с ограниченным доступом к источникам и материалам, а также с идеологи-
ческими спорами, но современные исследования и новые методы анализа помогают расширить 
наше понимание этого исторического периода.

Перспективы изучения исторического портрета Шагин Гирея связаны с дальнейшим иссле-
дованием исторических источников, развитием методов исторической реконструкции и приме-
нением новых подходов к анализу исторических данных. Также важным является взаимодей-
ствие историков с другими специалистами, такими как археологи, этнографы и культурологи, 
что позволит получить более полное представление о жизни и деятельности этого исторического 
персонажа.
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Аннотация. В работе рассматривается крымскотатарская национальная пресса конца XIX начала XX ве-
ков. Подробно описан первый крымский мусульманский журнал «Асрий мусульманлыкъ» («Современное му-
сульманство») и литературный журнал «Бильги» («Знание»).
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После распада Крымского ханства в 1873 году крымскотатарский народ переживал тяжелый 
этап в своей жизни. Многочисленные переселенческие волны в различные страны, в результате 
которых на территории Крымского полуострова остается лишь около двух сотен тысяч крым-
ских татар, приводит к тому, что народ теряет свое богатое культурное наследие и интеллекту-
альный потенциал, накопленный веками. 

И лишь к концу XIX столетия, с зарождением общественно-политического и интеллектуаль-
ного движения, начинает стремиться к возрождению своей культурной цельности. Основными 
задачами этого движения являются распространение просвещения, развитие тюркских языков и 
литературы, изучение светских дисциплин, использование достижений науки, признания равно-
правия мусульманских женщин [1]. 

Крымскотатарская национальная пресса, первые образцы которой относятся к последней чет-
верти XIX века, выступала в качестве основного орудия по внедрению и распространению про-
светительских идей среди народных масс, выполняла информативную функцию, способствуя 
развитию эрудированности и всестороннему просвещению крымскотатарского народа.

Основными периодическими печатными изданиями крымских татар на рубеже XIX–XX ве-
ков являлись газета «Терджиман» («Переводчик») (1883–1918 гг.), «Алем-и-нисван» («Мир жен-
щин») (1905–1911 гг.), «Ветан хадими» («Служитель Родины») (1906–1908 гг.), «Къырым седа-
сы» («Голос Крыма») (1909 г.), «Алем-и-субъян» («Мир детей») (1910–1911 гг.).

В период 1920–1928 гг. создаются новые литературно-художественные, общественно-поли-
тические, научно-популярные, молодежные журналы. Усиливается влияние пролетариата на 
прессу. Отличительной чертой данного периода для крымскотататарской журналистики стано-
вится появление «толстого» журнала, на страницах которого публикуются аналитические и об-
зорные материалы [2].

«Асрий мусульманлыкъ» («Современное мусульманство») – первый крымский мусульманский 
журнал.

«Асрий мусульманлыкъ» (Современное мусульманство) – ежемесячный религиозный, науч-
ный и общественно-политический журнал на крымскотатарском языке, издавался в Симферопо-
ле в течение 1924–1927 гг. 

Первый номер издания вышел 1 ноября 1924 г. Состоял из 33 полос. Ответственным редакто-
ром журнала стал Хаджи Муследин, избранный на съезде руководителем НУРДМК [4].

Тираж журнала составлял 1 тыс. для № 1-4, а начиная с № 5 – 2 тыс. экземпляров. 
Лозунгом «Асрий мусульманлыкъ» стала цитата из 3-й суры Корана «Аль Имран» (Семейство 

Имрана) о единении в вере: «Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь». 
Нетрудно заметить, что этот религиозный призыв перекликался с популярным лозунгом совет-
ских газет: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» [4].

Особенности литературного журнала «Бильги» («Знание»)
Отличительной чертой крымскотатарской журналистики в период СССР журналистики ста-

новится появление «толстого» журнала, на страницах которого публикуются аналитические и 
обзорные материалы. Так, в 1921 году под руководством А. Одабаша выходит в свет литератур-
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ный журнал «Бильги» («Знание»). Сохранилось 2 номера журнала за 1921 г. По содержанию и 
объему «Бильги» напоминал «Ешиль ада», в круг его авторов вошли такие выдающиеся крым-
скотатарские поэты и писатели, как Амди Гирайбай и Ягья Наджи Байбуртлы [3].

Журнал «Бильги» издавался за счет средств отдела по делам крымскотатарского образования. 
Таким образом, просветительский журнал «Бильги» служил основным источником инфор-

мации. На страницах этого журнала можно встретить поучительные статьи, научные работы, 
произведения крымскотатарских авторов. 

Выводы. Крымскотатарская пресса, была одной из ярчайших как в общей системе мусуль-
манской прессы царской России, так и всего тюркского мира. Она отображала экономическое и 
социально-политическое состояния крымскотатарского народа, демонстрировала развитие на-
циональной науки, культуры, образования и литературы того времени.
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Аннотация. В докладе представлены результаты исследования особенностей форматов и жанров, ис-
пользуемых для продвижения экопроектов в социальных сетях. Выявлены тенденции популяризации «зелё-
ных» проектов в молодёжных медиа. Материалом исследования послужили публикации в социальных сетях на 
страницах Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!».
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Постановка проблемы. Для достижения необходимого результата продвижения экологиче-
ских проектов в социальных сетях, нужно выявить эффективные форматы и жанры, так как нет 
таких методических пособий, в которых рассматриваются популяризации экопроектов через он-
лайн-платформы.

Интернет-площадками для проведения информационных кампаний всё чаще выступают со-
циальные сети. Это связано с тем, что, во-первых, такая платформа доступна и удобна для соз-
дания контента, а во-вторых, по данным ВЦИОМ, всё больше потребителей новостей получают 
актуальную информацию именно из социальных медиа, в частности, молодое поклоение [2].

Анализ литературы. Ранее исследователи рассматривали подобные темы в своих работах. 
Так, в одном из методических пособий рассматриваются инструменты экологической инфор-
мационной компании [5]. Также Л. А. Коханова в издании «Экологическая журналистика, PR и 
реклама» изучает способы развития экомедиа на информационных ресурсах [1].
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Целью данной работы выступает выявление особенностей продвижения экологических про-
ектов в социальных сетях, анализ испольуемых жанров и форматов.

Изложение основного материала. В информационных жанрах делается упор на актуальность, 
что часто приводит к тому, что в СМИ говорят о «трендовых» событиях, в то время как так на-
зываемые «долгосрочные» проекты, которые борются с глобальными проблемами, остаются вне 
поля зрения масс-медиа. 

Важное преимущество использования социальных медиа при продвижении экопроектов – 
возможность освещения событий, которые не привлекают внимание СМИ, если только не была 
запущена мощная информационная кампания.

Одним из самых популярных информационных жанров, используемых для освещения собы-
тий экопроектов, является анонс. Анонс не раскрывает интересную историю, а только обещает 
ее. В таком материале обязательно должны быть указаны дата, время, место проведения. Часто 
анонсы содержат список выступающих [3]. 

В продвижении экологических проектов применяются и аналитические жанры. Это обу-
словлено тем, что данная тематика требует изучение ситуации, а также оценки проведённых 
мероприятий, которые способствуют решению проблем. Но несмотря на необходимость таких 
жанров, в чистом виде они встречаются крайне редко, чаще всего это гибрид на стыке информа-
ционных и аналитических.

Формат текста остаётся одним из самых удобных и доступных как для аудитории, так и для 
автора. Его создание не требует использования дополнительного технического оборудования, он 
прост в размещении даже при низкой скорости интернета. 

Каждый текст сопровождается визуальным контентом. Это могут быть фотографии с места 
событий, изображения, оформленные под определённый стиль, а также карточки и инфографи-
ка. Говоря о последних двух, стоит упомянуть, что их используют в аналитических публикаци-
ях. Преимущество данных форматов в том, что наглядно преподносятся сложные цифры и тем 
самым уменьшается количество слов в посте.

Аудио применяют обычно в качестве сопровождения текстового контента либо для записи 
подкастов. Такой формат удобен тем, что его можно скачать и слушать в любое удобное вре-
мя [4]. Отметим, что подкасты используются крайне редко в продвижении экопроектов.

Выводы. Таким образом, в информационных кампаниях экологических проектов в социаль-
ных сетях используется не слишком широкая палитра жанров, но есть возможность использовать 
различные форматы, что делает контент более разнообразным. Стоит отметить, что в социаль-
ных медиа преимущественно применяются информационные жанры и элементы аналитических 
жанров, художественно-публицистические жанры практически не встречаются. Выбор конкрет-
ных жанровых форм обусловлен особенностями социальной сети и привычками медиапотребле-
ния целевой аудитории.
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Аннотация. В статье рассматривается поэтика психологизма в повести Б. Васильева и ее экранизации. 
Делается вывод о значимой роли вещных образов-символов в литературном тексте и его киноверсии. Гово-
рится о разности прочтения образа главной героини различными сферами искусства.
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Постановка проблемы. Языки кинематографа и литературы сущностно не тождественны: в 
первом случае речь идет о методах и типах съемки, во втором – о тропах и фигурах речи. 

Фильм, основанный на художественном произведении, – это всегда феномен особой приро-
ды, синтезирующий литературный материал, писательскую концепцию и их режиссерское про-
чтение. Язык киноискусства, не всегда детерминируемый вербально, «считывается» зрителем на 
подсознательном уровне, эмпирически и эмпатически, на основе культурного опыта, эрудиции 
и, конечно, психотипа и жизненных знаний. 

Язык литературы – иное дело. Здесь мы сталкиваемся с неощущаемыми зрительно подсмыс-
лами и слоями сюжета, которые читатель «обречен» разгадывать.

Сериал «Неопалимая купина», или «Неоконченный бой», снятый в 2016 году, в жанровом от-
ношении – военная драма. Он создан по мотивам сразу двух повестей Б. Васильева – «Встречный 
бой» [1] и «Неопалимая купина» [2]. 

Цель статьи. Предлагаемая статья представляет собой начальную попытку сопоставительного 
анализа кинопродукта и его литературного первоисточника.

Изложение основного материала. Уже первые серии не оставляют сомнений в том, почему 
бой считается неоконченным. Для вернувшейся с фронта Антонины Иваньшиной, командира 
пехотной роты, каждый день борющейся с бытовыми проблемами в коммуналке, психологиче-
скими и физическими травмами, полученными в боях, война не стала делом прошлого.

Уже титры фильма концептуальны титры. Показана часть ключевых, несущих психологиче-
скую нагрузку моментов: залитое светом лицо девушки (как становится ясно, главной героини); 
дети, при одном взгляде на которых становится понятно – они остались одни; орден рядом с 
гильзой, лежащие на столе; мужчина в форме, играющий на детской свистульке (пространство 
вокруг, очевидно, фронт); трясущийся в руке револьвер; главная героиня и мужчина на мото-
цикле, оба улыбаются; перестрелка; кадры военного советского фильма, где солдат держит на 
руках ребенка и, наконец, финальные слова девушки: «Я думала, что меня убьют на войне». Ка-
дры сменяют друг друга в сопровождении надрывно-нагнетающей музыки. Образная символика 
выражается в сериале особенно ярко и может свидетельствовать как об очередном надломе в 
душе героев, так и быть «отголоском» войны. Если для психологизма Б. Васильева характерно 
изображение героя в самые тяжелые моменты жизни, то в кино – это визуальные образы-симво-
лы, которые рефреном проходят через весь сюжет.

Трофейный револьвер Антонины, который упоминался и в повести, зритель видит неодно-
кратно, и каждый раз его появление знаменует кульминационный момент развития сюжета. В 
конечном итоге именно из этого оружия Иваньшина будет убита по случайному стечению обсто-
ятельств. Трофей, полученный в честном бою, положил конец страданиям Тони. 

Настя, нежеланная дочка «квартирантки» Тони, умирает от голода. Большинство зрителей не 
поняли и не приняли сюжетного хода о смерти девочки (к слову, в книге ничего подобного нет). 

Куст неопалимой купины зритель видит в первой и последней сериях. Изначально пожар 
только занимается, а вот в конце уже полыхает. Тоня и есть неопалимая купина, это прямая 
отсылка к одноименной повести Б. Васильева. Сохраняя силу духа и упорство, она выживала 
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в мирное время, по-военному стойко переносила невзгоды, однако так и не смогла научиться 
сосуществовать со своим военным прошлым. Примечательно, что это отличает ее от тезки из по-
вести. Иваньшина «Неопалимой купины» Б. Васильева смогла смириться с прошлым, и именно 
военный опыт помогал ей справляться с ударами судьбы. Она погибает не от пули, а в пожаре. 

Старый граммофон, на пленку которого Тоня, с подачи Валентина, записывает свой голос, 
олицетворяет память и является неким проводником между историческими, культурными эпо-
хами. В финале сериала в сценах из нашего времени молодой человек решает продать доставшу-
юся по наследству квартиру и случайно включает в ней граммофон. На пленке – записанный в 
те далекие послевоенные годы голос Тони Иваньшиной. «Я думала, что меня убьют на войне»,   
слова, которые мы слышали в начале фильма, его завершают. Они получают дополнительный 
смысл: «я думала, что с окончанием войны все изменится», «я думала, что борьбы больше не 
будет», «я думала, что смогу быть счастливой…» Но надежды не сбываются, круг замкнулся.

Выводы. Присутствие в киноверсии отличного от текста визуального ряда объясняется не-
точным сюжетным соответствием книг и экранизации, свободного режиссерского прочтения и 
интерпретации текста. Помимо отдельных частных несовпадений событийного порядка, кон-
цептуально отличным оказывается и прочтение образа главной героини: в повести Б. Васильева 
военный опыт помогает ей не сломаться в послевоенное время, в сериале она оказывается его 
заложницей, отчего и погибает.
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КИПУ имени Февзи Якубова

Аннотация. В статье обобщаются биографические сведения о Ш. К. де Пейсонеле, излагается история 
создания и публикации его труда о путешествии в Крым. Труд Ш. К. де Пейсонеля в переводе В. Гунна анали-
зируется как источник сведений о крымских титулах XVIII века.

Ключевые слова: Крым, травелог, титулы Крымского ханства, В. Гунн, Ш. К. де Пейсонель.

Постановка проблемы. Присоединение Крыма к Российской империи в 1783 году является 
для одной из самых значимых дат в истории Российского государства. Неисследованность новых 
земель побудила большой интерес не только у ее правителей, но и у иностранцев, в том числе и 
у немецкоязычных путешественников. Несмотря на многочисленные исследования, проводимые 
в различные периоды не только отечественными, но и зарубежными учеными, на сегодняшний 
день отсутствуют историко-лингвистические работы о немецкоязычном травелоге о Крыме.

Цель статьи. Предлагаемая статья посвящена одному из аспектов исследования этого мате-
риала – обобщению сведений о крымских титулах в травелоге Ш. К. де Пейсонеля в переводе 
В. Гунна.

Изложение основного материала. Шарль (Клод-Шарль) де Пейсонель (1727–1790 гг.) родился 
на юге Франции (в. Марсели) в семье дипломата и археолога Шарля де Пейсонеля (1700–1757 гг.). 
Известно, что в начале 1730-х годов отец автора посетил берега Малой Азии, где провел архе-
ологические раскопки некоторых древнегреческих городов. За значительные дипломатические 
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достижения при подписании Белградского мирного соглашения (1739 г.) король Людовик ХV 
назначил ему персональную пенсию и присвоил графский титул. Пока можно сказать, что по 
крайней мере с середины или конца 1730-х годов по 1745 включительно Ш. де Пейсонель рабо-
тал в Константинополе, а в 1747 году был назначен консулом Франции в Смирне (современном 
Измире, Турция), куда уехал вместе со своим сыном, о котором идет речь дальше.

Шарль де Пейсонель-младший продолжил семейную традицию и также выбрал для себя ди-
пломатическую карьеру. Поначалу он становится посланником в Смирне, после чего направля-
ется в Константинополь, а в 1754 году – откомандирован в Крым в качестве консула французско-
го короля при дворе крымского хана. В Крыму автор находится как минимум до конца 1758 года, 
после чего становится консулом Франции в Кандии (на острове Крит, в 1760–1763) гг.) и снова 
в Смирне (до 1778 г. или, по некоторым источникам, даже до 1783 г.). Окончив службу в мини-
стерстве иностранных дел Франции, Пейсонель переезжает в Париж, где всю оставшуюся жизнь 
занимался редакцией и публикацией многочисленных очерков и дневников, написанных за годы 
своего длительного пребывания на Востоке.

Трактат на французском языке (Observations sur le commerce de la Mer Noire) издается в 
1787 году, а в переводе на немецкий язык (Die Verfassung des Handels auf dem schwarzen Meere) 
труд издается в 1788. Трактат был переведен Вильгельмом Гуном, который в предисловии к 
своему труду кратко перечисляет события, предшествующие присоединению Крымского полу-
острова к Российской империи. Мы можем рассуждать о явном желании автора рассказать об 
истории и экономическом состоянии Крыма немецкоязычному читателю. Несмотря на то, что 
сам автор позиционирует свою работу как «трактат» (Verfassung), мы можем рассматривать ее 
также и в качестве путевых записок (травелога), так как автор находится в ранее незнакомом ему 
лингвокультурном пространстве. 

В труде были обнаружены следующие реалии.

Таблица 1 – Титулы

№ Слово-реалия Пояснение

1 Olou Khani Почетный женский титул,  
титул матери хана

2 Mursa Аристократический титул

3 Nouradin Титул третьего по значимости лица  
в иерархии Крымского ханства.

4 Kaimakan Глава администрации уезда

5 Dekterdar
Скорее всего, имелось ввиду «Дефтердар». 
Данная реалия обозначает министра  
финансов в Крымском ханстве.

6 Kadi / Richter Судья-чиновник
7 Kazi-usker Глава судейского корпуса

8 Kasnadar Высокопоставленное лицо судейской 
системы

9 Moufti Высшее духовное лицо
10 Koular-Agaffi Начальник корпуса гулямов (воинов)
11 Kislar Ugas Охранник гарема султанов

12 Ulema / Rechtsgerechte Собирательное название почитаемых знато-
ков ислама

13 Derwisch Мусульманский аскет
14 Kadilis / Generalität Судебный округ

15 Bey
Тюркский дворянский титул,  
использовавшийся в том числе  
и на территории Крыма
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Как видно из таблицы, некоторые из слов-реалий выражены в труде в двух номинациях (во вто-
ром случае – это адаптация для немецкоязычного читателя). В первичной номинации – Kadi, во 
вторичной – Richter (судья). В первичной номинации – Ulema, во вторичной (адаптированной) – 
Rechtsgerechte. В первичной номинации – Kadilis, во вторичной (адаптированной) – Generalität.

