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В данное время уголовно-процессуальный кодекс не включает в себя 

точное определение понятия «следственные действия». Это послужило 

причиной многих споров о сущности следственных действий, a также 

родило немало расходящихся между собой мнений среди криминалистов и 

процессуалистов на тему отнесения различных средств, которые указаны в 
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УПК РФ, соответственно именно к следственным. Предельно обширно 

система следственных действий была изучена и представлена И.Ф. 

Герасимовым. Он видел в их составе следующие процессуальные 

действия: 1) вынесение постановления о возбуждении уголовного дела; 2) 

принятие дела к производству; 3) дача поручений и указаний органам 

дознания; 4) вызов специалиста; 5) выделение и соединение уголовных 

дел. Данная точка зрения, по сути, может считаться верной, так как знания 

о фактах, которые были получены по итогу производства действий, не 

предусмотренных УПК РФ, даже учитывая относимость к обстоятельствам 

дела, невозможно оценивать с точки зрения допустимости и потому они не 

могут иметь доказательственного значения.  

Основная часть процессуалистов к следственным действиям относят: 

осмотр (места происшествия); освидетельствование; обыск; выемку; 

наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемку; контроль и запись телефонных и иных переговоров; получение 

информации о соединениях между абонентами и абонентскими 

устройствами; допрос (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого, эксперта, специалиста); очную ставку; предъявление для 

опознания; следственный эксперимент; проверку показаний на месте; 

назначение и производство экспертизы.  

Более уважаемой точкой зрения является следование закрепленной в 

УПК структуре с выделением четырех групп следственных действий. К 

первой группе «непринудительного наблюдения» – непосредственного 

восприятия информации – осмотры (осмотр трупа как разновидность), 

освидетельствование и следственный эксперимент (гл. 24 УПК РФ). 

Дискуссионным считается вопрос об относимости эксгумации к данной 

группе как возможной предварительной стадии осмотра трупа. И.Е. 

Быховский считает, что эксгумация является подвидом выемки, a также 

изъятием для дальнейшего исследования. Д.А. Натура, в свою очередь, 
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определяет эксгумацию самостоятельным следственным действием, хоть 

она и применяется довольно редко. Данное мнение не может являться 

верным по нескольким причинам. Первое, эксгумация связана 

непосредственно с осмотром трупа, и уже по окончании делается вывод о 

том, что необходимо провести экспертизу при наличии на то оснований 

(нахождения в теле пули), действие является, скорее, больше 

обеспечительным и вспомогательным, нежели познавательным.1 На 

данный «предследственный характер» обращают внимание О.Я. Баев, С.Б. 

Россинский и другие.2 Во - вторых, нормы об эксгумации необходимо 

было бы перенести в главу 25 УПК РФ. Эксгумация считается 

специфическим следственным действием с правовой, а также с моральной 

точки зрения. В правовом регулировании эксгумации есть множество 

проблем. Выделение её в отдельную статью УПК РФ является решением, 

прописав механизм осуществления данного следственного действия более 

детально и подробно. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ еще встречаются такие 

дезориентирующие нормы, к примеру, в ч.5 ст. 165 («Судебный порядок 

разрешения на производство следственного действия») не указывается, что 

арест имущества (он же кодексом представлен в виде меры принуждения) 

таким действием не считается. Примером является определение 

следственных действий И.М. Лузгина как: действий, c помощью которых 

происходит собирание, а также исследование доказательств; действия, 

которыми регулируется процесс расследования, осуществляется 

определение его границы, сроки и порядок проведения, вместе с 

действием, обуславливающих предоставление материалов производства по 

                                         
1 Натура Д.А. Эксгумация на предварительном следствии и особенности тактики следственных действий, 

связанных с эксгумированным трупом: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. 221 с. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.dslib.net. 
2 Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. 2-е изд. М.: Экзамен, 2003. 288 с. 
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делу участникам процесса.3 Однако весьма остро и критично реагирует на 

данную точку зрения C.Б. Россинский, говоря, что такое понимание почти, 

что ставит на одно место систему досудебного производства и систему 

следственных действий, а также обесценивает её. Его мнение по поводу 

узкого подхода к понятию и сущности следственных действий заключается 

в том, что он даёт самостоятельность и позволяет выделяться из всей 

массы различных уже существующих форм реализации своих 

процессуальных полномочий следователем.4  

В. А. Cеменцов предлагает в УПК РФ «регулировать новое 

следственное действие — проверку показаний на полиграфе.5 

Рассчитывается, что данное следственное действие будет представлять 

собой проведение по решению следователя специалистом - полиграф 

логом психофизиологического исследования, использовать полиграф для 

проверки сведений, сообщенных ранее подозреваемым (обвиняемым), 

потерпевшим или свидетелем в ходе допроса либо очной̆ ставки, а также 

предъявления для опознания, проверки показаний на месте. Производство 

психофизиологического исследования считается допустимым только лишь 

при наличии письменного согласия участника уголовного 

судопроизводства, показания которого проверяются». В ходе исследования 

участнику процесса могут задаваться тестовые вопросы, а также 

предъявляться вещественные доказательства и документы. По итогу 

результатов в процессе психофизиологического исследования специалист 

– полиграфолог составляет письменное заключение. Помимо того, что 

специалист может быть допрошен следователем, возможен и допрос по 

поводу ходатайства заинтересованных участников уголовного 

                                         
3 Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М.: ВШ МВД СССР, 1969. 177 с. 
4 Россинский С.Б. Понятие и сущность следственных действий в уголовном судопроизводстве: дискуссия 

продолжается // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 2. - С. 23-39. 
5 Семенцов В.А. Новое следственное действие - проверка показаний на полиграфе // Рос. юрид. журн. 