Выводы. Подводя итог, следует отметить, что, хотя труд Пейсонеля был посвящен, в основ-
ном, торговле (импорту, экспорту) Крыма, мы также наблюдаем большое количество титулов, 
характерных для Крыма XVIII века. Данные лексические единицы так или иначе связаны с су-
дейской и административной системой, а также религией. Некоторые из них были адаптированы 
В. Гунном для немецкоязычного читателя. 
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Аннотация. Эта статья исследует тему эскапизма в романе «Дориан Грей» Оскара Уайльда. Централь-
ный персонаж романа, Дориан Грей, является молодым и привлекательным джентльменом, который остав-
ляет свою душу на картине, приобретя неувядающую молодость и красоту. Статья анализирует, как Дориан 
использует эту возможность для эскапизма от реальности и последствий, что это приводит к разложению 
его нравственности и человеческого разума.

Ключевые слова: эскапизм, красота, побег от реальности.

Постановка проблемы. Эскапизм – понятие, которое описывает стремление человека из-
бегать реальность и уходить в мир фантазий и иллюзий, давно привлекает внимание лите-
ратуроведов и психологов. Одним из ярких произведений, где эта тема воплощена в жизнь, 
является роман «Дориан Грей» Оскара Уайльда. Сочетая в себе элементы готического романа 
и философскую глубину, этот роман рассказывает о непростом пути главного героя, который 
ищет спасение от собственной жизни и отражения старости и порока в своем портрете. В этой 
статье мы рассмотрим, каким образом эскапизм представлен в романе «Дориан Грей» и какие 
последствия он несет для главного героя.

Структуре сюжета данного романа посвящены, в частности, статьи В.И. Пимонова, но тема 
эскапизма там затрагивается косвенно, так что было принято решение рассмотреть эскапизм 
в романе «Дориан Грей» подробнее [1].

Цель данной статьи – изучить последствия эскапизма в романе О. Уайльда «Дориан Грей».
Изложение основного материала. Основной принцип эскапизма – это стремление отре-

шиться от действительности и уйти в мир фантазий и идеалов. В романе Уайльда Дориан 
выбирает именно этот путь, активно вовлекаясь в жизнь наслаждений и потусторонних удо-
вольствий. Дориан Грей страдает от страха старения и психологической тяжести, которые 
подталкивают его к поиску способов уйти от реальности. 

«Да, наступит день, когда лицо его покроется морщинами и поблекнет, глаза потускнеют 
и выцветут, его стройная фигура изуродуется и согнется. Алость исчезнет с его губ, и золото 
потухнет в волосах. Жизнь, которая разовьет его душу, испортит его тело. Он станет отврати-
тельным, некрасивым и неуклюжим.
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При этой мысли острая боль, точно ножом, ударила его и привела в дрожь тончайшие фи-
бры его существа. Глаза потемнели, стали похожими на аметисты и заволоклись туманом слез. 
Ему казалось, будто ледяная рука легла на его сердце» [2].

Автор использует различные символы и мотивы, чтобы показать, как эскапизм оказывает 
влияние на Дориана и как он отражается на его жизни и окружающих его людях. Он ищет но-
вых впечатлений, погружаясь в них, чтобы противостоять скучной и серой реальности.

Главным символом эскапизма в романе является портрет Дориана, который со временем 
начинает отражать его внутреннюю природу и проклятие, которое заключено в его стремлении 
к бессмертию во всех его формах. Дориан желает сохранить свою молодость и красоту, в то 
время как портрет стареет и показывает все его пороки и развращенность. Это представление 
становится убеждением Дориана, что он может скрыть свои поступки и наслаждаться ими без 
воздействия реальности.

«С полотна на него смотрела его собственная душа и призывала к ответу. На лице его отраз-
илась боль, и он накинул роскошное покрывало на картину» [2].

Прежде всего, Дориан стремится к идеалу красоты и безупречности, позволяющему ему 
уйти от реальности и прожить жизнь в мире искусства. Он находит влиятельного художника 
Бэзила Холлу, который становится для него своего рода наставником. Бэзил создает портрет 
Дориана, который становится символом его молодости и идеальной внешности. Однако пор-
трет начинает меняться, отражая настоящую природу Дориана, его нравственный упадок и 
падение в декадентскую жизнь. Портрет становится мучеником, который отражает все нега-
тивные и отрицательные черты Дориана, в то время как он сам остается неизменно молодым и 
красивым. Это позволяет Дориану продолжать жить в своей фантазии и избегать ответствен-
ности за свои поступки.

Другим способом, с помощью которого Дориан скрывает реальность, является его образ 
влиятельного и успешного члена высшего общества. Он старается показать себя обществен-
ным льстецом, поклонником искусства и первоклассным гостем в роскошных вечеринках. Это 
позволяет ему избежать реальности своей разрушающейся личности и притворяться счастли-
вым и успешным. Однако его двойная жизнь приводит к последствиям, которые он не может 
избежать.

В итоге, эскапизм становится путем рассеяния для Дориана, который бежит от собствен-
ных преступлений и неправильных решений. Вместо того, чтобы принять ответственность за 
свои действия, он стремится к стране мечтаний и иллюзий. «Самое воспоминание о портрете 
испортило ему так много радостных минут. Портрет точно был его совестью… Он уничтожит 
портрет» [2]. Однако его попытки уйти от реальности только углубляют его во лжи и безумии 
и приводят к гибели.

Уайльд использует эскапизм как средство для изучения различных тем, таких как взаимос-
вязь искусства и жизни, морали и вины. Дориан Грей рассматривается как символический пер-
сонаж, отражающий темы и проблемы эпохи, как декаданс и моральное разложение. Роман 
показывает, что через эскапизм нельзя навсегда избежать реальности, поступки имеют послед-
ствия, которые не могут быть стерты.

Однако роман Уайльда также подчеркивает важность эскапизма как потребность человека в 
убежище от реальности. Для Дориана эскапизм является не просто способом избежать скучной 
рутины, но и способом обрести смысл и красоту в своей жизни. Это иллюзорное состояние 
добавляет радость к его существованию, но также становится его падением и крахом.

Выводы. Таким образом, роман «Дориан Грей» показывает, как эскапизм может стать спо-
собом бегства от реальности и последствия этого. Дориан погружается в мир фантазий и иллю-
зий, что приводит к его духовной и физической деградации. Эта история служит предостереже-
нием тому, что попытки уйти от реальности неизбежно приведут к печальным последствиям, 
так что наилучшим решением будет принятие действительности. 
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Аннотация. В статье на примере образа Кассандры раскрывается интерпретационный потенциал ан-
тичного мифологического сюжета. Проводится сравнительно-сопоставительный анализ образа античной 
предсказательницы в пьесах Эсхила «Агамемнон» и Леси Украинки «Кассандра».
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Постановка проблемы. Античная, прежде всего, древнегреческая мифология существенно 
повлияла на становление европейской культуры. 

Кассандра – одна из самых ярких фигур древнегреческой мифологии. Это троянская царев-
на, наделенная Аполлоном даром пророчества, предсказавшая падение Трои. Отказавшая во 
взаимности Аполлону, она была им обречена на тяжкое испытание: предсказаниям Кассандры 
никто не верил. 

Цель статьи. Представляется целесообразным сравнить трактовки образа Касандры в одно-
именных трагедиях Эсхила и Леси Украинки.

Изложение основного материала. Кассандра – героиня троянского цикла мифов является 
исключительной и выдающейся личностью. Одной из наиболее известных литературных ин-
терпретаций образа Кассандры в античную эпоху является интерпретация, осуществленная 
первым из трех выдающихся древнегреческих трагиков Эсхилом в его пьесе «Агамемнон», 
которой начинается трилогия «Орестея». Там Кассандра не принадлежит к главным действу-
ющим лицам, но она становится предвестницей устрашающих событий, которой герои боятся 
верить. 

Образ Кассандры – центральный в одноименной поэтической драме Леси Украинки. Разли-
чия между трактовкой Кассандры в Эсхила и Леси Украинки обусловлены отношением к па-
триархальным канонам. Эсхил склоняется именно к патриархальной идеологии, стремится до-
казать превосходство отцовского права над материнским [3]. Статус жены в его произведении 
уничижается: «Ось зухвалість! Жінка,-а-на мужа йде!» [1, с. 112]. Героиня Эсхила не слишком 
озабочена отношением к ней окружения, Кассандра в трагедии античного классика не сомне-
вается в своих словах, уверена в них: «Хоч-вірте,-хоч – не-вірте,-мені-все-одно: / Майбутнє – 
вже йде. Скоро стане жаль тобі, / Що я була аж надто красномовна» [Там же].

В отличие от Эсхила, Леся Укораинка показывает одновременно как сильную, так и слабую 
стороны героини, наделяет ее не только героическими чертами, но и трогательной человечно-
стью, – образ строгой пророчицы приобретает особую психологическую глубину и убедитель-
ность [2].

Выводы. У античного автора и Леси Украинки образы Кассандры существенно разнятся, 
что свидетельствует о способности мифологического сюжета к трансформациям, к согласова-
нию с личными взглядами авторов. Образность Эсхила отмечается эмоциональным напряже-
нием и конкретикой, для него не характерно углубление в духовные сложности и очерчивание 
внутренней борьбы в душе персонажа. Его цель –-прежде всего, определенно обозначить сю-
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жет, глубокий трагизм которого подчеркивается с помощью героической фигуры Кассандры. 
У Леси Украинки Кассандра – глубокая многогранная личность, чуткая и тонко чувствующая.
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Аннотация. В статье рассказывается о роли крымских военных медиков в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Автор рассказывает о подвигах и героизме медицинских работников, которые сражались на 
фронте и оказывали помощь раненым солдатам и мирному населению. В статье также представлены факты 
и цифры, которые иллюстрируют вклад крымских медиков в победу над фашизмом. 
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Постановка проблемы. Постановка проблемы для данной статьи состоит в том, чтобы рас-
смотреть и описать особую роль крымских военных медиков в Великой Отечественной войне, 
а также выявить трудности, с которыми они сталкивались во время исполнения своей служеб-
ной обязанности.

Анализ литературы. Исследование выполнено на основе разнообразных архивных источ-
ников крымских архивов из фондов Государственного архива Российской Федерации, а также 
для достижения поставленных задач были задействованы документы Медицинского отдела 
Центрального архива Министерства обороны. Важными материалами для изучения истории 
медицины в Крыму в 1941–1945 гг. являются воспоминания врача Феодосийской больницы, 
хирурга Сухарева Онисима Иустовича, воспоминания медиков г. Севастополя. Об истории 
военной медицины в Крыму в годы Великой отечественной войны повествует труд Коло-
дяжной Г., Соломатиной О.Н. «Героический подвиг медицинских работников в Керченской 
десантной операции Советской Армии». В работе подробно описаны действие керченских 
врачей по спасению раненых бойцов русской армии.

Цель работы – проанализировать деятельность крымских военных медиков крымского по-
луострова в период Великой Отечественной войны, изучить вклада медицинских сотрудни-
ков в победу в Великой Отечественной войне. 

Изложение основного материала. Самым сложным период в истории военной медицины 
на крымском полуострове приходится на оборону главной базы Черноморского флота- г.Се-
вастополя [1, c. 15].

До начала войны здравоохранение в городе состояла нескольких больниц (не включая пси-
хиатрические) на 646 коек. Кроме больниц учреждения стационарной помощи в городе вклю-
чали два родильных дома на 42 койки [7].

Кадровый состав в 1940-е годы состоял из 230 медицинских врачей, 26 зубных врачей и 
409 человек среднего медицинского персонала на 110 тыс. населения города. 

Боевые действия в г. Севастополе начались глубокой ночью 22 июня 1941 года, когда ави-
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аснаряд огромной разрушительной силы упала на улицу Подгорную. В результате авиаудара 
погибло 18 человек и около 200 человек были ранены [8].

Неотложную помощь раненным оказывали отряды первой медицинской помощи Первой 
городской больницы, тубдиспансера, третьей поликлиники, бригады скорой медицинской по-
мощи, медицинские звенья групп самозащиты. Медики сортировали пострадавших. Тяжело 
раненые немедленно отправлялись в ближайшую больницу, где было все готово к их приему.

За короткий срок была проведена работа по созданию лечебно-эвакуационной базы на су-
хопутном направлением и органов управления ею. 

В это время на плечи медицинских работников легла тяжелая миссия по спасению воен-
ных и гражданского населения. Так, с октября 1941 по июнь 1942 года количество раненых 
возросло с 3771 до 14186. Вся эта нагрузка ложилась на небольшой коллектив врачей При-
морской армии, состоявший из 332 человек (80% – мужчины, 20% – женщины, в среднем 64% 
– беспартийные). Но даже в таких непомерно тяжелых условиях работы сумели вернуть 72% 
раненых и до 90% больных [8]. 

После того, как немцы взяли Севастополь, они зверски расправились с оставшимися врача-
ми, которые до последнего исполняли свой долг, а также они расстреляли более 330 раненых.

Еще одним важным эпизодом, описывающим тяжкие условия труда военных врачей в годы 
оккупации Крыма немецкими войсками, является история врачей Феодосии.

Начиная с июня 1941 года все медработники добровольно отправлялись в ряды армии для 
помощи раненым. В срочном порядке на территории города были сформированы госпитали, 
через которые около 30 миллионов человек, их них 17 миллионов человек смогли вернуться 
в строй. 

Благодаря работе феодосийских медиков армия сумела не потерять 72% раненых и 90% 
заболевших.

Во время Второй мировой войны военные медики города Керчь оказывали невероятно 
важную помощь раненым и больным солдатам. В течение периода с 1941 по 1945 годы не-
мецко-румынская армия вела ожесточенные бои с Советским Союзом в Крыму, а Керчь была 
одним из наиболее опасных и стратегически важных регионов в этом конфликте [6, c. 14].

Медики, работавшие в городе Керчь в течение этих лет, столкнулись с множеством вызо-
вов и испытаний. Они оказывали медицинскую помощь не только военнослужащим, но также 
мирным жителям, пострадавшим от бомбардировок и других военных действий. В условиях 
интенсивных боевых действий и ограниченных ресурсов, медицинский персонал города Кер-
чь демонстрировал исключительную преданность и профессионализм [6, с. 45].

Выводы. Работа крымских медиков внесла огромный вклад в победу. За годы войны ме-
дики Крыма смогли оказать помощь и вернуть в строй сотни тысяч солдат. Сама медицинская 
служба понесла огромные потери. Но благодаря их слаженной работе, им удалось достичь 
результатов.

Список литературы
1. Байсак М. Дорогой наш доктор / / Слава Севастополя. 1981. 
2. Врач из медсанбата // Слава Севастополя. - 1966.
3. Государственный архив г. Севастополь (ГАГС). Ф. Р-359. Оп.1. Д. 1. Л. 1- 20.
4. Государственный архив Российской Федерации (далее ГА РФ). Ф.8009. Оп.23. Д.1944. Л.63-69
5. Иванов А.П. Медики в обороне Севастополя// Воен. - мед. журн. - 1968. - й 5. – C. 23-36,
6. Колодяжная Г ., Соломатина О.Н. Героичеошц подвиг медицинских работников в Керченской де-

сантной операции Советской Армии (ноябрь 1943 года) // Сб. науч. работ студентов /Крым.ыед. ин-т. - 
Симферополь, 1970. - Т.5. – 315 c.

7. МО ЦАМО. Ф. 133. Оп. 1885/1. Д. 1. Документы, касающиеся обороны г. Севастополя. Л.3.
8. МО ЦАМО. Ф. 133. Оп. 7884. Д. 1. Документы, касающиеся первого штурма Севастополя. Л. 4.
9. МО ЦАМО. Ф. 133. Оп. 7884. Д. 1. Документы, касающиеся первого штурма Севастополя. Л. 4



200 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДАЯ НАУКА»

УДК 94(470-321.9) (=512.1)

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА АК-МЕЧЕТЬ

Низолова А.В., студент группы ИС-20, науч. рук.: канд. ист. наук, 
доцент Османов Э.Э., КИПУ имени Февзи Якубова

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности исторического районирования средневеко-
вого города Ак-Мечеть, который был одним из центров крымских татар в позднем средневековье. Исследова-
ние включает в себя описание структуры города, включая местоположение религиозных и образовательных 
учреждений. Также рассматривается коммерческая инфраструктура: лавки, торговые ряды и постоялые 
дворы, которые служили основой для развития торговли и проживания купцов. В статье также выделены 
особенности застройки города, включая архитектурные черты домов и структуру улиц. Было установлено 
расположение таких важных объектов, как дворец калга-султана, источники водоснабжения и обществен-
ные бани. 
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Постановка проблемы. Основой исторического районирования мусульманского средневе-
кового города являлся квартал с определенным набором культовых, общественных и жилых 
сооружений. Градообразующими факторами являются: большая соборная мечеть и резиден-
ция высокопоставленного лица. 

Анализ литературы. Источниковедческую основу этого исследования составили три 
крупные категории источников: картографические, письменные и археологические. И толь-
ко на основе их сопоставления удаётся восстановить картину позднесредневекового города 
Ак-Мечеть. Группу письменных источников преимущественно составляют труды путеше-
ственников. 

Изучение инфраструктуры города Ак-Мечеть началось с исследования картографических 
источников – генеральных планов, снятых российскими военными инженерами в 70–90-х 
гг. XVIII в., представленные данные которых можно сопоставить с трудом турецкого пу-
тешественника Эвлия Челеби «Книга путешествия», где автор посвящает описанию города 
отдельную главу, а также работой П.С. Палласа. Однако малоизученными остались вопросы 
локализации некоторых объектов городской среды, например, не удалось установить место-
положение трёх школ для мальчиков.

Цель данной статьи – рассмотрение культовых, общественных построек средневекового 
города Ак-Мечеть.

Изложение основного материала. Позднесредневековый город Ак-Мечеть был одним из 
центров поселения крымских татар и имел особый административный статус с резиденцией 
калги-султана, второй по важности фигурой после хана. Застройка города соответствовала 
исламским предписаниям и включала в себя два градообразующих фактора: большую со-
борную мечеть и резиденцию высокопоставленного лица. Строительство соборной мечети 
было приоритетным и служило как идеологическим, так и экономическим показателем про-
цветания города [1, с. 167]. Второй важный фактор – резиденция высокопоставленного лица, 
вокруг которой впоследствии производилась хаотичная застройка города, и, в отличие от 
других городов Крымского Ханства, Ак-Мечеть не была окружена крепостными стенами [3, 
с. 20].

Городские кварталы имели стандартную инфраструктуру, включая мечети, фонтаны, 
школы, кофейни и жилые дома. Цыганские кварталы, представленные группой «Дай-фа» 
или «туркмен», имели менее структурированную застройку и характеризовались меньшей 
регулярностью и пространственной организацией [4, с. 31].

Эвлия-эфенди в своей «Книге путешествия» описывает город как благоустроенный, с ка-
менными домами и крышами из черепицы [6, с. 139]. Дома в городе могли быть двухэтажны-
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ми с крышами из красной черепицы, но также встречались одноэтажные дома, построенные 
из бута и крытые черепицей в форме «татарки» [3, с. 20]. 

В городе числилось семь мечетей, одно медресе и три мектеба, а также три михраба [5]. 
Среди них выделяется соборные мечети Менгли Герай-хана Абд ар-Рахман-бея. Существо-
вали также три квартальные мечети и два медресе [6, с. 139]. Местонахождение трёх удалось 
установить. Одна из них – мечеть Кебир-Джами, находящаяся на центральной городской 
площади, существует и в настоящее время. Вторая мечеть расположена в восточной части 
города, на площади, рядом с фонтаном, и третья, в западной части, среди жилых кварталов, 
также вблизи находился фонтан с питьевой водой [2, с. 7]. Город включал в себя три теккие 
хальвети, которые располагались в центральной и восточной частях города [6, с. 140].

В городе существовало около двухсот лавок, включая особые, с дверями с двух сторон, и 
торговый дом для иноземных купцов. Торговые ряды находились в северной части города. 
Для купцов существовало три постоялых двора, считалось, что лучшим являлся постоялый 
двор, который принадлежал Айше-хатун [6, с. 139]. Город включал три караван-сарая, рас-
полагавшихся в центральной части города, но их принадлежность к Айше-хатун не была 
установлена [2, с.7].

Присутствовали школы для мальчиков, но их местоположение не было установлено. В 
городе было пять источников живой воды и единственная баня, располагавшаяся на цен-
тральной площади [2, с. 7]. 

В Ак-Мечети отсутствуют виноградники и сады, они находятся на противоположном бе-
регу речки Салгир [6, с. 140]. Воду в городе обеспечивал водопровод [5].

Выводы. Таким образом, на основе анализа двух групп источников удалось определить ме-
стоположение трёх мечетей, трёх теккие, двух медресе, трёх караван-сараев, пяти фонтанов, 
одной бани, торговых рядов, городского пригорода, где располагался дворец калга-султана. 
Следует отметить, что Ак-Мечеть практически не меняет свой внешний вид в XVII–XVIII вв. 
Основные изменения связаны с притоком в город христианского населения (греческого и ар-
мянского). Ак-Мечеть в качестве самостоятельной городской единицы входит в российский 
Симферополь. Исследование позволяет лучше понять историческую топографию Ак-Мечети 
в позднем средневековье и сохранить информацию о структуре этого важного крымскота-
тарского города.
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Аннотация. В статье обобщены дискуссионные высказывания современников о героине рассказа А. П. Че-
хова «Душечка», делается попытка выявить художественную этимологию образа, его новаторство и преем-
ственность.

Ключевые слова: А. П. Чехов, художественный тип, женские образы.

Постановка проблемы. Рассказ А. П. Чехова «Душечка», написанный в декабре 1898 года и 
опубликованный в новогоднем номере журнала «Семья» в 1899 году, вызвал широкий резонанс 
среди читателей и критиков. Образ главной героини рассказа Оленьки Племянниковой, которую, 
согласно сюжету, в городе за кроткий нрав называли душечкой, не всеми был принят и понят.

Душечку многие современные Чехову читатели укоряли за излишнюю переменчивость в при-
вязанностях и увлечениях: к Саше, Кукину, Пустовалову, Смирнину. Иные, напротив, усматри-
вали в этом незыблемую основу и выраженное духовное начало – материнское, стихийное, не 
раздумывающее чувство, жалостливость, доброту, готовность обласкать, одарить, отдать всё до 
конца.

Цель статьи – обобщить отзывы современников А. П. Чехова о главной героине его рассказа 
«Душечка» и ее соотнесенности с художественными типами русской классики. 

Изложение основного материала. Театральный режиссёр Владимир Немирович-Данченко, 
познакомившийся с чеховским произведением лишь в 1903 году, назвал его «прекрасной ве-
щью»: «„Душечка“ – это не тип, а целый вид. Все женщины делятся на „душечек“ и какой-то 
другой „вид“, причём первых – 95 %, а вторых только 5» [1, с. 409].

Большое впечатление «Душечка» произвела и на Льва Толстого: в его доме только в январе 
1899 года как минимум трижды устраивались чтения рассказа. Подобные чтения «Душечки» 
проходили зимой 1899 года и в других домах. Как рассказывал профессор Московского универ-
ситета Александр Фохт, ему не только довелось присутствовать в такой момент в гостях у юри-
ста Николая Давыдова, но и выступить в роли чтеца. Реакция слушателей, среди которых были 
судья Анатолий Кони, историк Василий Ключевский и актёр Александр Сумбатов-Южин, ока-
залась весьма тёплой; при обсуждении собравшиеся говорили о том, что «Чехов думал сделать 
свою героиню смешной, но она вышла симпатичной, получился непосредственный женский тип, 
исполненный детской доброты» [3].

Гораздо более жёстко оценил образ Оленьки Племянниковой в 1904 году Максим Горь-
кий – он назвал её героиней, «не способной к протесту», «шмыгающей, как серая мышь», и 
умеющей лишь «так рабски, так много любить». Аналогичное мнение высказал журналист 
Александр Глинка, писавший под псевдонимом Волжский, – в «душечке» он увидел «ред-
кий по своей выразительности экземпляр из категории бессознательно-равнодушных людей 
Чехова» [1, с. 413].

Среди литературных «родственниц» Оленьки Племянниковой исследователи выделяют пре-
жде всего Агафью Матвеевну Пшеницыну из романа Ивана Гончарова «Обломов». Героинь 
сближает неудержимое желание «облекать, греть, нежить и покоить» близких им людей. И та, 
и другая наделены даром жертвенной любви – «полной, невзыскующей и живущей лишь собой, 
да присутствием любимого, да ровной силой все прибывающего самозабвения» [4, с. 143]. При 
этом спектр личных переживаний «душечки» всё-таки несколько богаче, чем Пшеницыной: для 
Оленьки любовь означает не только безоглядность чувств, но и способность легко менять свои 
воззрения и суждения в зависимости от интересов очередного спутника жизни [2]. 

Выводы. Созданный А. П. Чеховым образ Оленьки Племянниковой – Душечки – современ-
ники писателя соотносили с героиней И. А. Гончарова Агафьей Матвеевной Пшеницыной, но 
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по-разному расценивали присущую им потребность в жертвенной любви, принимая (Л. Толстой, 
В. Немирович-Данченко) или дискредитируя (М. Горький) саму возможность видеть в этом чув-
стве экзистенциальный смысл бытия человека.
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Аннотация. “Странник” – это древнеанглийская поэма, которая сохранилась только в антологии, из-
вестной как Книга Эксетера. Это произведение состоит из 115 строк аллитеративного стиха, и его автор-
ство до сих пор остается неизвестным.

Поэма рассказывает о размышлениях одинокого изгнанника, который вспоминает свое прошлое счастье 
как член отряда своего господа и о своих нынешних трудностях. Он также размышляет о ценности терпения 
и веры в небесного Господа.

В “Страннике” присутствуют элементы древнеанглийской поэзии мудрости, она считается примером 
англосаксонской элегии. В конце поэмы есть призыв верить в Бога, “в котором пребывает вся стабильность”.

Некоторые ученые считают, что это предостережение является более поздним дополнением, поскольку 
оно находится в конце стихотворения, которое, по мнению некоторых, в остальном носит исключительно 
светский характер. Однако другие утверждают, что многие слова в основной части стихотворения имеют 
как светское, так и религиозное значение, поэтому не обязательно, что явно религиозное завершение стихот-
ворения представляет собой более позднее дополнение.

Ключeвыe cлoва: путешествие, одиночество, размышление, религия.

Постановка проблемы. Проблема, которую ставит данная статья, связана с интерпретацией 
и пониманием древнеанглийской поэмы “Странник”. Это произведение представляет собой 
размышления одинокого изгнанника, который вспоминает свое прошлое и раздумывает о сво-
их нынешних трудностях. 

Цель статьи – исследовать и проанализировать древнеанглийскую поэму “Странник”, ко-
торая сохранилась только в антологии, известной как Книга Эксетера.

Изложение основного материала. «Странник» – древнеанглийская поэма, сохранившаяся 
только в антологии, известной как Книга Эксетера, рукописи, датируемой концом Х века. Она 
состоит из 115 строк аллитеративного стиха. Как это часто бывает с англосаксонской поэзией, 
автор и компилятор неизвестны, в рукописи поэма не названа.

Дату стихотворения определить невозможно, но ученые единодушно считают, что оно 
старше, чем сама Эксетерская книга, которая датируется концом Х века. Включение ряда 
слов, находящихся под влиянием скандинавского языка, как составное hrimceald (ледяной, 
от древнескандинавского слова hrimkaldr), и некоторых необычных орфографических форм 
побудило других датировать поэму концом IX или началом X века [1].

Как это типично для древнеанглийского стиха, размер стихотворения аллитеративный и 
состоит из строк с четырьмя ударениями, разделенных между вторым и третьим ударениями 
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цезурой. Каждая цезура обозначена в рукописи незначительным увеличением интервала меж-
ду символами и точками, но современные печатные издания передают их более очевидным 
образом. Считается примером англосаксонской элегии.

Передаются размышления одинокого изгнанника о своем прошлом счастье в качестве чле-
на отряда слуг своего господа, о своих нынешних трудностях и ценностях терпения и веры 
в небесного Господа. Воин идентифицируется как эрдстапа, обычно переводится как «стран-
ник» (от eard, означающего «земля» или «суша», и steppan, означающего «ступать»), который 
странствует по холодным морям и ходит «тропами изгнания» (wræclastas). Он помнит дни, 
когда, будучи молодым человеком, служил своему господу, пировал вместе с товарищами и 
получал драгоценные дары от господа. Однако судьба (вирд) отвернулась от него, когда он 
потерял своего господина, родственников и товарищей в битве – они защищали свою родину 
от нападения, – и он был изгнан [2].

В некоторых прочтениях поэмы странник проходит три этапа: сначала как анхага (оди-
нокий человек), который размышляет о гибели других воинов и похоронах своего повели-
теля, затем как человек модчеариг (человек с печальным сердцем), который размышляет о 
прошлых трудностях и о том факте, что массовые убийства были бесчисленны в истории, и, 
наконец, как сноттор о моде (человек мудрый умом), который пришел к пониманию того, что 
жизнь полна трудностей, непостоянства и страданий, и что стабильность даруется только Бо-
гом. Другие чтения принимают общее утверждение о том, что изгнанник действительно при-
шел к пониманию истории человечества, включая его собственную, в философских терминах, 
но указывают, что в поэме есть элементы, общие с «Битвой при Мэлдоне», поэмой о битве, в 
которой англосаксонский отряд был разбит захватчиками-викингами.

Однако рассказчик размышляет о жизни, проводя годы в изгнании, и в какой-то степени 
вышел за рамки своего личного горя. В этом отношении стихотворение демонстрирует неко-
торые характерные черты древнеанглийской поэзии мудрости. Вырождение «земной славы» 
представлено в поэме как неизбежное, контрастирующее с темой спасения через веру в Бога 
[3].

Странник ярко описывает свое одиночество и тоску по светлым дням прошлого, а в заклю-
чение призывает верить в Бога, «в котором пребывает вся стабильность».

Некоторые ученые утверждали, что это предостережение является более поздним допол-
нением, поскольку оно находится в конце стихотворения, которое, по мнению некоторых, в 
остальном носит исключительно светский характер. Противники этой интерпретации, такие 
как И. Л. Гордон, утверждают, что, поскольку многие слова в основной части стихотворения 
имеют как светское, так и религиозное значение, не обязательно, что явно религиозное завер-
шение стихотворения представляет собой более позднее дополнение [4].

Вывoды.
Странник – это древнеанглийская поэма, сохранившаяся только в антологии, известной 

как Книга Эксетера. Она представляет собой размышления одинокого изгнанника о своем 
прошлом и нынешних трудностях.

Поэма является примером англосаксонской элегии и содержит элементы древнеанглий-
ской поэзии мудрости. Она демонстрирует характерные черты этого жанра, включая исполь-
зование аллитеративного стиха и цезуры.

В тексте присутствуют слова, находящиеся под влиянием скандинавского языка, что мо-
жет указывать на определенный исторический контекст его создания.

В конце поэмы есть призыв верить в Бога, “в котором пребывает вся стабильность”. Это 
завершение вызывает разногласия среди ученых: некоторые считают его более поздним до-
полнением, а другие утверждают, что оно является органичной частью текста.

Несмотря на то, что точная дата создания произведения неизвестна, ученые единодушно 
считают, что оно старше Книги Эксетера, которая датируется концом Х века.
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Аннотация. В статье рассматривается обложка как инструмент визуального воздействия на потенци-
ального читателя, индикатор и катализатор идейного комплекса произведения. Делается попытка разграни-
чить принципы оформления художественной, научной и научно-популярной литературы.

Ключевые слова: обложка, книга, воздействие, читатель.

Постановка проблемы. Ценителей книг в наше время можно встретить довольно не часто. 
Книжные издательства стараются поразить и завлечь новых читателей не только хорошим со-
держанием книги, но и привлечь их внимание необычной книжной обложкой. 

Обложка играет важную роль при покупке книги. Её роль заключается в том, что она выпол-
няет защитную функцию и вызывает интерес потенциального читателя, во многом обусловли-
вает его выбор.

Целью статьи является исследование восприятия читателем обложки книги.
Изложение основного материала. Обложка – это некая реклама книги, её лицо, привлека-

ющее внимание читателей. Она способна показать человеку некий отрывок из произведения 
либо поразить его своей необычайностью и глубокой мыслью. Обложка эксплицирует идею 
писателя, если это утверждает издательство [2]. 

Что же такое «обложка книги»?
Обложка, или переплет книги, – это прочное покрытие, содержащее ряд нужных сведений, 

которое выполняет две функции: защитную и информационно-рекламную [1]. Во-первых, об-
ложка защищает тонкие страницы книги от повреждений. Во-вторых, обложка (переплет) обя-
зана проинформировать читателя о том, какую книгу он держит руках.

В коммерческом плане обложка (переплет) – особенно важный элемент книги, так как явля-
ется «лицом» издания. Следовательно, чем привлекательнее и гармоничнее сделано оформле-
ние обложки, тем выше возможности воздействовать на выбор покупателя.

Какими средствами может пользоваться дизайнер при оформлении внешних элементов кни-
ги, таких как суперобложка, обложка, форзац?

Ключевыми составляющими содержания книги представляются ее главные тема и идея, 
выступающие в неразрывном комплексе. Под темой мы понимаем сферу явлений, попавших 
в зону внимания творца произведения. Проблема локализуется в процессе отбора материала: 
небольшие явления отпадают, ключевые акцентируются. Выходит это под влиянием многих 
обстоятельств. Основное из них – мировоззрение, позиция, точка зрения автора на происходя-
щие явления, обретающая свою демонстрацию в идее. Развиваясь, формируясь в систему, эта 
позиция в конечном итоге выступает перед читателем, организуя всю конструкцию произве-
дения, обусловливая его внутреннюю логику. Прослеживая ее, читатель понимает основную 
авторскую мысль произведения и, уже в зависимости от собственной точки зрения, принимает 
ее или отрицает. 

Это процесс сопряжен с рядом сложностей, главная из которых заключается в том, что су-
ществует множество тем, какие не поддаются полной образной форме выражения. Зачастую 
эта проблема выявляется при оформлении научной литературы. Возьмем, например, книгу по 
анализу бесконечно малых величин. Построенная на четкой и красивой закономерной абстрак-
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ции, данная книга содержательна, содержание ее определенно очерчено. Впрочем, и идея, и 
проблема данной книги едва ли могут быть выражены в художественной форме. И таких книг 
множество. Говоря о задачах дизайнера, требуется располагать представлением не настолько 
содержания определенного произведения, сколько отличительных специфик содержания все-
го типа литературы, к которому принадлежит эта книга. В художественной литературе худож-
ник сможет дать читателю представление о содержании произведения более полно.

Однако до конца воплотить тему произведения средствами дизайна нельзя. На переплете 
или обложке возможно только дать общую его характеристику, только побудить читателя к 
пониманию самых значимых сторон произведения. Успех работы в данном случае зависит от 
правильности избрания ключевых тематических связей и от формы их выражения.

В 1990-е годы швейцарский типограф и автор работ по дизайну Йост Хохули сформулиро-
вал четырнадцать критериев оценки книги. Говоря о соответствии шрифта содержанию, про-
порциях текстовых полос и иллюстративных материалов, методе печати и типе бумаги и даже 
о «соответствующем направлении бумажных волокон в книжном блоке», он обратил внимание 
на целостность и функциональность издания. 