2010. № 5. С. 132 - 138. 
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судопроизводства. Если говорить о возможности применения полиграфа в 

рамках уголовного судопроизводства, нужно учитывать, что факт 

применения в зарубежных правопорядках в пределах уголовного 

судопроизводства различных технических средств, позволяющих 

исследовать психофизиологическое состояние участников уголовного 

судопроизводства. 

По нашему мнению, следственные действия представляют собой 

подробно прописанные уголовно-процессуальным законом действия 

органов расследования, прокурора и суда по установлению, изучению, а 

также проверке сведений, которые имеют значение для определённого 

уголовного дела, происходящие после его возбуждения, а также в рамках 

судебного следствия, и обеспечиваемые посредством применения мер 

принуждения. Не исключена возможность дополнять список следственных 

действий посредством добавления новых познавательных приемов, 

которые основываются на достижениях научно-технического прогресса, 

например, таких, как использование полиграфа.  
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между гражданами. 
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Институты в правовом государстве занимают одну из ведущих ролей 

и представляют собой совокупность взаимосвязанных правовых норм 

регулирующих определенную группу или сторону однородных 

общественных отношений. В качестве примера можно привести 

Законодательную власть: законодательная власть представлена 

парламентом, который принимает законы и нормативные акты, 

регулирующие жизнь общества. Законодательная власть является одним из 

основных институтов правового государства, поскольку законы и 

нормативные акты являются основой правовой системы. Парламент также 

выполняет функцию контроля за деятельностью исполнительной власти. 

Исполнительная власть: исполнительная власть представлена 

правительством, которое осуществляет управление государством и 

реализует законы и нормативные акты, принятые парламентом. 

Исполнительная власть обеспечивает реализацию законов и нормативных 

актов во всех сферах жизни общества и выполняет функцию контроля за 

деятельностью местных органов власти. 

Судебная власть: судебная власть представлена судами, которые 

осуществляют правосудие и защищают права и свободы граждан. 

Судебная власть является одним из ключевых институтов правового 

государства, поскольку обеспечивает справедливость и защиту прав 
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граждан. Судебная власть должна быть независимой и свободной от 

влияния других ветвей власти. 

Органы прокуратуры: органы прокуратуры являются органами 

государственного контроля за соблюдением законов и прав граждан. Они 

осуществляют надзор за деятельностью государственных общественных 

организаций, а также обеспечивают защиту прав и свобод граждан. 

Общественные организации: общественные организации являются 

важными институтами правового государства, поскольку они оказывают 

влияние на формирование общественного мнения и обеспечивают 

контроль за деятельностью государственных органов. 

Общественные организации также выполняют функцию защиты прав 

и интересов граждан, в том числе защиты прав меньшинств и уязвимых 

слоев населения. 

Независимые регуляторы: независимые регуляторы являются 

специальными организациями, которые осуществляют регулирование в 

определенных областях, таких как телекоммуникации, энергетика, 

финансы и др. Они обеспечивают соблюдение законов и правил в этих 

сферах и защищают интересы потребителей. 

Международные организации: международные организации 

являются важными институтами правового государства, поскольку они 

обеспечивают международное сотрудничество в области права и прав 

человека. Они также осуществляют мониторинг соблюдения прав и свобод 

граждан в разных странах мира и обеспечивают защиту прав и интересов 

меньшинств и уязвимых слоев населения. 

Каждый из указанных институтов играет важную роль в обеспечении 

верховенства права и защите интересов граждан. Взаимодействие между 

этими институтами позволяет обеспечить эффективное функционирование 

правового государства и защиту прав и свобод граждан. Вместе с тем, 

необходимо учитывать, что эффективность каждого института зависит от 



 
 

 

13 

его независимости, профессионализма и соответствия его деятельности 

принципам верховенства права. 

В целом, институты правового государства представляют собой 

многообразие государственных и общественных организаций, которые 

обеспечивают соблюдение законов и правил во всех сферах жизни 

общества. Взаимодействие между этими институтами позволяет 

обеспечить эффективное функционирование правового государства и 

защиту прав и свобод граждан. Важно отметить, что эффективность 

работы институтов правового государства напрямую зависит от их 

независимости и отсутствия политического влияния на их деятельность. 

Кроме того, важно отметить, что институты правового государства не 

могут обеспечить соблюдение законов и правил без активного участия 

граждан. Гражданское общество является ключевым элементом правового 

государства, поскольку оно обеспечивает контроль за деятельностью 

государственных органов и участвует в принятии решений, касающихся 

интересов общества. Таким образом, важно, чтобы гражданское общество 

было активным и участвовало в деятельности институтов правового 

государства. В целом, институты правового государства являются 

необходимым условием для обеспечения верховенства права и защиты 

интересов граждан. Эффективность работы каждого института зависит от 

его независимости, профессионализма соответствия принципам 

верховенства права. Важно также активное участие граждан и 

гражданского общества в деятельности институтов правового государства. 