Выводы. Таким образом, обложка – это один из инструментов передачи содержания книги, 
на которую читатели обращают большое внимание при покупке. Внешний вид обложки влияет 
на выбор покупателя.
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Аннотация. Статья посвящена анализу антропоэтонимов в рассказах А. С. Грина 1907–1913 гг., их клас-
сификации по видам и моделям. Рассмотрение имен собственных в произведениях автора позволило наиболее 
полно раскрыть особенности его идиостиля. 
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Постановка проблемы. Художественное произведение является текстом повышенной се-
мантической нагрузки. Важнейшим, если не основным, аспектом текста В. Г. Гак называет но-
минативную его сторону [1, с. 61]. Выбирая имя для персонажа произведения, автор стремится 
к тому, чтобы каждая характеристика героя соответствовала художественному замыслу. Это 
стремление отражается и в мотивах выбора имени. Гармония между именем и образом – глав-
ная цель поиска. Поскольку на выбор языковых средств оказывают влияние мировоззрение 
автора, его жизненный опыт, талант, мастерство, изучение собственных имён персонажей в 
художественном наследии того или иного литератора – это путь к постижению его эстетики, 
оригинальности идиостиля.

Цель статьи – охарактеризовать состав антропоэтонимии рассказов А. С. Грина, созданных 
в период с 1907 по 1913 гг. 

Изложение основного материала. Каждое произведение А. С. Грина наполнено яркими и 
необычными деталями. Среди множества приёмов, которые автор использовал, особое место 
занимают антропоэтонимы. Собственные имена людей можно условно разделить на три груп-
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пы: 1) русские имена; 2) иностранные имена, в том числе вымышленные онимы, имеющие 
“иностранный облик”; 3) широко известные имена.

Собственные имена первой группы представлены большим разнообразием антропоформул. 
Это могут быть личные имена в полной и краткой форме, например: Кирилл, Анна, Сергей и 
др. Ряд номинаций имеет значение субъективной оценки, например: Женька, Варька, Машка 
и др.

Персонажи нередко именованы по имени и фамилии или по имени и отчеству.
Значительное количество имён второй группы стало “изобретением” автора, например: Адо 

Бальсен, Пельт, Аренс, Мансинг, Брон, Гертц и др. 
В произведениях А. С. Грина упомянуто большое количество имён, отсылающих к извест-

ным личностям. Например, Бакунин, Лавров, Надсон, Пушкин.
Широко известные имена, обладающие устойчивой коннотацией, в рассказах литератора 

нередко принимают участие в сравнительных или сравнительно-отождествительных отноше-
ниях. Например, в рассказе «Апельсины» А. С. Грин написал: «И от этих безжалостных строк, 
ядовитых, как смех Мефистофеля, неутомимых и спокойных, как бег маятника, – ему стало 
скучно и холодно» [2, с. 96]. 

Выводы. Проведённый анализ показал, что художественные произведения А. С. Грина бо-
гаты антропоэтонимами. Это могут быть русские собственные имена, иностранные онимы, 
имена вымышленные, которые имеют облик иностранного имени, а также имена, отсылающие 
к известным личностям.
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и зарубежной литературы. Отмечено использование иронии в качестве главного инструмента 
создания произведений. 

Ключевые слова: интертекстуальность, преемственность, писатели-классики, ирония, 
коммуникативная ситуация. 

Постановка проблемы. В настоящее время интерес к творчеству Сергея Довлатова не ос-
лабевает. Подтверждением этому могут служить большие тиражи его книг, обсуждения его 
произведений в интернет-коммуникации и попытки их экранизации. 

Цель статьи. Теоретический аспект изучения довлатовского текста включает анализ стиля, 
тематики писателя, а также его места в контексте русской литературы XX века. 

Изложение основного материала. Произведения Сергея Довлатова посвящены жизни эми-
грантов, ностальгии по родине, поискам идентичности и экзистенциальные вопросы. Его тек-
сты отражают атмосферу юмора, иронии и абсурда, которые являются характерными чертами 
его творчества. Стиль Довлатова характеризуется использованием постмодернистских прие-
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мов, таких как ирония, метафоричность и интертекстуальность. В его произведениях также 
присутствуют элементы реализма, модернизма и абсурда, что делает их уникальными и уз-
наваемыми. Глубоким анализом поэтики С. Довлатова может служить исследование Галины 
Александровны Дорброзраковой «Поэтика С. Д. Довлатова в контексте традиций русской ли-
тературы XIX-XX веков» [1], представившей Довлатова как преемника поэтических установок 
писателей-классиков русской литературы (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 
И. С. Тургенева, А. П. Чехова, поэтов Серебряного века и т. д.). Исследователь видит связь 
творческих принципов А. С. Пушкина, А. П. Чехова и С. Д. Довлатова в приеме объективного 
повествования, состоящем в отсутствии прямых авторских оценок и выражении отношения к 
изображаемому посредством действий, диалогов и множественными взглядами на события и 
героев. Лермонтовские черты появляются в прозе С. Довлатова в тот момент, когда становле-
ние личности героя, который обладает безусловно автобиографическими чертами, изображе-
ние противоречивости его внутренней жизни и образа времени занимают центральное место в 
произведениях. «Чистый комизм», ирония, сатира, «смех сквозь слёзы» связывают творчество 
С. Довлатова с художественным опытом Н. В. Гоголя. Более того, в произведениях обоих пи-
сателей прекрасное граничит с безобразным, комическое с трагическим, возвышенное с низ-
менным, в чем проявляется их абсурдистское начало. 

Изучение преемственности творческих принципов писателей-классиков указывает на ин-
тертекстуальность произведений Довлатова. Достаточно полное рассмотрение данного фе-
номена предлагает Елизавета Алексеевна Власова в своей работе «Интертекстуальное поле 
прозы Сергея Довлатова» [2]. Цель исследователя состояла в обнаружении, рассмотрении и 
научном обосновании новых, ранее не актуализированных связей прозы Довлатова с произве-
дениями отечественных и зарубежных писателей, что позволило бы расширить представление 
об интертекстуальном «подтексте» его произведений. В первую очередь, исследователь указы-
вает на неразрывную связь с классическими мотивами творчества, «рождения писателя», его 
предназначения, представленными в произведениях Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других 
классиков. Писатели-классики становятся нравственными ориентирами для современных ге-
роев. Кроме того, Е. А. Власова указывает на близость стилевых стратегий, характера пове-
ствования и свободы изложения довлатовского текста и произведений Э. Хемингуэя. Одним из 
признаков этой схожести можно считать «эпистолярную линию» изложения текста.

 Сергей Довлатов известен своим уникальным стилем письма, пронизанным остроумием 
и иронией. В своих рассказах Довлатов часто прибегает к этой стилистической фигуре, что-
бы выразить свое отношение к советской действительности. Ирония в творчестве Довлатова 
является одним из основных инструментов повествования. Писатель использует ее для созда-
ния комического эффекта, высмеивания социальных и политических реалий советской эпохи, 
а также для передачи своего отношения к описываемым событиям. Исследованию иронии в 
данном ключе посвящена работа Людмилы Владимировны Самыгиной «Ирония как метатек-
стовый феномен в рассказах С. Довлатова» [3], целью которой является выявление и описа-
ние языковых, идиостилистических, коммуникативно-прагматических средств ее реализации. 
Автор утверждает ситуативный характер иронии, ее коммуникативный характер, актуализи-
рующий ассоциации читателя, а также рассматривает иронию во взаимообусловленности с 
элементами национальной и авторской картины мира. 

Выводы. В контексте русской литературы Сергей Довлатов занимает особое место как 
представитель «третьей волны» эмиграции. Его творчество отражает взаимодействие тради-
ции и новаторства в выражении и описании жизни и картины мира эмигрантов, что делает его 
произведения актуальными и интересными для читателей разных поколений.
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Аннотация. В статье рассматривается арсенал поэтических средств, позволяющих Н. А. Тэффи воссоз-
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Постановка проблемы. Эмигрантская проза Н.А. Тэффи предметом литературоведческого 
изучения стала сравнительно недавно. 

Анализ литературы. Анализ творческого пути эмигрантского периода писательницы осу-
ществлен в диссертации Е. М. Трубиловой [6], которая остаётся одним из самых полных иссле-
дований этого вопроса. Изучению зарубежного творчества писательницы посвящена отдель-
ная глава в книге Л. А. Спиридоновой [3]. 

Жизнь русских эмигрантов на чужбине автор изображает как особый мир со своими реалия-
ми. «Время в этом мире, – пишет Е. В. Бочкарева, – воспринимается как физическая величина, 
исчисление реальности, не представляющее какого-либо интереса с точки зрения происходя-
щих в нём событий. Время остановилось, пришла пустота безвременья. Эмигранты живут при-
зрачными воспоминаниями о прошлой жизни, пытаются приспособиться к реалиям «новой» 
жизни» [1, с. 84]. На раскрытие внутреннего мира действующих лиц направлена и композиция 
произведений.

Цель статьи – охарактеризовать поэтические средства создания художественного образа 
эмигрантки в рассказе Н. А. Тэффи «Маркита».

Изложение основного материала. В рассказе Н. А. Тэффи «Маркита» представляется жизнь 
эмигрантов во Франции. Как отмечает А. Ф. Даманская, эмигранту, находящемуся в простран-
стве двух культур, приходится вести своего рода жизнь-игру. Он ощущает себя словно на сце-
не, открытой с обеих сторон, под пристальным наблюдением как страны исхода, так и страны 
проживания, в силу чего ориентируется и на ту, и на другую культуру одновременно. В резуль-
тате эмигрант пребывает в состоянии непрекращающегося пересечения границы, переходя из 
одного культурного пространства (своего) в другое (чужое) и обратно» [2].

Основное ощущение эмигранта – чувство отчужденности, одиночества и тоски. Вызвано 
оно отрывом от привычной обстановки, окружения, культуры, языка. 

Действие в рассказе разворачивается в настоящем времени. Ощущение сопричастности чи-
тателя происходящему создается при помощи указания на запахи в первой же фразе рассказа: 
Душно пахло шоколадом, теплым шелком платьев и табаком. С присущей Тэффи иронией, 
несколькими точными штрихами показана ситуация, в которой «услужающие девицы», в со-
вершенстве владея русским языком, намеренно, чтобы не отличаться от присутствующих, про-
износят слова с акцентом, типичным для иностранцев.

При создании образа главной героини Тэффи использует прием речевой маски: Сашенька 
выбирает такие слова, которые помогают ей укрепить в сознании окружающих надуманный 
ею образ страстной и демонической женщины, Маркиты. Эмоциональное состояние Сашень-
ки передается с помощью внутреннего монолога: И вдруг душа тихо заплакала! «Отреклась! 
Отреклась от Котьки! От худенького, от голубенького, от бедного… Монолог раскрывает ее 
истинную натуру. Сашенька переживает, что отреклась от сына, однако на самом деле она 
отреклась от себя – настоящей и живой. Горечь и жалость, испытываемые по поводу неспра-
ведливости происходящего, определяют эмоциональную доминанту характера Сашеньки. В 
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этом и заключается трагизм русского эмигранта. В рассказе акцент на комическое начало зна-
чительно уменьшается, меняется характер смеха, который становится приглушенным, с явной 
примесью грусти. 

Выводы. Широкий арсенал поэтических средств (речевая игра, внутренний монологи, оп-
позиция «свое – чужое» пространство) выпукло и емко позволяют Н. А. Тэффи воссоздать 
трагедию людей, оторванный от родной почвы, теряющих ощущения себя как самоценной 
личности, утрачивающих национальную идентичность.
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Аннотация. В данной статье рассматривается суть гуманизма эпохи Возрождения как интеллектуаль-
ного движения, его ценности. Особая роль в статье отводится Ф. Петрарке и Дж. Боккаччо, которые ввели 
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ности, стоицизма. Автор статьи приходит к выводу, что гуманизм эпохи Возрождения характеризовался 
возвышением разума как основного средства приобретения знаний.
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Постановка проблемы. Классический гуманизм – интеллектуальное движение, являющееся 
важным компонентом Ренессанса. Оно возникло во Флоренции в середине XIV века. Автором 
этого понятия был древнеримский философ Цицерон, который дал ему следующее определе-
ние: «гуманизм – высшее культурное и нравственное развитие человеческих способностей в 
эстетически законченную форму в сочетании с мягкостью и человечностью» [5].

Цель статьи – рассмотреть своеобразие идеала гуманизма в литературе эпохи Возрождения.
Изложение основного материала. Как известно, от латинского «humanitas» (человечность) 

происходит слово «гуманизм» [2]. Акцент, сделанный на развитии моральных и духовных ка-
честв человека, является отличительной чертой гуманистического периода. Человек начинает 
развивать новые взгляды на мир природы, себя и свои эстетические предпочтения, а также 
свое отношение к прошлому и настоящему. Он работает над преодолением структуры, которая 
ограничивает его инициативу и не дает ему развиваться и изменять внешнюю среду. Люди на-
чинают понимать, что действительно важны достоинство, образование и уникальные качества 
их души, а не деньги, место рождения или титулы. В обществе возник новый класс людей: 
гуманисты, которые отдавали предпочтение индивидуальным навыкам над классовыми раз-
личиями.

Ф. Петрарка считал, что для того, чтобы человечество достигло своих высших устремле-
ний, человек должен стремиться развивать свои знания и духовность. Он ввел новое понятие 
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человека и его роли во вселенной, овладевая концепции классической философии, в частности, 
стоицизма. 

Следует отметить, что познание природы и ее законов было одним из основных положений 
новой философии. Граница, разделявшая природу и человека, исчезла, и природа слилась с 
миром людей. Чтобы постичь мир во всей его сложности и целостности, Петрарка отказался от 
догматического мировоззрения и призвал людей мыслить свободно и открыто.

Большое влияние на поэзию Ф. Петрарка оказала любовь к некой Лауре, которой посвящен 
сборник «Книга песен». Он представляет свою возлюбленную как воплощение совершенства. 
Идея любви в лирике коренится в идее Платона отобразить земную красоту для созерцания 
вечно прекрасных существ. Сочетание концепции любви Петрарки и формы сонетного цикла 
известно как канон Петрарки, поскольку оно служило моделью и руководством для большин-
ства лириков эпохи Возрождения. 

Лирика Петрарки имеет историческое значение, поскольку он освободил поэзию от аб-
стракции и аллегоризма. Любовная лирика впервые послужила возвышению земной страсти.

Младшим современником Петрарки был Джованни Боккаччо. Наряду с ним он приобрел 
известность как главный прародитель гуманистического европейского Возрождения. Их свя-
зывала совершенно революционная концепция реальности в духе Возрождения, которая вос-
станавливала материальность мира и ценила социальное взаимодействие, рассматривая чело-
века как центральную фигуру во вселенной. Кроме того, Боккаччо был первым, кто определил 
центральные идеи гуманистической революции эпохи Возрождения и связал их со свежим 
подходом к письму и живописи.

Главная героиня книги Дж. Бокаччо «Элегия Мадонны Фьямметты» – не божество, а обыч-
ная женщина. Роман представляет собой поэтическую исповедь, в которой описывается, как 
героиня познакомилась с молодым флорентийцем Памфило, как они полюбили друг друга и 
как Памфило забыл о своей неаполитанской возлюбленной, вернувшись в родную страну по 
настоянию отца. Роман Боккаччо представлял собой новаторское произведение, оказавшее 
значительное влияние на развитие романа Нового времени. Инициируя истинные события 
своих отношений с разлюбившей его возлюбленной, Боккаччо передал героине собственные 
чувства, описав истинные события своих отношений с разлюбившей его Марией Д’Аквино.

Выводы. Таким образом, гуманизм эпохи Возрождения характеризовался возвышением 
разума как основного средства приобретения знаний. Фактически это означало признание вер-
ховенства разума над внешним миром. Это породило еще один аспект гуманизма: убежден-
ность в бесконечности и универсальности прогресса. В конечном итоге, к поэтизации человека 
и всего человеческого были привлечены эстетический взгляд на действительность и страсть к 
возвышенному и прекрасному.
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Аннотация. В статье рассмотрены стилистические средства выражения эмотивности в романе амери-
канского писателя Теодора Драйзера «Финансист». Богатый язык автора рассматриваемого произведения 
составляет большой интерес, так как писатель мастерски передавал образы своих героев и их чувства через 
эмотивную лексику, переданную с помощью стилистических средств. 
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Постановка проблемы. Психологический подход Теодора Драйзера к описанию сюжета 
и героев отражает его уникальный авторский стиль. Автор использовал различные средства 
выразительности для передачи эмотивности. Эмотивная лексика поспособствовала созданию 
полных и законченных образов всех героев, в особенности Фрэнка Каупервурда. Благодаря 
такому способу описания героев, их чувств, их взаимоотношений проявляется уникальность 
романа и значимость Теодора Драйзера как писателя-психолога. 

Цель исследования заключается в выявлении стилистических средств выражения эмотивнос-
ти в указанном произведения.

Изложение основного материала. Роман Теодора Драйзера «Финансист», опубликованный 
в 1912 году, является первой книгой эпической серии под названием «Трилогия желания», 
основанной на жизни Чарльза Т. Йеркса, американского транспортного магната. Два других 
тома – «Титан» и «Стоик» – были завершены женой Драйзера после его смерти и опубликова-
ны посмертно в 1947 г.

Теодор Драйзер – художник-натуралист. Его творчество – это искусство точного изображе-
ния, искусство фактов. Драйзер часто вводил в художественную ткань произведения докумен-
ты, заметки из прессы, выдержки из документооборота предприятий, биографии известных 
личностей, что критиками воспринималось неоднозначно. Драйзера обвиняли в отсутствии 
стиля, не понимая особой природы его творческого почерка. 

Сегодня особенности стилистической организации романа Т. Драйзера «Финансист» 
по-прежнему не изучены в полной мере. Будучи писателем-психологом, Т. Драйзер опериро-
вал целым арсеналом художественных средств, позволяющих выпукло, достоверно раскрыть 
внутреннее состояние героя, его мысли, чувства, отношения с окружающими. Иными словами, 
стилистической доминантой его творчества является категория эмотивности [см.: 1; 2; 3].

«Финансист» начинает сагу о Фрэнке Алджерноне Каупервуде, целеустремленном, энер-
гичном и беспринципном: повествуется о его карьере в брокерском бизнесе, выгодном, но 
в конечном счете обреченном браке, сделке с коррумпированными политиками, адюльтере, 
который приводит Каупервуда к финансовому краху и тюрьме. 

Среди стилистическим средствам выражения эмотивности в романе нами выделены следу-
ющие. 