Таким образом, верховенство права является основным признаком 

правового государства. Это принцип, в соответствии с которым закон 

является высшей формой правового регулирования в обществе, и никакой 

человек или группа людей не может стоять над законом. Принципы 

верховенства права, такие как равенство перед законом, законность, 

независимость судебной власти, презумпция невиновности свобода 
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проявления прав и свобод, обеспечивают защиту прав и свобод граждан и 

обеспечивают стабильность и предсказуемость в правовой системе. 

Конституционные основы верховенства права закреплены 

конституционных нормах и являются основой правового государства. 

Рассмотрим некоторые из них: 

Статья 15 Конституции Российской Федерации устанавливает, что 

никакие нормативные правовые акты не могут противоречить 

Конституции РФ. Это означает, что Конституция является высшим 

законом в России, и все законы и иные нормативные акты должны 

соответствовать ее положениям. 

Статья 1 Конституции РФ устанавливает, что Россия является 

правовым государством, основанном на принципах верховенства права и 

гражданского общества. Это означает, что закон является высшей формой 

правового регулирования в России, а гражданское общество играет 

важную роль в защите прав и свобод граждан. 

Статья 3 Конституции РФ устанавливает, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью в России. Это означает, что защита 

прав и свобод граждан является одной из главных задач государства, и все 

законы и иные нормативные акты должны быть направлены на ее 

реализацию. 

Статья 118 Конституции РФ устанавливает, что независимость 

судебной власти гарантируется Конституцией и законами РФ. Это 

означает, что судебная власть должна быть независимой от других ветвей 

власти и свободной в своих решениях. 

Статья 123 Конституции РФ устанавливает, что законодательство и 

иные нормативные правовые акты не могут противоречить Конституции 

РФ и федеральным законам. Это означает, что законы и другие 

нормативные акты должны соответствовать вышестоящим правовым актам 

и принципам верховенства права. Эти и другие конституционные нормы 
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являются основой верховенства права в России. Они обеспечивают защиту 

прав и свобод граждан, стабильность и предсказуемость в правах. 

Конституционные нормы, которые являются основой верховенства 

права, играют важную роль в правовом государстве. В них включают: 

Нормы, устанавливающие верховенство Конституции и законов. 

Конституция РФ является высшим законом в России, и никакие другие 

законы или нормативные акты не могут противоречить ее положениям. 

Кроме того, законы являются высшими нормативными актами в России, и 

другие нормативные акты, такие как указы, распоряжения, постановления 

и т.д., не могут противоречить законам. Нормы, устанавливающие 

независимость судебной власти. Независимость судебной власти является 

важным принципом верховенства права, так как это гарантирует, что суды 

принимают решения на основе закона и не подвергаются влиянию других 

ветвей власти или каких-либо других лиц. Конституция РФ гарантирует 

независимость судебной власти и устанавливает, что она осуществляется 

на основе принципа разделения властей. Нормы, гарантирующие защиту 

прав и свобод граждан. Конституция РФ устанавливает, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью в России. Это означает, что 

государство должно защищать права и свободы граждан, и все законы и 

иные нормативные акты должны быть направлены на ее реализацию. 

Кроме того, Конституция РФ гарантирует некоторые основные права, 

такие как право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, 

право на свободу совести и религии, право на свободу слова и т.д. 

Нормы, обеспечивающие справедливость и равенство перед законом. 

Верховенство права гарантирует справедливость и равенство перед 

законом. Конституция РФ устанавливает, что законы должны применяться 

одинаково ко всем гражданам и организациям, без каких-либо 

исключений. Это означает, что каждый человек должен быть равен перед 

законом и иметь равные возможности защищать свои права и интересы в 
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суде. Нормы, устанавливающие ответственность за нарушение закона. 

Верховенство права требует, чтобы законы были применены в полном 

объеме, и чтобы нарушители были привлечены к ответственности за свои 

действия. Конституция РФ устанавливает, что каждый имеет право на 

защиту своих прав и свобод, а также что никто не может быть осужден без 

суда. Нормы, устанавливающие свободу проявления прав и свобод. 

Граждане имеют право свободно проявлять свои права и свободы, если 

они не нарушают права других граждан и не противоречат закону. 

Конституция РФ гарантирует свободу слова, собраний, объединений, 

религии и т.д. Нормы, гарантирующие правовую защиту. Верховенство 

права требует, чтобы граждане имели доступ к судебной защите своих 

прав и свобод. Конституция РФ устанавливает, что каждый имеет право 

справедливое судебное разбирательство и на защиту своих прав и свобод. 

В целом, конституционные основы верховенства права обеспечивают 

защиту прав и свобод граждан, устанавливают нормы, которые должны 

соблюдаться всеми государственными органами и гражданами, и 

гарантируют, что законы будут применяться в полном объеме. Они 

являются основой правового государства и обеспечивают стабильность и 

предсказуемость в правовой системе. 
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1.  Значение научных идей: 

Научные идеи являются движущей силой прогресса. Они дают нам 

более глубокое понимание мира и позволяют нам делать прогнозы, 

основанные на доказательствах и технологических достижениях. 