Гипербола. Автор даёт множество лестных оценок главному герою: где бы он ни работал, 
его хвалили и ставили в пример другим: He knows more in a minute than that fellow Sampson will 
ever know [4]. 

Антитеза. Главный герой с детства считал эгоизм естественной нормой и всегда противопо-
ставлял себя другим. В девятнадцать лет, когда он влюбился в Лилиан, которая была старше 
его, он уверенно заявляет ей: I’m fifteen years older than you are in other ways. I know more about 
life in some ways than you can ever hope to learn—don’t you think so? I’m talking about practical 
affairs of this world. You’re not as old that way as I am. 

Эмотивная лексика, эпитеты присутствуют и в описании других героев, например, Эйлин: 
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She was eighteen now, with a figure which was subtly provocative. Her manner was boyish, hoydenish 
at times. But there was a softness lurking in her blue eyes that was most sympathetic and human. 

Амбициозный характер девушки автор описывает с помощью эмотивных существительных 
ambition, life. В создании портрета девушки немаловажную роль играют и риторические во-
просы: she was beginning to feel thesting of a blighted ambition. She was eager for life. How was 
she to get it?.

Каупервуд был поражен Эйлин, для передачи эмоций и чувств главного героя Драйзер при-
бегал к использованию различных эпитетов: eager, ambitious, thrilling interest of life, a girl with 
a high sense of life, romantic. 

Описывая сильные чувства, охватившие Каупервуда во время его встречи с Эйлин на балу, 
Драйзер использует сравнения, фразеологизмы, эпитеты, которые помогают создать атмосфе-
ру высокого эмоционального напряжения. Чувства, которые они испытывают по отношению 
друг к другу, автор сравнивает с ярким свечением и с ударом электрического тока: The flavor 
of his spirit was what attracted and compelled, like the glow of a flame to a moth. When he touched 
her hand at parting, it was as though she had received an electric shock.

Сцена объяснения в любви является одним из самых эмоциональных фрагментов романа 
использованию разнообразных выразительных средств, таких как эпитеты (intensely; happy; 
pleased), сравнения (heart was beating like a trip hammer), градация (faint). 

Еще одним кульминационным моментов в романе «Финансист» является суд над Фрэнком 
Каупервудом. Главный герой сохраняет самообладание, на что автор указывает при помощи 
описательных прилагательных: Hewassocalm, sojaunty, sodefiantoflife, and yetsocourteoustoit. 

Его речь наполнена перечислениями, создающими эффект нарастания: These lawyers, this 
jury, this straw-and-water judge, these machinations of fate, did not basically disturb or humble or 
weaken him, фразеологизмами и метафорами, в которых жизнь уподобляется вечной войне: 
Life was war; and strategy was its keynote, its duty, its necessity.

Важно также отметить фрагмент, когда Фрэнк выходит на свободу. Частотность личного 
местоимения I передаёт самоуверенность Каупервуда, его эгоизм и самолюбие.

Выводы. Таким образом, проделанный анализ позволил выделить следующие средства вы-
ражения эмотивности в романе Теодора Драйзера «Финансист»: гипербола, антитеза, срав-
нения, фразеологизмы, эпитеты, риторические вопросы. Такой подход к организации романа 
свидетельствует о широкой изобразительной палитре писателя-психолога.
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Аннотация. В данной статье на основе анализа архивных материалов и опубликованных источников 
представлен анализ опекунской деятельности сиротских судов Таврической губернии. Проанализировав де-
ятельность данного учреждения, автор приходит к выводу, что сиротские суды редко выполняли судебные 
функции. В случае спорных вопросов по поводу долгов или разделов опекаемого имущества они зачастую обра-
щались к городовому магистрату, основной функцией которого после 1775 г. был суд.
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Постановка проблемы. По законодательству Екатерины II, городовым сиротским судам пору-
чались опека и попечение о малолетних сиротах, вдовах и их имуществ. На протяжении XIX вв. 
это была единственная функция данных учреждений, закрепленная в законодательстве.

Цель данной статьи – дать оценку основным видам и направлениям опекунской деятельности 
сиротских судов.

Изложение основного материала. В первой половине XIX в. встречаются случаи, когда обы-
ватели обращались с просьбами установить опеку в палату гражданского суда и расправы, минуя 
сиротский суд. В этом случае «прошения» пересылались в сиротский суд соответствующего го-
рода при указе гражданской палаты, но инициатором в этих случаях считались просители. 

Неоднократно сиротские суды Таврической губернии вступали в опекунское дело, по сооб-
щению городовых магистратов. Такие примеры часто встречаются в делопроизводстве Симфе-
ропольского сиротского суда. Наиболее часто инициаторами «вступления» сиротских судов в 
опекунские дела выступали городские головы. Часто сиротские суды Таврической губернии 
устанавливали опеку и попечение по просьбам родственников или свойственников осиротев-
ших детей или вдов. С начала XIX в. в Таврической губернии стали определять опекунов к де-
тям после смерти матери «при живых отцах». В журнале Симферопольского сиротского суда 
1808 г. записана просьба посадского Михаила Федоровича Борцова определить опекунов к детям 
его умершей дочери Татьяны, так как ее муж Павел Алексеевич Культепин, по его мнению, не 
справляется с обязанностями отца. Сиротский суд определил опекуном просителя М. Ф. Борцо-
ва – дедушку сироты. В журналах заседаний неоднократно записаны рапорты опекунов, которые 
определялись сиротским судом для детей, потерявших мать [2, л. 21]. 

Поступившая просьба о назначении опеки рассматривалась на заседании сиротского суда, в 
ходе которого выносилось решение об определении опекунов. Следующим этапом учреждения 
опеки была процедура выбора опекунов. Выбором опекунов занимались члены сиротских судов. 
Заседатели сиротских судов должны были выбирать достойных опекунов к осиротевшим детям 
и попечителей к их имуществу из числа их родственников, свойственников или «посторонних 
людей доброго, честного и порядочного поведения» [1, с. 299]. 

Для опеки и попечения каждой семьи назначали двух опекунов. В городах Таврической гу-
бернии примеры назначения одного или трех опекунов встречаются редко, все они относятся 
к первой половине XIX в. В последнем случае третьим опекуном являлась мать осиротевших 
детей. Следует отметить, что матери стали назначаться сиротским судом опекуншами с начала 
XIX в. В делопроизводственных документах сиротских судов за первую половину XIX в. нам 
встретился лишь один случай выполнения матерью обязанностей опекунши. 

Встречались случаи, когда один и тот же человек был одновременно опекуном имущества 
нескольких людей. Сиротские суды давали назначенным опекунам «наставление». Сразу после 
назначения на должность опекунам предписывалось составить опись опекаемого имущества. 
Опись должна была составляться в двух экземплярах в присутствии секретаря городового ма-
гистрата и двух посторонних свидетелей. В городах Таврической губернии при описи и оценке 
имущества, помимо секретаря городового магистрата и свидетелей, присутствовал городовой 
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староста. В случае если городовой староста был болен или отсутствовал по другой уважительной 
причине, это поручалось одному из ратманов [3, с. 437].

В 1827 г. Правительствующий Сенат издал «Положение о порядке описи, оценки и публичной 
продажи имущества», вступившее в силу 1 января 1833 г. В 1849 г. второе отделение канцелярии 
Его Величества разработало новое положение о порядке описи, оценке и публичной продаже 
имуществ, однако никаких изменений относительно имущества опекаемых внесено не было [4, 
с. 448].

Опись составлялась в двух экземплярах: первый – для опекунов, второй – для сиротского 
суда. Второй экземпляр описи, как правило, приносили в сиротский суд сами опекуны. В Старом 
Крыму иногда это делали староста или ратман. О составлении описи и ее представлении в сирот-
ский суд делалась краткая запись в журнале заседаний, сам документ подши вался в опекунское 
дело. [5, л. 7]. 

Иногда вместе с описью имущества опекуны представляли в сиротский суд рапорт, где они 
кратко, в самых общих чертах сообщали сведения о состоянии имущества и здоровья принима-
емых в опеку. Рапорт традиционно состоял из трех пунктов: в первом давались общие сведения 
о состоянии детей, принимаемых в опеку, во втором – сведения об их возрасте и болезнях, в 
третьем – общая характеристика имущественного положения. Взятие имущества в опеку сопро-
вождалось конфликтами на всех стадиях, в том числе в момент составления описи и во время 
охраны описанного имущества [6, л. 36]. 

На протяжении всего изучаемого периода в Ялтинском сиротском суде зачастую вместо рат-
мана заседал бургомистр городового магистрата, что подчеркивает особенно тесную связь этих 
учреждений в Ялте [7, л. 14].

Выводы. Исследование показало, что спорные дела, требующие судебного разбирательства, 
передавались из сиротского суда в городовой магистрат. Сиротские суды не участвовали в су-
допроизводстве. Сиротские суды заведовали опекой над лицами городских сословий, вдовами, 
сиротами, их имуществом, занимались социальной поддержкой городского населения в дорево-
люционной России.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены антонимические отношения во фразеологизмах крымскота-
тарского языка. Выявлены особенности и общая структура противоположных значений фразеологизмов на 
основе сравнения крымскотатарского и русского языков.
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Постановка проблемы. Антонимия – это социокультурный инструмент, важная универсалия 
лексико-семантического уровня языка. Фразеологическая антонимия распространена не так 
широ ко, как лексическая. Это связано с тем, что противоположность семантики подразумевает 
соотносительность единиц во всех качествах и в образах, которые ассоциируются с ними, а фра-
зеологическое значение является индивидуализированным. 

Анализ литературы. Категория противоположности во фразеологической антонимии прояв-
ляется весьма своеобразно, что отмечалось в работах А. И. Молоткова [1], М. И. Сидоренко [2], 
А. М. Эмировой [3; 4] и др. 

Цель статьи – раскрыть антонимические отношения во фразеологизмах крымскотатарского 
языка, установить общие черты и отличительные особенности антонимии крымскотатарских и 
русских фразеологизмов.

Изложение основного материала. Важным пунктом для исследования фразеологической ан-
тонимии является выявление отличий от лексической антонимии. Два или более лексико-семан-
тических варианта считаются антонимами, если у них различные лексемы и противоположные 
значения. 

Фразеологизмы могут быть противоположными по семантике, но не быть антонимичны-
ми, потому что их этимологические образы не связаны друг с другом дискурсивно-образными 
отношениями [2]. Сравним обороты агъыз патлатмакъ (с три короба) и бир дирем (как кот 
наплакал). Несмотря на их противоположные значения (‘очень много’ – ‘очень мало’), они не 
являют ся антонимами (разве что только логическими), так как предметная отнесенность таких 
фразеологизмов совершенно разная: фразеологизм агъыз патлатмакъ (с три короба) обознача-
ет действие (очень много наговорить, пообещать, наврать), у фразеологизма бир дирем (как кот 
наплакал) выражаемый им признак характеризует  предметы (малое количество чего-либо или 
кого-либо). Таким образом, контрастность значений еще не свидетельствует о наличии антони-
мических отношений.

Антонимичность возникает между смысловыми содержаниями тех фразеологизмов, проти-
воположность значения которых имеет место прежде всего в исходной грамматической фор ме 
единиц: шейтанлары тутмакъ (выходить из се бя) – ‘терять самообладание’ и озюни тутмакъ 
(держать себя в руках) – ‘со хранять самообладание’ [3].

Рассмотрим употребление данных фразеологизмов в предложениях: Шейтанлары тутса, 
Аким кимсени динълемей. Бир де бир бекленильмеген алларда озюни тутмакъ пек муим. (Г.А.)

Фраземы вступают в антонимические отношения, когда их противоположность распростра-
няется на все элементы значения. Например: джеби къалын (куры не клюют) – ‘очень много, в 
избытке’ и джеби индже (не по карману) – ‘не по средствам, слишком дорого кому-либо’

Аметнинъ джеби къалын, джаны не истесе, онъы ала. Меним джебим индже, бу шейни алып 
оламам. (Г.А.)

В данных фразеологизмах контрастными являются и дополнитель ные оттенки значений, про-
тивоположность отмечается внутри одной сущности.
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Необходимо отметить, что антонимия фразеологизмов зависит также и от их лексико-семан-
тической сочетаемости: фразеологизмы с противоположными значениями являются антонимич-
ными только в том случае, если они сочетаются либо с одними и теми же словами, либо со 
слова ми уже относящимися к антонимам. Подтверждением первых могут быть фразеологизмы 
агъзыны ачтырмакъ (развязать язык) – ‘побуждать кого-либо к разговору, заставлять кого-ли-
бо говорить’ – агъыз ачтырмамакъ (затыкать рот) – ‘заставить замолчать кого-либо’

Мен буны айтмайджакъ эдим, Февзие озю зытыма тийип агъзымны ачтырды. О манъа агъ-
ыз ачтырмады [3].

Пример вторых: ер ярылды, ерге кирди (и поминай как звали) – ‘исчез, пропал, сбежал, удрал, 
погиб’ – ер тюбюнден тепип чыкъкъан киби (из-под земли вырос) – ‘появился неожиданно, вне-
запно’ 

Иннадан хаберим ёкъ, ер ярылды, ерге кирди [4]. Умют этмезден, ер тюбюнден тепип чыкъ-
къан киби оларнынъ янында Джевриенинъ эмджесининъ огълу пейда олды. (Г.А.)

Конечно, валентность фразеологических антонимов может частично и не совпадать, тем не 
менее, антонимические отношения между ними сохраняются: башы кокке тиймек (етмек) (быть 
на седьмом небе) – ‘чуствовать себя безгранично счастливым, быть глубоко удовлетворённым’ – 
кейфи бозукъ (не в духе) – ‘в плохом, упадническом настроении’. Примеры употребления фра-
зеологизмов в предложениях: Тизем бизге пек севинди, гъарипнинъ башы кокке етти. Онынъ 
бугунь кейфи бозукъ. (Г.А.)

Выводы. Таким образом, при определении фразеологической антонимии, важным отмечается 
логико-философская категория противоположности, которая должна присутствовать внутри од-
ной и той же сущности. Антонимичность возникает между смысловыми содержаниями тех фра-
зеологизмов, противоположность значения которых имеет место в исходной грамматической 
фор ме единиц, либо контрастными во фразеологизмах являются и дополнитель ные оттенки зна-
чений, антонимия фразеологизмов зависит также и от их лексико-семантической сочетаемости.
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Аннотация. Статья посвящена анализу антропоэтонимов в рассказах А. С. Грина, их классификации по 
видам и моделям. Рассмотрение имен собственных в произведении автора позволило наиболее полно раскрыть 
особенности его художественного мастерства. 

Ключевые слова: имя собственное, антропоэтоним, А. С. Грин.

Постановка проблемы. Об антропоэтонимии А. С. Грина В. Е. Ковский писал: «Во время ра-
боты над произведением Грин подолгу не закрепляет за героями постоянных имен, и персонажи 
то и дело возникают в рукописи под новым “шифром”» [2].

Когда Александр Гриневский придумывал себе литературный псевдоним, он сократил свою 
фамилию так, что она стала звучать как иностранная, созвучная именам персонажей его книг, 
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экзотическая, как названия манящих городов и земель, которые он описывает. Он именовал себя 
еще Грин Гриныч Гриневский: «я трижды таков, как есть».

Таким образом, имя собственное – антропоэтоним – знаковая составляющая идиостиля писа-
теля.

Цель статьи – рассмотреть специфику воплощения собственных имен в рассказах А. Грина [1].
Изложение основного материала исследования. В большинстве своих рассказов Грин исполь-

зует иностранные имена: Хонс, Зитор, Альдо Путано, Пигуа де Шапоно, Фуль, Брен, Брайд, 
Ганс, Эсмен, Суарт, Гельвий, Бартон, Брюс, Мюргит, Стабер, Карминер, Леер, Саваро, Гунк, 
Риго, Биг, Берганец, Амалия, Геслер, Элион, Бирк, Кестер, Энди, Риго, Таурен, Эбергайль и др. 

Но значительная часть личных имен в его произведениях вымышлена, лишь имитирует 
иностранное звучание: Валуэр, Биче, Руна, Фрези, Пик-Мик, Арвентур, Атлей, Дибах, Венер, 
Бильбоа, Астарот, Зичи, Паск, Консейль, Син, Эзельсон, Фатерланд, Сведенборг, Синтия, Вард, 
Тилли, Зелла, Пленер, Пенкаль, Фильбанк, Коломб, Егер, Пракс, Комон, Крокис, Сериз, Франц-
Фон-Кухен, Карл фон-Шванциг и другие.

Русские имена, однако же, также встречаются: Екатерина, Андрей, Валентин, Клавдия, Эльза.
Ряд онимных номинаций представляет собой кваликативные имена, то есть имена со значени-

ем субъективной оценки: к примеру, Карлуша («Всадник без головы»).
Упоминаются имена известных людей и образованные от них имена нарицательные, напри-

мер: цитаты Анакреона и Джона Стюарта Милля, Ломоносов, Тредиаковский, Вольтер, стакан 
гоголя-моголя (причем пишется с маленькой буквы), Соломон, граф Сен-Жермен.

В рассказах А. Грина фигурирует большое разнообразие антропоформул. Среди них:
1) личные имена в полной форме, например: Хонс, Астарот, Зитор, Энди, Кестер, Бирк, Эли-

он, Валуэр, Пик-Мик, Арвентур, Зелла, Пленер, Дибах, Атлей, Пигуа, Венер, Брюс, Тилли, Фуль, 
Брен, Эсмен, Мюргит, Стабер, Карминер, Вард, Биг, Берганец, Екатерина, Ганс, Брайд, Геслер, 
Синтия, Амалия, Клавдия, Бильбоа, Андрей и др.;

2) фамилии, например: Лютер, Стар, Фильс, Клейнферминфель, Мутеркинд, Пихгольц, Байя;
3) имена, построенные по модели «имя + фамилия», например: Зитор Кассан, Альдо Путано, 

Пигуа де Шапоно, Фалалей Пробкин, Альберт Вуаси, Адольф-фон-Готлимубхен, Карлуша Клей-
нферминфель, Валентин Мутеркинд, Элион Стар, Гамилькар Барк, Андрей Фильс, Ганс Пих-
гольц, Таурен Байя.