Научные идеи привели к замечательным изменениям в различных 

аспектах нашей жизни: 
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 Технологические достижения: идеи, рожденные в результате 

научных открытий, произвели революцию в промышленности, методах 

связи, системах здравоохранения и транспорте. 

 Экологическая осведомленность. Научные идеи, касающиеся 

изменения климата и устойчивости, привели к тому, что больше внимания 

уделяется экологически безопасным методам и усилиям по сохранению. 

 Достижения в области здравоохранения и медицины. Научные идеи 

изменили здравоохранение, позволив спасать жизни, разрабатывая 

персонализированную медицину и улучшая общее состояние здоровья 

населения. 

 Влияние на социальные науки и политику. Идеи, вытекающие из 

таких дисциплин, как социология и экономика, сформировали политику, 

управление и наше понимание социальных проблем, что привело к 

принятию более обоснованных решений. 

2. Проблемы и критические замечания: 

Научные идеи сталкиваются с определенными трудностями: 

Доступность. Сделать научные знания более доступными для широкой 

публики может оказаться непростой задачей, поскольку научные 

концепции иногда могут быть сложными и трудными для понимания. 

 Этические соображения. Некоторые научные идеи вызывают 

этические вопросы, например, вопросы конфиденциальности и 

потенциальные риски, связанные с новыми технологиями. Для решения 

этих проблем необходимы тщательное рассмотрение и соблюдение 

этических норм. 

 Сопротивление изменениям: реализация новых идей может 

столкнуться с сопротивлением со стороны устоявшихся систем, 

культурных норм и корыстных интересов. Преодоление этого 

сопротивления требует эффективного общения, сотрудничества и 

способности справляться со страхами и неуверенностью. 
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3. Будущие перспективы: 

Несмотря на трудности, научные идеи обладают огромным 

потенциалом для будущего: Устойчивое развитие: идеи, связанные с 

возобновляемыми источниками энергии, сохранением окружающей среды 

и экономикой замкнутого цикла, могут проложить путь к устойчивым 

практикам и более экологичному будущему. 

 Достижения в области здравоохранения. Научные идеи в таких 

областях, как геномика и цифровое здоровье, открывают потенциал для 

улучшения результатов в области здравоохранения, персонализированного 

лечения и профилактики заболеваний. 

 Социальная справедливость и инклюзивность: идеи, основанные на 

социальной справедливости, инклюзивности и равных возможностях, 

способны изменить общество и создать более справедливый мир. 

 Научное образование и коммуникация. Повышение уровня научного 

образования и улучшение научной коммуникации могут сократить разрыв 

между научными знаниями и широкой общественностью, способствуя 

более глубокому пониманию и взаимодействию. 

4. Наука бросает вызов обществу. 

Одним из ключевых вызовов является коммуникация научных идей 

широкой аудитории. Многие научные концепции сложны для понимания 

неспециалистами, а иногда и для специалистов в других областях. Это 

создает преграды для проникновения научных знаний в повседневную 

жизнь людей. Необходимо разработать более эффективные методы 

коммуникации научных идей, чтобы сделать их доступными и понятными 

для широкой аудитории. 

Еще одним вызовом является этический аспект применения научных 

идей. Развитие науки приводит к возникновению новых технологий и 

открытию новых горизонтов, но иногда эти технологии могут быть 

использованы неправильным образом или привести к нежелательным 
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последствиям. Например, разработка генной терапии может предоставить 

уникальные возможности для лечения генетических заболеваний, но 

одновременно возникают вопросы о приватности генетической 

информации и возможных негативных последствиях манипуляции генами. 

Также стоит отметить, что научные идеи могут вызывать сопротивление в 

обществе из-за конфликта с религиозными или традиционными 

убеждениями. Некоторые научные концепции, такие как эволюция или 

геологическая история Земли, могут противоречить религиозным 

доктринам. В таких случаях возникают сложности в признании и приеме 

научных идей обществом. 

Однако, несмотря на эти вызовы, научные идеи также предлагают 

огромные перспективы для развития общества. Они способны найти 

решения для множества проблем, с которыми мы сталкиваемся. Научные 

идеи и открытия позволяют нам более глубоко понять природу мира, 

разработать новые лекарства и технологии, улучшить качество жизни и 

преодолеть глобальные вызовы, такие как изменение климата и бедность. 

Применение научных идей в медицине способствует разработке новых 

методов диагностики и лечения заболеваний, что значительно улучшает 

прогнозы выживаемости и качество жизни пациентов. Исследования в 

области энергетики позволяют разработать более эффективные и 

экологически чистые источники энергии, что помогает бороться с 

изменением климата и устранить зависимость от ископаемого топлива.  

Космические исследования дают нам возможность, вносят важный 

вклад в экономическое развитие, медицину, технологии, экологию и 

многие другие области. Прогресс в науке позволяет нам создавать новые 

материалы, разрабатывать эффективные лекарства, повышать 

энергоэффективность и защищать окружающую среду. 

Научные идеи также играют важную роль в образовании и развитии 

общества. Они вносят инновации в учебные программы, позволяют 
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студентам и ученым расширять свои знания и развивать критическое 

мышление. Применение научных идей в практике помогает решать 

сложные проблемы и достигать новых высот. 

Возможности научных идей в области медицины также огромны. 

Открытия в молекулярной биологии, генетике и нейронауке позволяют 

разрабатывать новые методы диагностики и лечения заболеваний. Это 

может существенно улучшить качество жизни и продлить ее 

продолжительность. 

Кроме того, научные идеи стимулируют инновационные процессы и 

экономический рост. Новые технологии, основанные на научных 

открытиях, могут привести к созданию новых рабочих мест, повышению 

производительности и улучшению жизни людей. Они также способствуют 

развитию устойчивых и экологически чистых решений, необходимых для 

сохранения нашей планеты для будущих поколений. 

Чтобы успешно реализовать потенциал научных идей и 

минимизировать вызовы, необходимо установить эффективные механизмы 

сотрудничества между научным сообществом, обществом и 

правительством. Необходима открытость, диалог и взаимодействие между 

всеми заинтересованными сторонами. 

Заключение: 

Научные идеи формируют наше общество и движут прогрессом. 

Несмотря на существование таких проблем, как доступность, этические 

соображения и сопротивление изменениям, потенциал для реализации этих 

идей в таких областях, как устойчивое развитие, здравоохранение, 

социальная справедливость и образование, является многообещающим. 

Принимая научное любопытство, поощряя междисциплинарное 

сотрудничество и способствуя эффективному общению, мы можем 

использовать силу научных идей для создания светлого будущего для всех. 
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старшего дошкольного возраста. Авторы отмечают роль экологических 

игр в воспитании бережного отношения к природе. Они раскрепощают 
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Abstract: the article presents didactic games for older preschool children. 
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 Дидактические игры по экологии – занятия для дошкольников, 

направленные на развитие интереса к природным объектам и явлениям, на 

формирование бережливости и ответственности по отношению к природе. 

Дети, участвуя в играх, учатся правильно себя вести на природе, получают 

базовые экологические знания и стремление применять их на практике. 

Предлагаем вам дидактические игры для детей старшего дошкольного 

возраста, направленные на формирование любви к природе и основных 

правил поведения на природе. Формирование финансовой устойчивости 

предприятия  
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Дидактическая игра «Береги природу». Цель: Формировать доброе 

отношение к миру природы, отзывчивость на общение с живыми 

существами, закрепить основные правила поведения на природе «Что 

нельзя делать на природе» Упражнять в распознавании предупреждающих 

и запрещающих экологических знаков. 

Материал и оборудование: Напольное панно, экологические знаки. 

Ход игры. Варианты игры. 1. Дети выбирают карточку и называют 

«Правила поведения на природе»: можно или нет себя так вести. 2. Слушая 

рассказ воспитателя, подбирают необходимый знак, подходящий по 

ситуации. 3. К сюжетной картинке подбирают знак «Правила поведения на 

природе». 4. Дети делятся на две команды. По очереди просят назвать тот 

или иной знак, выигрывает та команда, которая без ошибок покажет знак 

«Правила поведения на природе». Игру можно использовать как при 

индивидуальной работе, так и вставлять в непосредственно 

образовательную деятельность. Важно, чтобы правила поведения в 

природе воспринимались детьми осознанно, а не как строгие указания. 

Можно предложить дошкольникам самим изложить некоторые 

формулировки, это облегчит восприятие правил и их выполнение при 

реальном общении с природой. Дидактическая игра «Мы идем в поход». 

Цель: Формирование бережного отношения к природе, развитие 

экологического воспитания. формирование опыта взаимодействия ребенка 

с природой; развитие навыков правильной оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения экологии. Познакомить детей с 

понятиями «туризм», «туристы», «поход», «походное снаряжение» 

Материал и оборудование: схема экологической тропы; иллюстрации, 

нарисованные детьми; карточки с экологическими знаками. Ход игры. 

Вариант 1 «Разберёмся в ситуации». Ведущий зачитывает ситуацию, 

ребята должны сказать, что правильно, а что неправильно сделали 

туристы. 
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Примерные ситуации: Ситуация 1: Туристы пришли на место, 

поставили палатки. Теперь их нужно обустроить, чтобы хорошо было 

спать. Мальчики пошли в лес и наломали много сосновых веток, чтобы 

подстелить их под дно палатки – так мягче и теплее будет спать. (Лучше 

взять с собой надувные матрасы или полиуретановые коврики.) Ситуация 

2: «Вот и кострище есть. Давайте разожжём костёр здесь», – предложил 

Алик. – «Зачем здесь? Идёмте вон под то дерево, там уютнее», – возразили 

девочки. Мальчики пошли туда, куда они показали, выкопали яму, землю 

откинули подальше, чтобы не мешала. (Не разводить костёр рядом с 

деревьями, особенно сухими. От костра могут испортиться корни.) 

Вариант 2 «Собери рюкзак туристу». Нужно собраться в поход. Дети по 

очереди отгадывают загадки и складывают картинки в рюкзак. 