Данная классификация показывает характерное для Грина смешение разного происхождения 
имени и фамилии одного и того же героя: Валентин (рус.) Мутеркинд (иностр.), Андрей Фильс, 
Карлуша Клейнферминфель.

Выводы. Анализ антропоэтонимов в рассказах А. Грина доказывает их важность для харак-
теристики идиостиля писателя. При номинации героев Грин использует преимущественно ино-
странные имена или вымышленные имена, имитирующие звучание имен иностранных. В так-
стах гриновских рассказов присутствуют и русские антропоэтонимы, но их значительно меньше. 
Антропоформулы в малой прозе А. Грина представлены тремя моделями: имена, фамилии, име-
на и фамилии. В границах третьей модели могут сочетаться подлинные, реально существующие 
онимы и онимы вымышленные. 
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Аннотация. В статье отмечается, что в последние годы в немецком языке наблюдается рост числа ан-
глийских заимствований, которые интегрируются в повседневный речевой обиход молодежи. На материале 
молодежных журналов «Bravo», «Bravo Girl» и «Spießer» делается вывод, что наиболее частотными анли-
цизмами и американизмами являются слова “Computer”, “Handy”, “Job”, “Meeting”, “Team”, “Download” и 
“Shopping”.

Ключевые слова: английские заимствования, немецкое общество, молодежь, журналы.

Постановка проблемы. В немецкоязычных молодежных журналах проблема английских за-
имствований связана с сохранением языковой чистоты и специфической культурной идентич-
ности молодежи. 

Целью статьи является исследование английских заимствований в немецкоязычных молодеж-
ных журналах. Подобное исследование позволит сделать выводы о характере подобных заим-
ствований. 

Изложение основного материала исследования. В эпоху глобализации английские заим-
ствования в немецких молодежных журналах ожидаемо частотны. В немецких молодежных 
журналах часто можно встретить так называемый “Denglish” (Deutsch + English), что означает 
использование английских слов и фраз внутри немецких предложений (например, die Tendenz 
сменилось на der Trend, die Form заменяет das Styling, das Aussehen – der Look). Некоторые ан-
глийские заимствования могут быть включены в тексты статей, заголовков, рекламы и даже в 
подзаголовках журналов. Это отражает влияние англоязычной поп-культуры на современную 
немецкую молодежь. 

Существует огромное количество средств речевой выразительности, при помощи которых 
журналист пытается привлечь внимание читателя. Экспериментируя с языком, он самостоятель-
но расставляет логические акценты, например, «“Spider-Man”-Star Tom Holland neuer Style: Wie 
sieht der denn aus?» [1], «Bibis Beauty Palace & Julienco schocken mit Trennung!» [1], «Was ist 
GiRLS support GiRLS?» [2], «Inklusion per Smartphone?» [3]. В текстах статей также используется 
английская лексика.

В пример можно привести некоторые многоосновные слова из журнала «Bravo», а именно из 
раздела «Musik»: die Rap-Stars, der Hip-Hop-Star, die Castingband, der Pop-Star и der Songwriter. 

К калькированным и полукалькированным словам можно отнести: der Rapper, der Star, die 
Show и die Beauty [1]. 

Выводы. Увеличение числа английских заимствований в немецкоязычных молодежных жур-
налах чревато потерей аутентичности немецкого языка, затруднениями для не владеющих ан-
глийским читателей, размыванием культурных отличий. 

С другой стороны, англицизмы – часть молодежной культуры, ее сегментов в области моды, 
музыки, технологий и интернет-жаргона. Поэтому важно найти баланс между сохранением язы-
ковой культуры и открытостью к влиянию других языков и культур.
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Аннотация. Статья посвящена обзорному представлению славянофилов и западников о «женском во-
просе», остро стоящем в эпоху А. И. Герцена. Особое внимание уделяется высказываниям, внешнему виду 
антагонистических общественных групп. Предметом анализа выступает пролог повести о тяжелом пути 
становления и драматической судьбе талантливой крепостной актрисы.

Ключевые слова: Герцен, славянофилы, западники, женский вопрос.

Постановка проблемы. Наследие А. И. Герцена, столь востребованное советским литературо-
ведением и как следствие – трактовавшееся исследователями советского времени идеологически 
предвзято, сегодня нуждается в беспристрастном, конъюнктурно не маркированном осмысле-
нии. Между тем, предметом литературоведческого анализа произведения А. И Герцена в послед-
ние годы становятся нечасто. Исследователи обращаются преимущественно к книге воспомина-
ний «Былое и думы», повестям «Кто виноват?» и «Доктор Крупов». Повесть «Сорока-воровка» 
в современном литературоведении оказывается не востребованной.

Анализ литературы. При этом нельзя не согласиться с мнением И. Ж. Сарсеновой о том, что 
«проблематику повести отличает особое отношение автора к общественному статусу своих геро-
ев; социальность понимается А. И. Герценом как место человека среди людей, его связи и отно-
шения с внешним миром» [2, с. 83]. Повесть А. И. Герцена «Сорока-воровка», опубликованная в 
1848 году, позволяет выявить проекции в художественную литературу общественных дискуссий 
1840-х годов, в частности, по поводу обострившегося «женского вопроса». 

Как известно, «Философическое письмо» Чаадаева поделило российскую общественность на 
два противоборствующих лагеря, диаметрально противоположно определяющих путь дальней-
шего развития России, – славянофилов и западников. Не менее различными были и представле-
ния славянофилов и западников относительно места женщины в российском обществе.

Цель статьи – определить, как проецируются дискуссионные решения «женского вопроса» 
1840-х годов в повесть А. И. Герцена «Сорока-воровка». 

Изложение основного материала. Прологом к повести о трагической судьбе Анеты, актрисы 
из крепостных, выступает спор трех молодых людей о самой возможности талантливых актрис в 
России. «Женский вопрос», таким образом, Герценом предельно локализируется. 

Западник замечает, что хорошие актеры в России еще встречаются, «а хороших актрис почти 
вовсе нет» [1, с. 327]. Славянофил этому дает, на его взгляд, единственно возможное объяснение: 
«Славянская женщина никогда не привыкнет выходить на помост сцены и отдаваться глазам 
толпы <…> ее место дома, а не на позорище» [1, с. 327]. 

С частного вопроса о русских актрисах спор разрастается до более глобальной проблемы – 
прав женщины в России. Западник настаивает, что женщина на Руси не получила права участия 
во всех сферах общественной жизни, каким, например, обладает женщина во Франции: «Что 
сказали бы мы сами, если бы в нашу беседу <…> вдруг явилась одна из знакомых дам? Я уверен, 
что и нам и ей было бы не по себе» [1, с. 329–330].

«Как вы начитались Жоржа Санда. Мужчина вовсе не должен быть с женщинами нараспаш-
ку…Мне ужасно нравятся мужские собрания, в которых не мешаются дамы», – парировал сла-
вянофил, в сущности, ограничивая сферу реализации русской женщины семьей и материнством.

Участники спора выходят на принципиально важный вопрос – о психологии актерского ис-
кусства, и неожиданно приходят к консенсусу: в России талантливых актрис быть не может 
именно по причине психологической, ментальной. Славянофил утверждает: «…у нас нет актрис 
потому, что занятие — это несовместимо с целомудренною скромностью славянской жены: она 
любит молчать» [1, с. 331].
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Европеец же считает, что «у нас оттого нет актрис, что их заставляют представлять такие 
страсти, которых они никогда не подозревали <…> как сыграет русская актриса Деву Орлеан-
скую?» [1, с. 331-332]. 

Спор прерывает вошедший в комнату художник, который прерывает спор заверением, что 
«видел великую русскую актрису» [1, с. 333]. Ее актерскому мастерству под силу любой репер-
туар, в том числе и западноевропейский: по сюжету повести она задействована в постановке по 
пьесе Расина «Сорока-воровка». 

Выводы. Пролог к повести А. И. Герцена «Сорока-воровка», таким образом, имеет принци-
пиальное значение. Приведенный спор – о возможности талантливых актрис в России – позво-
ляет писателю показать, что, по-разному решая «женский вопрос» в России, участники спора на 
поверку оказываются далеки от понимания реального положения дел в России: славянофилы – 
романтизируя во многом уже утраченные патриархальные устои русской деревни, западники – 
недооценивая духовную состоятельность российского общества. 
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Аннотация. В предлагаемой статье обобщается опыт переводческой деятельности Леси Украинки. На 
основе эпистолярного наследия писательницы обозначаются сформулированные ею принципы отбора мате-
риала для художественного перевода. Перечисляются произведения русской и западноевропейской классики, 
ставшие достоянием читателя благодаря переводам Леси Украинки. Отмечается проекция увлеченности 
художественным переводом в оригинальное творчество автора. 
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Постановка проблемы. Термин перевод трактуется преимущественно как «текст, переведен-
ный с одного языка на другой» [2, с. 431]. Изучение проблем художественного перевода имеет 
особую важность и актуальность, ибо содействует интеграционным процессам в мировой духов-
ной культуре, позволяет осознавать ее как целостную систему. 

За время своей жизни Леся Украинка создала множество оригинальных лирических, эпиче-
ских и драматических произведений, а также переводов творений иноязычных авторов на род-
ной украинский язык. Эта сфера деятельности писательницы еще недостаточно изучена, часто 
не оглашается на уроках литературы в школах, как следствие, многие учащиеся не полностью 
осознают важность её идей, представлений и вклада в развитие украинского литературного языка. 

Цель статьи – представить переводческую деятельность Леси Украинки. 
Изложение основного материала. Письма Леси Украинки, отражающие ее мироощущение, 

позволяли писательнице поддерживать связь со многими литературными и художественными 
обществами Российской и Австро-Венгерской империй. Переписка Леси Украинки становится 
важнейшим источником для изучения её биографии и занимает особое место в наследии писа-
тельницы. 

В произведениях Леси Украинки не единожды прослеживалась идея, что человеку нужна сво-
бода, которая исключала бы любые формы подавления личности. Поэтому одной из важных задач 
становится для Леси Украинки пропаганда украинского языка, отстаивание свободы его развития. 
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Леся Украинка переводила с английского, французского, немецкого, польского и итальянско-
го. На французском и русском языках могла свободно общаться.

Примечательно, что свою переводческую деятельность она начала с обращения к произве-
дениям Н. В. Гоголя. Первые переводы Леси Украинки с русского на украинский язык датиру-
ются 1884 годом. Это были произведения Н. В. Гоголя «Пропавшая грамота» и «Заколдованное 
место» [1, с. 54]. Леся Украинка высоко ценила русскую литературу и считала необходимым 
создание украинских переводческих интерпретаций произведений выдающихся русских писате-
лей. Среди любимых литературных произведений Леси Украинки поэма «Цыганы» и драма «Бо-
рис Годунов» А. С. Пушкина, поэма «Демон» и роман «Герой нашего времени» М. Ю. Лермон-
това. Украинская писательница высоко ценила сатирический талант М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
в частности, такие его произведения как «История одного города», «Карась-идеалист», «Господа 
ташкентцы», «Самоотверженный заяц». Она писала о необходимости перевода на украинский 
язык таких произведений классической русской прозы, как «Война и мир», «Анна Каренина» 
Л. Н. Толстого, «Преступление и наказание», «Записки из мертвого дома» Ф. М. Достоевского, 
«Обломов» И. А. Гончарова, «Отцы и дети», «Накануне» И. С. Тургенева. 

В посвященном проблемам литературного перевода письме к брату Михаилу Косачу от 
8–10 декабря 1889 г. Леся Украинка формирует критерии подбора литературы для переводче-
ской интерпретации: «Бо коли перекладча література має видаватись для народу (для простого 
народу), то тоді каталог творів до перекладання можна, і навіть треба, скоротить, бо навіщо ж 
народові, принаймні тепер, тії Полі Бурже, Байрони, Леопарді та хоч би й Шіллер і Гете? Коли 
ж се видання має бути і для інтелігенції, то тоді список треба б іще розширити, помістити туди: 
Сервантеса, Бомарше, Петрарку, Шеньє, Бальзака, Леконт де Ліля, Вальтер Скотта, Вольтера, 
Руссо, Сталь, Сирокомлю, Конопніцьку, Надсона, Некрасова. Мені здається, що без сих авторів 
наша література буде аж надто неповна» [3, с. 39]. 

Как нетрудно заметить, упоминаемые в письме персоналии имеют мировую известность. 
Письмо обнаруживает искреннее желание писательницы показать возможности украинского 
языка конкурировать со многими мировыми языками, показать его благозвучие и красоту.

Возвращаясь к произведениям, которые Леся Украинка хорошо знала и которые советовала 
как можно скорее благодаря переводам включать в украинский литературный процесс, несо-
мненно, стоит отметить пьесы У. Шекспира, такие как «Гамлет», «Король Лир», «Кориолан», 
«Ричард III», «Отелло», «Макбет». Известно, что фрагмент из трагедии «Макбет» она блестяще 
перевела на украинский язык. Также из выдающихся английских авторов стоит упомянуть Валь-
тера Скотта и его роман «Айвенго», роман «Приключения Гулливера» Джонатана Свифта, дра-
матическую поэму «Манфред», эпическую поэму «Паломничество Чайльд Гарольда», отрывки 
из других произведений Д.-Г. Байрона. 

Заинтересованность мировой литературой благотворно сказалась на оригинальном творче-
стве поэтессы, о чем красноречиво свидетельствует один из ее драматургических шедевров – 
пьеса «Каменный властелин», в основу которой положен сюжет о Дон Жуане. 

Выводы. Леся Украинка вошла в мировую литературу не только как выдающаяся поэтесса, 
драматург, прозаик, литературовед, фольклорист, но и как талантливая переводчица и теоретик 
художественного перевода.
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Аннотация. В данной статье анализируется песня новозеландских китобоев «Soon May the Wellerman 
come», также известная как «The Wellerman». Дана краткая история создания и публикации песни, её связи с 
китобойным промыслом в Новой Зеландии, факторы популяризации её в сети Интернет. Сравниваются рус-
скоязычные переводы песни. Отдельное внимание уделено переводу названия китобойного судна.

Ключевые слова: перевод имен собственных, фольклор китобоев, китобойный промысел, новозеландский 
фольклор.

Постановка проблемы. Новозеландская песня «The Wellerman», появившаяся на рубеже 
1860–1870 гг., стала настоящим гимном новозеландских китобоев. По некоторым данным, бал-
лада была написана юнгой из команды китобойного судна, но ее популярность сделала мотив 
народным. 

В 2020 году «The Wellerman» набирает популярность в социальной сети Тик-Ток благодаря 
исполнению Нейтана Эванса, давшему импульс появлению огромного количества кавер-версий, 
набравших большое количество просмотров. 

Сегодня нередко говорят о целом направлении, ориентированном на исполнение морских пе-
сен шанти, – ShantyTok. Ввиду особой популярности этой мелодии у молодежной аудитории ви-
дится необходимым проанализировать название корабля – одного из центральных образов пес-
ни – в различных переводах на русский язык оригинального английского текста баллады «Soon 
May the Wellerman Come», что и составит цель предлагаемого исследования.

Сравнительному анализу подлежат переводы песни «The Wellerman», представленные на 
сайте lyricstranslate.com. Их шесть, но только некоторые опубликованы с указанием авторства – 
тексты Юрия Байкова и Кирилла Кувинова (Kirill Kuvinov). Ресурс предполагает публикацию 
различных видов переводов песен. Анализируемые переводы позиционируются как эквиритми-
ческие – сохраняющие ритмику оригинала.

Изложение основного материала. История песни «Soon May the Wellerman Come» непосред-
ственно связана с историей китобойного промысла. В 1831 году англичане, братья Веллер (Эд-
вард, Джордж и Джосеф), эмигрировали в Сидней, где основали китобойную станцию в Отаку. 
Ее служащих стали называть «веллермены», или «валлерманы». Так именовали и корабли, до-
ставлявшие провиант китобоям (зарплату им деньгами не платили).

В тексте новозеландской песни описывается китобойное судно «The Billy of Tea», команда 
китобоев которого охотилось за китом «40 дней, а то и больше», и в конце песни охота не закан-
чивается. Команда надеется на скорое прибытие Валлермана. 

Общеизвестно, что одним из программных вопросов переводоведения является перевод имен 
собственных. По мнению исследователей (А. А. Реформатского, О. Кундич, С. Влахова, С. Фло-
рина), имена собственные, создающие в произведении определенный социокультурный фон, пе-
реносят в текст переводного языка, максимально точно передавая их фонетическую форму; в 
виде исключения – переводят с учетом внутренней формы [2, с. 267, 270, 274]. 

В большинстве переводов припева заглавное название – Wellerman – просто транскрибиру-
ется и припев звучит так: «Скоро Валерман придет, / Он сахар, чай, ром принесет». Однако в 
переводе Ю. Байкова используется словосочетание «Веллеров дом», – очевидно, с целью вве-
сти историко-культурный комментарий в текст песни и прямо обозначить торговую компанию, 
в действительности снабжавшую всем необходимым китобойные судна: «Нам скоро Веллеров 
дом / Подкинет сахар, и чай, и ром» [1].
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Еще большим разнообразием поражают версии перевода названия корабля китобоев – «Billy 
of Tea» – на русский язык: в первом варианте – как «Чайный Котелок», во втором – «Чайник 
со свистком», в третьем, Юрия Байкова, – «Чайной Посудиной», в четвертой версии перевода, 
Кирилла Кувинова, судно именуется просто – «Котелок». Версии с чайным котелком и чайной 
посудиной нам представляются более оправданными, тогда как именовать корабль середины 
XIX века «Чайником со свистком» – плодом технического прогресса XX столетия – считаем 
нецелесообразным.

Следует подчеркнуть, что оригинальное англоязычное название судна – «Billy of Tea» – не-
посредственно связано с историей чайного производства в Австралии. На австралийском рынке 
доминировала марка «Billy Tea», название которой восходит не только к имени Билли – популяр-
ному в Австралии в то время в той же степени, в какой на Руси было распространено имя Иван. 
Это игра слов. “Billy” – сокращенный вариант сленгового название походного металлического 
ведёрка billycan – аналога русского котелка (что отразилось в переводе названия судна Кирилла 
Кувинова (Kirill Kuvinov)). Название корабля ассоциируется и со свэгмэнами – австралийскими 
и новозеландскими бродягами, «королями дорог» (на Руси бродяг называли офенями, в Ирлан-
дии –– пави). Свэгмэны упоминаются в неофициальном гимне Австралии «Waltzing Matilda». 
Их обязательным атрибутом и был чайный котелок. Очевидно, автор, таким образом включая 
народный австралийский символ, указывал на то, что китобои родом из Австралии или Новой 
Зеландии. 