Дидактическая игра «Покормите птиц». Цель: Закрепить представления 

детей о птицах, внешнем виде, повадках; умения выделять их из группы 

птиц и животных, систематизировать знания о том, чем птицы. Материал и 

оборудование: картинка любой птицы и тарелочки для пищи; комплект 

карточек с изображением продуктов питания (нарисованных детьми) Ход 

игры. 1. Выставляются сразу все рисунки с продуктами питания, и дети 

должны выбрать те, которые нужны. 2. Все карточки находятся в 

перевернутом виде, дети берут наугад любую, переворачивают и, увидев 

изображение, говорят, подходит она или нет. Экологические игры в 

детском саду играют важную роль в реализации целей и задач 

дошкольного образования, в частности, воспитания у подрастающего 

поколения бережного отношения к природе. С помощью игровых 

технологий педагог вводит, отрабатывает и закрепляет материал по 

экологии. Кроме того, игры помогают раскрепостить детей, создать 

непринуждённую обстановку и, при методически грамотном выборе 

приёмов работы, значительно облегчить процесс познания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основы учета 

человеческого капитала на уровне предприятий и организаций. Выделены 

необходимость расчета человеческого капитала в организациях, 

сложности и особенности его реализации. Также даны рекомендации по 

учету человеческого капитала в организациях для HR специалистов. 
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implementation are highlighted. Recommendations are also given on accounting 

for human capital in organizations for HR specialists. 
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Определения человеческий капитал указывают на то, что 

человеческий капитал является нематериальным, не наблюдаемым 

напрямую, как физический капитал, и поэтому для определения ключевых 

элементов человеческий капитал использовались косвенные показатели.  

Чартерный институт персонала и развития (CIPD) работает в области 

человеческого капитала с 2000 года, когда эта концепция была впервые 

определена как серьезная проблема, стоящая перед профессией HR в 

среднесрочной перспективе. Литература по HR показывает, что за 

последнее десятилетие термин «человеческий капитал» стал популярным в 

языке HR для описания людей и их коллективных навыков, способностей, 

опыта и потенциала. 

HR специалистам нравится идея иметь модель, показывающую связь 

между инвестициями в персонал и успехом организации. Финансовые и 

материальные активы (физический капитал) широко использовались для 

объяснения связи между инвестициями в HR и организационным успехом, 

и кажется, что они больше не вносят вклад в дискуссию о том, что 

способствует организационному успеху. Таким образом, меры 

человеческий капитал оказались в центре внимания, поскольку считается, 

что они могут обеспечить конкурентное преимущество для компаний. 

Конечно, измерение человеческого капитала имеет свои сложности. 

В исследовательской работе CIPD по человеческий капитал подробно 

обсуждаются некоторые трудности измерения. «Измерение общеизвестно 

сложно, потому что вещи, на которые может повлиять человеческий 

капитал, такие как удовлетворенность клиентов, инновации и 
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предоставление услуг, зависят от множества других контекстуальных 

факторов. В то время как может быть относительно легко собрать данные 

для описания рабочей силы и распространенности определенных практик, 

особенно там, где существуют сложные информационные системы 

управления человеческими ресурсами (HRIS), разработать достоверные и 

надежные показатели и решить, что нам скажут эти показатели, сложнее».6  

Споры о трудностях измерения человеческий капитал почти всегда 

указывают на «контекстно-зависимое качество» показателей, что часто 

удерживает организации от перехода к подходу человеческий капитал, 

ориентированному на измерения, к управлению своими людьми. 

Литература по HR по человеческому капиталу указывает на то, что 

не существует единой формулы измерения, которую можно было бы 

использовать для определения человеческого капитала и предоставления 

организациям ответов, которые они ищут. Что, по-видимому, усложняет 

измерение человеческого капитала, так это то, что он имеет много 

измерений, и часто бывает трудно решить, какие аспекты ЧК следует 

измерять. 

Итак, какие аспекты человеческий капитал измеряют организации? В 

международном опросе, проведенном ISR7, было опрошено 100 

руководителей высшего звена, менеджеров и специалистов по персоналу, 

работающих в различных отраслях по всему миру, чтобы выяснить, каков 

разрыв между активным измерением человеческий капитал и фактическим 

стратегическим использованием этих показателей. На первый взгляд, 

результаты показали, что в организациях имеет место высокий уровень 

управления человеческим капиталом, поскольку 91% респондентов 

заявили, что в их организациях есть некоторые показатели эффективности 

                                         
6 D Robinson, H Hooker, M Mercer. Human Capital Measurement: Approaches, issues and case studies. Report. 

2008. https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/454.pdf 
7 A survey by ISR called ‘Measuring and Managing Human Capital in Today’s Organisations: A Study 

of Company Practice’ cited in Strategic HR Review, Vol. 5, Issue 1, November/December 2005.  
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бизнеса, связанные с человеческим капиталом. Целых 58% включали те 

или иные показатели человеческий капитал в «Ключевые показатели 

эффективности» (KPI) или оценочные листы своей организации. Менее 

половины (48%) заявили, что активно оценивают ценность человеческий 

капитал и его влияние на эффективность бизнеса. 

На первый взгляд заявленные цифры были довольно высокими, но 

более внимательное изучение результатов, включая фактические 

показатели, которые респонденты использовали для измерения 

человеческий капитал, показало, что первоначальные положительные 

цифры не могут быть подтверждены. Опрос ISR пришел к выводу, что 

организации могут искренне верить, что они измеряют и управляют своим 

человеческий капитал, но на самом деле многие имеют слабое 

представление о том, что на самом деле означает человеческий капитал, и, 

следовательно, делают очень плохие попытки.  

Результаты опроса ISR показали, что организации используют 

широкий спектр показателей человеческий капитал, пятью основными из 

которых являются численность персонала, индексы опроса сотрудников 

(вовлеченность, приверженность, удовлетворенность), 

производительность, количество часов обучения и затраты на 

набор/отбор. Обычно это самые удобные показатели, поскольку многие из 

них являются запаздывающими индикаторами; они сообщают 

организациям, как они работают «постфактум». 

Результаты опроса Conference Board (2006 г.) также показали, что 

компании далеки от того, на чем они должны быть в плане стратегического 

использования своих показателей человеческий капитал, поскольку только 

12% организаций, участвовавших в опросе, сообщили, что они 

использовали показатели персонала. для достижения стратегических целей 

или KPI. Однако в следующие три года 84% представителей этой же 
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группы рассчитывают увеличить применение показателей человеческого 

капитала. 

По общему мнению, HR-специалистов по используемым 

мерам/показателям человеческий капитал, эти меры должны отражать 

стратегию конкретных организаций. Например, текучесть кадров может 

быть центральной проблемой для одних организаций и менее важной для 

других. 

Другие предложения включают в себя: 

■ Не существует универсального ответа. 

■ Ответ для каждой организации будет зависеть от конкретных 

проблем или вопросов этой конкретной организации. 

■ Лица, ответственные за разработку или использование 

показателей, должны четко представлять себе, чего они хотят достичь. 

■ Они должны попытаться использовать показатели человеческий 

капитал, которые дадут ответы на их вопросы в рамках уникальной 

культуры их собственной организации – то, что работает для одной 

компании, может не дать такого же результата для другой. 

Следующий список включает элементы, которые являются наиболее 

часто предлагаемыми показателями человеческий капитал, но они не 

всегда измеряются или используются, особенно аспекты человеческого 

капитала, которые включают мягкие (субъективные) измерения, такие как 

отношения. Список содержит:  

■ удовлетворенность/отношение сотрудников, включая 

вовлеченность и приверженность организации. 

■ инновации и креативность (всегда упоминается как важная 

составляющая человеческого капитала, но ее очень трудно измерить) 

■ управление отношениями 

■ управление талантами 

■ руководство 
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■ баланс между работой и личной жизнью. 

Следующие элементы легче измерить, поскольку они в основном 

являются жесткими мерами и часто широко используются при измерении 

человеческий капитал: 

■ демографические данные рабочей силы 

■ оборот/удержание 

■ вознаграждение 

■ компенсация/общие эксплуатационные расходы 

■ прогулы 

■ срок пребывания в должности 

■ уровень образования 

■ инвестиции в персонал/обучение и развитие 

■ здоровье и безопасность 

■ опыт 

■ производительность (ее не всегда легко измерить, поскольку она 

сильно зависит от отрасли/работы). 

Как видно, это длинный список, но не все аспекты будут 

актуальными или полезными для каждой организации. Как уже 

подчеркивалось ранее, единого ответа на все вопросы не существует. 

Использованные источники: 

1. D Robinson, H Hooker, M Mercer. Human Capital Measurement: 

Approaches, issues and case studies. Report. 2008. https://www.employment-

studies.co.uk/system/files/resources/files/454.pdf 

2. ‘Measuring and Managing Human Capital in Today’s Organisations: A Study 

of Company Practice’ cited in Strategic HR Review, Vol. 5, Issue 1, 

November/December 2005 
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SHAPING THE IMAGE OF THE MAIN CHARACTER OF THE FAIRY 

TALE THROUGH STAGE COSTUME 

 

Abstract. The article deals with the ways of formation of images of the 

main characters in films and theatrical stage productions in the genre of fairy 

tale and fantasy. The costume design is based on the knowledge of the history of 

styles in costume. The author's sketches of costumes of heroes of well-known 

fairy tales are presented in the article.  

Keywords: costume for stage action, fairy tale character, design methods. 

 

Актуальность: Визуальный образ главных и второстепенных героев 

сказок и фильмов влияет на зрительское восприятие и формируется, в 

немалой степени, с помощью их костюмов. Сказки, это особый жанр и 

подходы к разработке костюмов должны соответствовать режиссерской 

задумке при формировании образа героя.  

Объект исследования: костюмы главных героев в киноиндустрии 

Предмет исследования: способы формирования костюма главного 

героя сказки  

Введение. Не так много работ, освещающих темы проектирования 

костюмов в киноиндустрии. В произведениях корифеев киноискусства С. 

А. Герасимова, А. П. Довженко, Л. В. Кулешова, Г. М. Козинцева, В. И. 

Пудовкина, М. И. Ромма, С. М. Эйзенштейна, С. И. Юткевича 

периодически появлялись упоминания о роли костюма для формирования 

образа героя, но как отдельная проблема для исследования костюм не 

выносился. Научный подход к различным областям кинопроизводства 

только зарождался и профессионалы, ставшие впоследствии, великими 

творцами стояли у истоков мирового кино.  

Рекомендуемый метод исследования при проектировании костюма 

для сцены, это метод ретроспективного анализа моды, заключающийся в 
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изучении сценических моделей-аналогов, а также, исторических форм 

костюмов и их частичная репликация. 