Выводы. Таким образом, анализ подходов к переводу имен собственных народной новозе-
ландской песни «Soon May the Wellerman Come» на русский язык позволил выделить наиболее 
точные авторские переложения указанной песни и стал началом системного исследования в этом 
направлении.
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Аннотация. В научной статье проанализирован фразеологический состав украинского языка с компонен-
том-символом «вода», раскрыты мировоззренческие основы фразеологических единиц о первостихиях. 
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Постановка проблемы. Антропоцентрическая направленность современного языкознания об-
условливает повышенный интерес исследователей к проблеме соотношения языка и культуры. 
Фразеологические единицы языка в исследованиях лингвокультурологов занимают значимое 
место как наиболее насыщенные культурными смыслами фрагменты языковой системы [2].

Особый интерес представляют фразеологизмы, содержащие имена-названия стихий-перво-
элементов бытия (огонь, вода, земля, воздух), относящиеся к наиболее архаичным, древним пла-
стам национального состава языка.

Цель статьи – раскрыть мировоззренческие основы фразеологических единиц с компонентом 
вода в украинском языке.
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Изложение основного материала. Вода – это не только необходимое условие поддержания 
жизни на земле, но и мощный символ, обладающий множеством значений: жизнь, чистота, 
источник энергии. Символическое значение компонента «вода» во фразеологических единицах 
имеет глубокие корни в культуре народа.

Стихия воды несет в себе такой же очищающий потенциал, как и огонь. Но природа ее очи-
стительной силы другая. В отличие от яростного огня, вода просто уносит грязь с собой. При 
этом ее очищающая энергия, не нанося ран, дает время адаптироваться к новому состоянию. Она 
вбирает в себя весь негатив [1, с. 112].

Одним из наиболее распространенных символических значений воды в украинской фразеоло-
гии является ее чистота: вода змиває всю брудь, життя без любовi – це русло без води. 

Вода в этом контексте становится символом нравственной безупречности: чиста як сльоза.
Компонент «вода» в украинской фразеологии несет в себе значение связи с жизнью. Вода 

не только необходима для жизнедеятельности организма – это символ бесконечного движения, 
развития и притока новых сил: пройти вогонь і воду.

Компонент «вода» может означать неуправляемость стихии (вода может быть сильной, бур-
ной и не поддающейся контролю) и иметь символическое значение перемен. Реки и океаны всег-
да движутся, изменяют свою форму и направление потока. Жизнь тоже полна перемен и неожи-
данностей: стрибнути в холодну воду, кликнути водою.

Еще одним символическим значением компонента «вода» является опасность и разрушитель-
ность. Фразеологические единицы с этим значением могут использоваться для описаний небезо-
пасных ситуаций, грозящих разрушениями, беспокойством: лишити як на воді.

Чрезвычайно интересно выяснить происхождения этих выражений. Многие украинские фра-
зеологизмы с компонентом «вода» имеют глубокие корни в крестьянской жизни и связаны с ра-
ботой. Эта связка возникла из-за важной роли, которую вода играла в повседневной жизни: для 
питья, приготовления пищи, полива огорода и даже для промышленности.

Следовательно, рассматривая украинские фразеологизмы с компонентом-символом «вода», 
можно проследить взаимосвязь между языком, культурой и народными представлениями о мире. 
Такие высказывания, как лити воду на чужий млин, вийти з води сухим, вода камінь точить воз-
никли на основе наблюдений и народного опыта, крестьянского, преимущественно. 

Вместе с тем, фразеологизмы с компонентом вода могут передавать и отрицательное значе-
ние. Это свидетельствует о той глубокой амбивалентности, которую имеет этот элемент в нашем 
жизненном и речевом пространстве. 

Выводы. Рассматривая украинские фразеологизмы с компонентом-символом, вода, можно 
проследить взаимосвязь между языком, культурой и народными представлениями о мире. Вода 
символизирует чистоту, силу, условие жизни, но несет и разрушительную энергию, нестабиль-
ность. 
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Проблема классификации лексического состава языка всегда занимала видное место в линг-
вистических исследованиях. Это объясняется ролью слова в системе языка в целом, многообра-
зием и сложностью связей слова с другими языковыми единицами, и разнообразием внутри и 
внеязыковых характеристик самого слова как такового.

Одной из важных форм систематизации общественно-политической лексики (ОПЛ) является 
классификация по тематическим группам, отражающим разные области гуманитарных знаний. 
Под тематическими группами мы понимаем объединение слов, чья общность обусловлена бли-
зостью понятий, ими обозначаемых, и сходством языковых признаков. Основным принципом 
распределения общественно-политической лексики (ОПЛ) по тематическим группам является 
функционально-семантический принцип (смысловая связанность слова с той или иной темой и 
функционирование его в определенной тематической сфере), в качестве дополнительного прин-
ципа можно назвать сочетаемостный (при контекстуальном определении тематической отнесен-
ности той или иной лексемы).

В исследованиях отечественных лингвистов освещается вопрос о сущности «узкого» и «ши-
рокого» понимания ОПЛ. В первом случае к ОПЛ относят слова и словосочетания, которые 
имеют семы «общество», «политика», «государство. Во втором случае в ОПЛ включают так-
же понятия, которые имеют косвенное отношение к ней. При этом широкое понимание может 
«размывать» границы и увеличивать количество тематических групп ОПЛ (от 3 до 9 и более) 
[Заварзина 1998, с.38-39]. Такое понимание ОПЛ ставит перед исследователями выбор ее объ-
ема, количества тематических групп и границ. Например, С. А. Маник в состав ОПЛ включает 
слова, связанные с военными, террористическими или национальными действиями, экономиче-
ские, политические и социальные термины, названия государственных программ, учреждений и 
служб, международных организаций [Маник 2013, с. 73].

По мнению Л. А. Ждановой; к ОПЛ следует отнести слова - прямые номинации лиц, мест, яв-
лений, структур, формирующих политическую жизнь общества {президент, мэрия, референдум, 
парламент и пр.) [Жданова 1996, с.20].

А. Л. Голованевский ОПЛ разделил на следующие тематические группы: 1) верховная власть; 
2) должностные лица; 3) виды преступлений; 4) категория господствующего класса; 5) формы 
классовой борьбы [Голованевский 1989, c.11].

К примеру, Ю. А. Бельчиков в состав ОПЛ включает многочисленные разряды слов: 1) сло-
ва, обозначающие основные социально-исторические категории и понятия: общество, народ, на-
ция, государство, класс, сословие, партия, цивилизация, просвещение, общественность; 2) сло-
ва, обозначающие понятия, которые составляют содержание той или иной идеологии, системы 
социологических взглядов: убеждение, направление, свобода, равенство, неравенство, спра-
ведливость, несправедливость, патриотизм, патриот, отечество, родина, гуманность, прогресс; 
3) слова, обозначающие названия политических партий, групп, идейных течений, направлений, 
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социологических доктрин и их представителей; 4) слова, обозначающие институты обществен-
ного и государственного устройства: конституция, парламент, суд, армия, цензура, власть и т.д.; 
5) слова, обозначающие явления и понятия из области государственного управления [Бельчиков, 
1962 c. 13].

М. К. Максимова делит ОПЛ на такие тематические группы: 1) общественно-политические 
учреждения, правительственные собрания; 2) государственный строй, система политического 
правления, форма власти, органы управления; 3) политические деятели, представители партий, 
направлений; 4) группа представителей, объединения, политические союзы; 5) характер обще-
ственной деятельности, общественные обязательства; 6) общественно-политические докумен-
ты, периодические издания; 7) имущественные отношения, социальные категории (Максимова, 
1956, 189). Т. Б. Крючкова пишет, что новые явления общественной жизни, организации, учреж-
дения, социальные институты, появившиеся в результате изменения социального устройства, го-
сподствующей идеологии, должны получить свои наименования. Чем более существенные изме-
нения произошли в общественном строе, тем интенсивнее меняется ОПЛ [Крючкова 1989, с 26].

В нашей работе, мы придерживаемся точки зрения Т.Б. Крючковой, которая отмечает, что 
классификации данного типа лексем в значительной мере зависят от языка, на материале ко-
торого они проводятся, от тех лексических особенностей, которые обусловлены социально-по-
литической действительностью, в которой живут его носители и которую этот язык отражает 
[Крючкова 1989, с. 28].

Распределение общественно-политической лексики по тематическим группам позволяет 
определить удельный вес этих групп в словарном составе языка, установить соотношения ис-
конных и заимствованных слов, ответить на целый ряд других лексикологических вопросов. 
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Постановка проблемы. Государственным механизмом Российской Федерации на равном 
уровне для всех обеспечиваются права и свободы, их гарантии определяют содержание и на-
правленность деятельности государства. Поэтому государство ответственно перед человеком за 
свою деятельность, а утверждение и обеспечение его прав и свобод является обязанностью го-
сударства. 

Вопросы обеспечения прав и свобод граждан при осуществлении оперативно-розыскных ме-
роприятий (далее – ОРМ), исследовались учёными разных поколений в соответствующие време-
на [1, с. 33]. Именно их исследования определяли теоретические и организационно-тактические 
основы обеспечения конституционных прав и свобод граждан при совершении оперативно-ро-
зыскных мероприятий. 

Цель статьи – изучить особенности обеспечения конституционных прав и свобод граждан при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Изложение основного материала. В настоящее время в Российской Федерации по вопросам, 
касающимся ограничения прав граждан [2, с. 185] с точки зрения обеспечения их законности при 
осуществлении ОРМ, можно отметить, что: 1) ОРМ проводятся на основании законодательных 
актов, доступных для общего пользования. Таким образом, лица, в отношении которых произ-
водятся указанные действия, могут иметь возможность убедиться в законности и правомерности 
их проведения при наличии информации о том, что в отношении них осуществлялись ОРМ; 
2) фактическим основанием проведения оперативно-розыскных мероприятий является подозрение 
относительно лица в совершении преступления; 3) ограничение прав граждан через проведение 
ОРМ возможно на основании ходатайства уполномоченного на это лица, определенного законода-
тельством; 4) ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан, производятся только с раз-
решения судьи; 5) в отношении ОРМ по прослушиванию телефонных переговоров существуют 
определенные ограничения, а именно: в разрешении суда указывается период, в течение которо-
го действует разрешение; 6) законодательством предусматриваются обстоятельства, по которым 
получаемая информация должна быть уничтожена; 7) определенный запрет компетентным орга-
нам распространять собранную информацию.

Кроме того, стоит определить и проблемные вопросы обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина в ОРД с потребностью законодательного закрепления полного перечня и границ 
применения оперативно-розыскных мероприятий [3, с. 107]. Некоторые учёные считают, что 
четкое определение понятия оперативно-розыскных мероприятий позволит выяснить их сущ-
ность, правовую природу, классифицировать их по определенным признакам, обосновать целе-
сообразность их применения. 
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Что касается практических сотрудников оперативных подразделений ОВД, наличие нере-
шенных проблемных вопросов применения оперативно-розыскных мер может привести к на-
рушениям законности прав и свобод человека, превышению или ограничению полномочий, что 
снижает эффективность деятельности оперативного сотрудника, а это, в свою очередь, снижает 
эффективность борьбы с особо опасными и тяжкими преступлениями. Следовательно, в процес-
се применения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативных подразделений [4] 
обязаны учесть их соответствие степени общественной опасности преступных посягательств и 
угрозы интересам общества.

Выводы. Учитывая изложенное выше, приходим к выводу, что наработанный теоретико-эм-
пирический материал требует исследования и переосмысления, а также выработки новых спо-
собов усовершенствования гарантий законности при осуществлении оперативно-розыскной де-
ятельности оперативными подразделениями органов внутренних дел.
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При установлении психологического контакта важным аспектом для оперативного сотрудни-
ка является создание обстановки, при которой возможно побудить оппонента выдать оперативно 
значимую информацию. 

Для получения интересующей информации оперативный сотрудник изначально должен из-
учить личность будущего собеседника: каким темпераментом он обладает, какой характер, как 
проявляет свои чувства, его поведение в окружающем обществе [1, с. 42].
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Получение необходимой информации также зависит от психологической стойкости и умения 
оперативного сотрудника устанавливать контакт с лицами, наличия знаний в области психоло-
гии человека.

Итак, изучив способы получения информации, выделим два состояния психики человека: со-
знательная – та область, где хранятся воспоминания человека, которые он может контролировать; 
бессознательная – это область психики, где скрываются либо подавляются психикой воспоминания 
человека путем защитных механизмов, которые человек не может контролировать [2, с. 75]. 

Для психологических приемов получения информации в сознательном состоянии следует 
учитывать данные характеристики лица для того, чтобы способствовать улучшению воспоми-
наний.

Для открытого диалога следует выстраивать взаимоотношения на методе психологического 
убеждения, в котором оперативный сотрудник предупреждает об ответственности за дачу лож-
ных показаний, а также указывает на негативные последствия в случае скрытия оперативно важ-
ных фактов о противоправной деятельности. Также стоит отметить, что противоборствующая 
сторона будет любыми способами скрывать информацию, для этого оперативному сотруднику 
следует применять приемы по раскрытию лжи [3]. Такими приемами являются:

1) выжидание;
2) прерывание лжи.
Прием выжидания используется оперативным сотрудником, если у него нет полной инфор-

мации, а есть какие-то неточности в ранее полученных данных. Для этого следует выслушать 
всю информацию, а когда при беседе оппонент укажет какую-то важную информацию, следует 
показать осведомленность оперативным сотрудником, о том, что лицо врет. 

Прием прерывания лжи применяется, когда у оперативного сотрудника имеется достаточно 
достоверная информация о противоправной деятельности, чтобы сразу ввести лицо в состояние 
фрустрации.

Однако использование данных приемов носит рекомендательный характер, поэтому опера-
тивный сотрудник, исходя из конкретной ситуации, выбирает, какой прием следует использо-
вать для предотвращения получения искаженной информации или дезинформации.

Получить необходимую информацию оперативный сотрудник может путем предоставления 
возможности свободно рассказать ситуацию собеседнику; при этом он должен слушать внима-
тельно и не перебивать, учитывая психологические особенности, а также поведение собеседника.

Выводы. Подводя итоги, стоит отметить, что важным аспектом в деятельности оперативного 
сотрудника является взаимодействие с лицами, а также умение устанавливать контакт, после 
чего необходимо использовать приемы по получению необходимой информации для дальней-
шего проведения оперативно-розыскных мероприятий.
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Постановка проблемы. В условиях развития современного общества и государства одним из 
важнейших и решающих факторов является историческое образование и историческое само-
образование личности. Именно история способна сформировать идеологический и ценностный 
фундамент для развития современной личности. Именно историческое образование является ре-
шающим в вопросах воспитательных процессов личности. От исторического воспитания зависит 
социальная позиция гражданина и человека, система его взглядов, отношение к своей Родине. 

Анализ литературы. Бесспорно, важнейшей основой формирования морали личности явля-
ется обращение к величественным образам наших знаменитых предков. Изучая работы Петра 
Великого, А. Суворова, Ф. Ушакова, Г. Жукова и т. д., можно сформировать достаточно сильную 
личность, движимую заслугами великих предков.

Таким образом, цель статьи – рассмотреть историю как фактор, влияющий на ментальность.
Изложение основного материала. Одним из первых в Российской Федерации важность фор-

мирования правильного и непредвзятого изучения истории Отечества, выдвинул Президент РФ 
В.В. Путин в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и 
будущим». Именно в ней Владимир Владимирович задаёт вопрос: «Как нынешнее поколение 
себя поведёт в условиях критической ситуации?» [1]. Уже в следующем абзаце Президент упо-
минает о вчерашних студентах, которые сегодня становятся добровольцами на фронте защиты 
государственной безопасности и целостности.

Аргументы, примеры и мнение его бесспорны. Русская земля всё ещё рождает достойных 
людей. Но тут возникает резонный вопрос у нас: «А будет ли так вечно?» 

Сегодня, против нашей Родины вновь образовалась коалиция европейских и североамери-
канских государств. Против нас развёрнута масштабная гибридная война [2] (информационная, 
идеологическая, культурная, санкционная и в том числе историческая). Сегодня нашу историю 
пытаются переписать, аннулировать, заменить, а нас самих – вычеркнуть. 

Искусственно разделяя нашу историю, мы видим процессы деления в обществе. История 
имеет передовую позицию в данном вопросе, поскольку правильная, истинная, беспристрастная 
трактовка истории способна воспитать в гражданине ряд положительных качеств, таких как: 
патриотизм, стремление к победе, гуманизм, умение учиться на ошибках поколений [3]. Игнори-
рование данных процессов может привести к конфликтам внутри не только государства [4], но и 
отдельных коллективов. Решение данного вопроса не ново, как способы его решения. Создание 
преемственности, упора не на политическое разногласие, а на национальное единство россий-
ской нации (единство всех народов, проживающих на территории Российской Федерации, выра-
зившееся в формировании новой нации – российской, россиян).

Выводы. Ликвидация данных проблем позволила бы более плодотворно и полезно изучить 
сам курс истории, а также нашла бы положительный отклик в сердцах людей на историю госу-
дарства. Изучение истории в таком ключе позволило бы снизить влияние сторонников перепи-
сывания истории, защитить юные умы, сформировать у гражданина правильные установки, по-
высить эффективность проводимых мероприятий в сфере военно-патриотического воспитания. 
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Одной из актуальных проблем в России является противодействие без известному исчезно-
вению лиц, а также установление их места нахождения, при необходимости, идентификация и 
опознание. 

На расширенной коллегии МВД России Министр Внутренних Дел Колокольцев В. А. ука-
зал, что «в 2021 году установлено местонахождение 51 тыс. граждан, идентифицировано свыше 
2 тыс. неопознанных трупов. Показательно сравнение результатов этой деятельности с итогами 
её десятилетней давности: остаток не разысканных обвиняемых и пропавших без вести снизился 
в полтора раза, а неопознанных трупов – в пять раз» [1]. В 2022 году путем «укрепления взаимо-
действия с волонтёрскими поисковыми отрядами разыскано 11 тыс. человек, в том числе свыше 
3 тыс. несовершеннолетних» [2]. Подобная статистика согласуется с показателями, публикуе-
мыми СМИ, с отсылкой на деятельность региональных подразделений МВД России – «в год в 
стране, по данным МВД России, пропадают до 182 тыс. человек, в Москве – до 30 тыс. Статисти-
ка найденных выглядит так: в 2019 году из 180,5 тыс. пропавших найдено 163 тыс. чел., из них 
3440 – дети. В 2020 году пропали 181,2 тыс. чел., найдено 176 тыс., из них 2571 – дети. С начала 
2021 года в МВД было 97 тыс. обращений родных о без вести пропавших близких. Свыше 20 ты-
сяч человек найдено, среди них 1600 – дети» [3]. Согласно данных портала некоммерческой 
спасательной организации «ЛизаАлерт» в России ежегодно пропадает порядка 40 тыс. детей, 
порядка 1–2 тыс. остаются не разысканными. 

Приведенные статистические показатели наглядно демонстрируют потребность пересмотра и 
усиления розыскной работы, направленной на поиск без вести пропавших лиц, идентификацию 
неопознанных трупов, что находится в прямой компетенции подразделений МВД России. Во-
просы розыска без вести пропавших лиц – задача социального и национального значения, тесно 
сопряженная с обеспечение общественного порядка и безопасности. Современный оперативный 
институт имеет достаточно гармоничный вид и практический механизм реализации, что стало 
возможным благодаря системе нормативно-правовых актов, регламентирующих основы его пра-
воприменения.
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Основополагающим элементом достижения продуктивности и качества оперативно-розыск-
ной деятельности является её корректная и грамотная организация, учитывающая особенности 
произошедшей ситуации, массива собранных сведений, их достаточности и полноты [4]. В сово-
купности с штатной численностью сотрудников она оказывает существенное влияние на тактику 
проводимых оперативных и поисковых мероприятий, пребывая в тесной взаимосвязи и орга-
нично дополняют друг друга; одновременно обуславливается своевременное корректирование 
принятых мер и целевых мероприятий. В данном свете возрастает потребность содействия об-
щественности. Допускается привлечение средств массовой информации к установлению истины 
и установления личности неопознанного трупа, однако, данное решение воспринимается неод-
нозначно. Придание огласки данному факта может побудить общественность к содействию, а 
также обнаружить лиц, владеющих ценными сведениями по факту произошедшего или же гото-
вых опознать гражданина. При этом публикация информации в массах может быть использована 
преступниками как факт, указывающий на то, что уже в настоящий момент проводится проверка 
сообщения о преступлении. Данные сведения могут быть использованы по-разному: усиление 
конспирации, смены места пребывания, реорганизации или же полной ликвидации преступной 
группы, а в случае, когда виновным является лишь одно лицо – его выезд за территорию Рос-
сии. Таким образом, использование средств массовой информации может быть эффективным, 
однако, использование их помощи – крайняя мера. Проведенным анкетированием сотрудников 
уголовного розыска подтверждается все вышесказанное. Отвечая на вопрос о наиболее результа-
тивных мероприятиях, проводимых на месте преступления, респонденты указали, что надлежит 
выполнять все возможное, чтобы установить истину, стремясь сохранить действия в тайне, что 
исключено при вовлечении общественности.

Выводы. По мнению действующих сотрудников оперативных подразделений, данный вектор 
служебной деятельности результативен и значим, однако, лишь как «последний рубикон», когда 
отсутствует какая-либо исходная информация, а все оперативные версии уже отработаны. 
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Испокон веков одним из основных направлений работы правоохранительных органов явля-
лась работа по установлению местонахождения граждан, которые скрываются от органов пред-
варительного следствия, дознания или суда. Первые упоминания о таких гражданах и специфи-
ческих подразделениях для организации розыска появлялись ещё в летописях со времён Древней 
Руси. Можно смело и оправданно предположить, что и до упоминания в древнерусских летопи-
сях была определённая категория людей, в чью компетенцию входила организация розыска лиц, 
которые скрываются от органов правосудия. 

Сегодня же можно сказать, что оперативно-розыскные подразделения прошли долгий путь 
становления, были выработаны новые способы и тактики проведения как оперативно-розыск-
ных мероприятий, так и в целом организации розыска лиц, которые разыскиваются за совер-
шение преступлений, либо безвестно отсутствуют по месту своего нахождения. Государствен-
но-законодательный массив выработал ряд нормативных правовых актов, которые регулируют 
осуществление розыскной работы подразделениями оперативно-розыскной деятельности; по 
сей день данный массив совершенствуется в целях оптимизации и модернизации законодатель-
ства Российской Федерации [1]. 

Так, на сегодняшний день имеются три основополагающих нормативных правовых акта, ко-
торые позволяют нам отметить, что розыскная работа – это, в первую очередь, особый вид пра-
воохранительной деятельности специальных государственных органов, подкреплённый основ-
ным законом страны. Да, именно Конституция Российской Федерации оставляет за собой право 
регулировать основные положения об организации розыска лица. Хоть и основной закон нашей 
страны не содержит конкретных определений насчёт организации розыска, но косвенно поло-
жения статей об охране прав и свобод устанавливают ту совокупность прав и свобод человека, 
которая не может нарушаться при осуществлении как розыска, так и всей оперативно-розыскной 
деятельности. В случаях же с рассмотрением конкретных отраслей права, то розыскная деятель-
ность регулируется также и уголовно-процессуальным правом, источником которого является 
уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [2]. Так, положения ст. 210 УПК РФ 
указывают, что начало розыска лежит на органах предварительного следствия, так как именно 
следователь выносит соответствующее постановление. Положения ст. 209 УПК РФ также уста-
навливают, что обязанность розыска лежит на следователе – утверждение, которое мы расцени-
ваем категорически неверным, так как следователь фактически осуществляет производство по 
уголовному делу и нуждается в том, чтобы ему предоставили лицо, тем более, когда следова-
тель фактически приостанавливает производство по делу до того, как оперативные сотрудники 
розыскных подразделений установят и задержат лицо, в отношении которого вынесено поста-
новление о розыске.

Выводы. В целом же, подводя итог следует отметить, что розыскная работа на сегодняш-
ний день является комплексной составляющей, которая регулируется Конституцией Российской 
Федерации, Уголовно-Процессуальным Кодексом, а также законом об оперативно-розыскной 
деятельности. Данный вид деятельности является одним из основных в правоохранительных ор-
ганах в силу необходимости установления местонахождения лиц, поскольку издавна при совер-
шении преступления злоумышленники предпринимают меры по сокрытию как следов престу-
пления, так и самих себя с места преступления.
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Постановка проблемы. Система норм, отличающих какую-либо группу от общих убеждений 
и ценностей, создает субкультуру. Она формируется под влиянием различных факторов, среди 
которых возраст, этническое происхождение, различного рода предпочтения и другие факто-
ры. Важно помнить, что субкультуры не обуславливают отказ от национальной культуры, ее 
традиций, ценностей, а лишь инициируют некоторые отклонения от нее. Вместе с тем, на се-
годняшний день можно говорить о кардинальной перемене не только взглядов на культурные 
традиции, но и о противостоянии ценностным ориентирам в принципе, которые выражаются в 
криминальных субкультурах. Такие образования представляют опасность для общества, закла-
дывая в основу своего существования радикальные, общественно опасные, преступные убежде-
ния. Главным методом их достижения выбирают насилие. Примечательно то, что значимую роль 
в распространении криминальных субкультур выполняет медийное пространство, которое ста-
новится площадкой для популяризации, вовлечения и координации данных социальных образо-
ваний. На данный момент тяжело определить источник или причину возникновения криминаль-
ных субкультур, однако, основываясь на происходящих происшествиях, можно сделать вывод 
об их внешнем происхождении и гибридном характере.

Анализ литературы. Проблем функционирования субкультур прямо или косвенно касались 
такие исследователи, как Ю.К. Александров [1], Д. Берестовская, Г. Болим, П. Гуревич, Г. Кнабе, 
Е. Омельченко, Д. Райзмен, Т. Роззак, К. Соколов, М. Султанова, Дж. Форнос, В. Шнирельман 
и другие.

Цель статьи – рассмотреть особенности уголовных субкультур в разрезе их негативного воз-
действия на общественную безопасность.

Изложение основного материала. Распространение уголовных субкультур, на сегодняшний 
день, главным образом, осуществляется через Интернет. Отсюда и объяснение зарубежного 
источника появления изучаемых социальных образований [2]. Посредством внешнего воздей-
ствия начинается процесс де-актуализации национальных ценностей идеями иностранных госу-
дарств, которые не являются традиционными для данного народа.

Другой характеристикой современных субкультур является изменение их социального значе-
ния. Если субкультуры как таковые должны обеспечивать вхождение индивида в общество, то 
уголовные субкультуры напротив – реализуют де-социализирующую функцию, исключая чело-
века из общества, прививая антисоциальные черты его поведению [3]. 

Деятельность запрещенной на территории Российской Федерации организация «АУЕ» отли-
чается особой опасностью для российского общества. Опасность её состоит в том, что основ-
ным методом проецирования тюремных понятий и принципов на общество является насилие. 
На сегодняшний день существует мнение, что «АУЕ» уходит корнями в рок культуру, которая, 
в целом, является пропагандой западной цивилизации. Ярчайшим примером является рок испол-
нитель под псевдонимом «Баста». Он выпустил песню «Всем нашим братьям», посвященную 
«АУЕ» тематике, а также выпустил одежду с данной тематикой, чем привлёк внимание правоох-
ранительных органов [4].
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Большую часть членства данной субкультуры занимают школьники и подростки, числен-
ность которых достигает сотен тысяч. Анализ отечественных и иностранных социальных сетей 
показывает, что заключенные незаконным образом используя средства связи, вовлекают в свою 
организацию несовершеннолетних и молодежь, которые в дальнейшем могут стать субъектами 
преступной деятельности и соучастниками при совершении преступлений, осуществляемых ими 
после освобождения. 

Под влияние попадает не только молодёжь, однако именно подрастающее поколение ока-
зывается наиболее подконтрольно популярным и, что самое интересное, для них запрещённым 
ценностям. Данный интерес можно обосновывать по-разному, но основными факторами явля-
ется стремление молодых людей к подчёркиванию своей «инаковости» и их неокончательной 
определённости в своём будущем. Каждый выбирает свой путь становления как личности сам, 
однако случается так, что выбор оказывается неверным, а то и вовсе опасным как для себя, так 
и для общества в целом.

Выводы. Открытость и доступность сети Интернет позволяет беспрепятственно распростра-
няться ценностям иностранных государств и, соответственно, укореняться в нашем, заменяя тра-
диционные ценности. Даже ценности уголовных течений в наше время начинают сильно менять-
ся, что даёт нам понимание о деформации общественного сознания под иностранным влиянием.
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Постановка проблемы. Феномен праворадикальных организаций не является новым для со-
временного мира, его истоки восходят к временам до нашей эры. Однако со временем их деятель-
ность стала более организованной и масштабной. История знает случаи, когда целые государства 
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превращались в одну правоэкстремистскую организацию. Речь идет не только о нарушениях 
прав, но и о коллективных преступлениях против жизни, здоровья, порядка управления и чело-
вечности. Приобретение политической власти и проникновение в правящий класс – серьезная 
угроза для любого государства, Россия не является исключением. Сложившаяся ситуация тре-
бует пристального внимания правоохранительных органов и необходимости выявления членов 
праворадикальных организаций, что определяется как задача обеспечения национальной безо-
пасности [1]. 

Анализ литературы. Проблем развития праворадикальных настроений прямо или косвенно 
касались такие исследователи, как Асонов Н. В. [2], Ачкасов В. А., Багненко В. А., Ваторо-
пин А. С., Губжоков А. Х. и др.

Цель статьи – рассмотреть социальные предпосылки праворадикальных организаций.
Изложение основного материала. Правоэкстремистские организации в обществе и государ-

ственной жизни возникают в результате кризисов, вызванных политическими, культурными, 
духовными, экономическими и социальными причинами. Слабые административные модели, 
децентрализованные структуры управления, нестабильная экономика, бедность и безработица, 
внутренние и внешние угрозы национальной безопасности неизбежно влекут за собой усиление 
общественной напряженности и вызывают волну недовольства среди населения. В современной 
России праворадикальные организации продолжают функционировать и действовать вопреки 
закону, несмотря на реальные достижения во внутренней и внешней политике, предоставлении 
социальных льгот и всестороннем обеспечении прав человека.

Согласно проведенному анализу, российское общество сегодня переживает социальный кри-
зис, связанный с различными факторами: последствиями распада Советского Союза (граждан-
ские беспорядки, национальные и этнические конфликты, религиозная пропаганда, расизм и 
шовинизм в отношении бывших правителей), стремление к борьбе, рост ксенофобии, изоляцио-
низма и религиозного экстремизма, активизация ультранационалистических сил, антисемитизм 
и анти-иммигрантские настроения, связанные с ростом преступности среди иммигрантов, обу-
словили деятельность правоэкстремистских организаций. 

Среди ключевых факторов, провоцирующих деятельность праворадикальных организаций, 
можно выделить: пробелы в политической сфере и государственном управлении, не позволив-
шие сформировать общество, лишенное противоречий, неполное разрешение экономических 
проблем, невнимательность к проблемам этнического и религиозного характера.

Таким образом, деятельность праворадикальных организаций в Республике Крым основана 
на социальной обусловленности, которая представляет собой определенные социальные, поли-
тические и экономические факторы, способствующие их возникновению и развитию [3]. Один 
из основных социальных факторов, который обусловливает деятельность праворадикальных ор-
ганизаций в Крыму, – наличие социальных и экономических проблем, с которыми сталкивается 
часть населения. 

Выводы. Социальная предопределенность деятельности праворадикальных организаций в Ре-
спублике Крым является сложной и многофакторной. Она обусловлена сочетанием экономиче-
ских, религиозных, национальных и политических предпосылок, которые создают негативную 
обстановку и провоцируют праворадикальные идеи и действия, разжигая конфликты на различ-
ных уровнях. 
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Аннотация: Проведен анализ поисковой деятельности оперативных подразделений по выявлению и рас-
крытию убийств, совершенных организованными группами в различные периоды. Полученные результаты 
свидетельствуют о высокой эффективности традиционных методов раскрытия и выявления убийств, совер-
шенных организованными группами и необходимостью разработки новых методов с использованием научного 
прогресса.

Ключевые слова: убийство, оперативный сотрудник, жертва.

Постановка проблемы. За последнее десятилетие произошли изменения в мотивах соверше-
ния убийств. Наряду с относительной стабильностью убийств по хулиганским мотивам, вдвое 
увеличилось количество убийств, совершенных из корыстных мотивов, в полтора раза – из-за 
ревности, ссоры и других бытовых мотивов. 

Целью статьи является анализ преступной деятельности организованных групп и совершае-
мые ими убийства, а также пути их выявления и раскрытия. 

Изложение основного материала. Правовую основу деятельности оперативных подразделе-
ний, в том числе по раскрытию убийств, регламентируют Конституция РФ, Федеральный закон 
от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) [1]. При раскрытии 
и расследовании дел данной категории преступлений основаниями для проведения оперативно- 
розыскных мероприятий (далее – ОРМ) выступают основания, указанные в ст. 7 ФЗ об ОРД. Кроме 
того, немаловажную роль в вопросах своевременного реагирования в целях выявления и рас-
крытия убийства оперативными сотрудниками играет наличие у последних предусмотренной 
законом возможности на проведение ОРМ в случаях, не терпящих отлагательств, на основании 
решения органа, осуществляющего ОРД, с последующим уведомлением суда. Наличие такой 
возможности обеспечивает оперативные подразделения полномочиями на проведение неотлож-
ных ОРМ для раскрытия преступления «по горячим следам».

Оперативно-поисковую деятельность подразделений, осуществляющих ОРД по выявлению, 
раскрытию и документированию убийств, совершенных организованными группами, можно 
разделить на два направления: 1) непосредственно раскрытие убийства, установления всех лиц, 
его совершивших, а также сбор необходимой доказательственной базы; 2) документирование 
преступной деятельности организованной группы, совершившей убийство, в том числе на пред-
мет совершения ими иных преступлений, связанных с организацией и функционированием пре-
ступной группы, незаконным оборотом оружия, легализацией денежных средств, полученных 
преступным путем [2].

В нашем случае оперативно-поисковые мероприятия сотрудниками органов, осуществляю-
щих ОРД, чаще всего имеют смысл и не теряют актуальности на первом этапе, указанном нами 
ранее. При этом больший эффект оперативно-поисковые мероприятия имеют в том случае, если 
будут носить характер неотложных. Таковыми мероприятиями чаше всего являются: примене-
ние кинологической службой возможностей служебно-розыскной собаки, опросы свидетелей- 
очевидцев на месте происшествия, обследование (прочесывание) местности, преследование 
преступника по горячим следам, проведение разведывательно-поисковой работы на месте про-
исшествия, заградительные и другие мероприятия

Последующий этап поисковой деятельности оперативных сотрудников производится после 
того, как личность потерпевшего установлена. Сотрудник оперативного подразделения, чаще всего 
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находящийся в составе следственно-оперативной группы, приступает к поквартирному обходу и 
опросу соседей на предмет того, видели ли они кого-то рядом с местом преступления как до, так и 
после [3, с. 385].

Выводы. Таким образом, отметим, что убийства на сегодняшний день совершаются нетипич-
ными способами, следовательно, применение используемых ранее методик и средств поиска лиц, 
совершивших преступление, особенно в составе организованной группы, уже неактуальны, поло-
жительных результатов не принесут. Некоторые меры (например, применение служебной собаки и 
поквартирный (подомовой) обход вместе с прочесыванием местности, если речь идет об открытом 
участке местности) не теряют своей актуальности и сегодня, но в современных условиях стоит при-
менять те средства, которые являются результатами научных разработок [4], в том числе специаль-
но разработанные для правоохранительных органов, призванных для борьбы с преступностью.
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