Фильмы-былины, фильмы-сказы, фильмы в жанре фэнтези, 

несомненно, создаются при помощи мощного визуального ряда, для 

зрителя они олицетворяют живописное полотно, в котором главные герои 

выглядят соответственно эпохе. В недавно вышедшем альбоме «Ольга 

Кручинина. Костюмы к известным фильмам», его авторами Д.Харькова и 

И. Жигмунд освещается вклад художника по костюмам в создание фильма, 

как целостного художественного произведения. Глубокое знание истории 

развития русского костюма, его исторического правдоподобия, показано у 

Ольги Кручининой в изяществе линий в прорисовке персонажей. 

Исторические византийские орнаменты, в виде окружностей с вписанными 

в них сказочными грифонами и львами, трансформируются в узор на 

платье героини сказки «Садко» (реж. А. Птушко. 1952). Народные 

костюмы получают стилизованное воплощение в фильмах по 

произведениям П.Бажова, «Каменный цветок» (реж. А. Птушко. 1946), 

«Сказка о царе Салтане» (реж. А. Птушко. 1966), «Руслан и Людмила» 

(реж. А. Птушко. 1968), а цветовая гамма фильма, повторяет гамму 

живописных полотен художников-передвижников. [3]  

Результаты оригинального авторского исследования. Зритель с 

первых кадров считывает протагониста и антагониста фантастического 

произведения. Работа художника по костюмам заключается в отражении 

характера персонажа в деталях его костюма. На зрительское восприятие 

влияет силуэтная основа костюма, способы формообразования 

фантазийных деталей, а также, качество, цветовая гамма и фактура 

используемых материалов.  

Костюмы к сказкам обладают образной выразительностью, 

подчеркивают неземное и таинственное происхождение персонажа. 

Молодые дизайнеры находятся в постоянном поиске сказочных образов 
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для создания костюмов, предназначенных для киноиндустрии, 

сценических действий, подиумных показов, фотосессий. 

Студент Краснодарского политехнического техникума Дерюгина 

Екатерина выразила свою творческую мысль в создании фантастических 

персонажей сказок: «Золотая рыбка», «Русалочка», и «Снежная королева», 

используя цветовые гаммы, орнаменты и формы исторического костюма. 

Модель «Золотая рыбка» представляет собой платье прилегающего 

силуэта оранжево-золотого цвета, усыпанного пайетками, 

сформированными в «чешуйки», покрывающие волшебную рыбку. 

Прилегание модели достигается с помощью нагрудных и тальевых 

вытачек, форма головины естественно округлая дополнена пышным 

воротником-рафом. Застежка на потайную тесьму-молнию в цвет ткани 

спроектирована по среднему шву спинки. Тип рукава втачной, 

расширяющийся к низу, напоминает рыбьи плавники, рукав и 

дополнительную юбку (рыбий хвост) решено выполнить из прозрачной 

переливающейся органзы [1]. 

 

Рисунок 1 -Золотая рыбка и Русалочка 
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Героиня сказки Г.Х. Андерсена «Русалочка» яркая, интересная 

модель принцессы подводного царства. Комплект, состоящий из плотно 

прилегающего корсета и юбки силуэта «годе» предлагается выполнить из 

атласа цвета морской волны. Корсет способен подчеркнуть изящество 

фигуры главной героини, а дополнительные детали из прозрачного 

шифона – ее хрупкость и незащищенность перед жестоким внешним 

миром. Такую модель необходимо щедро декорировать перламутровыми 

бусинами, жемчугом, камнями, стилизованными морскими ракушками [1].  

 

Рисунок 2 -Снежная королева 

 

Снежная королева, это холодная дева, ее ледяной характер 

презентуется костюмами, расшитыми граненными прозрачными 

хрусталиками. Несколько образов «Снежной королевы» сформированы в 

коллекцию моделей, которую предлагается использовать не только в 

качестве костюмов для сценических и кино-постановок, но и как модели 

для подиумного показа [2]. 
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Эта коллекция образов выполнена в материале и уже неоднократно 

прошла апробацию в различных мероприятиях ГБПОУ КК КПТ 

городского и краевого уровня. Проектируемые модели изготовлены из 

нежного летящего шелка благородного графитового оттенка, в качестве 

дополнительных материалов используется прозрачный дымчатый фатин, 

черный фатин с серебрянным блеском, тонкая хлопковая ткань для 

подкладки и дублерин, в качестве прокладочного материала в корсеты. 

Каждую модель окутывает нежно-голубое прозрачное облако и, в каждой 

модели формообразование получило отдельное инженерное решение. Для 

получения объемных форм фантазийных деталей опробовано несколько 

видов формующих материалов. 

 

Рисунок 4 – Коллекция сценических костюмов «Снежная королева» 

 

Заключение: костюмы для театральных и кинопостановок важный 

механизм формирования визуального образа главного героя сказки. 

Авторские эскизы студентки ГБПОУ КК КПТ, 3 курса, специальности 

Дизайн (по отраслям) Дерюгиной Екатерины, предназначены для 
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выполнения в материале и могут служить для дальнейшего внедрения в 

производство сценических костюмов. 

Использованные источники: 

1. Г.И.Петушкова Проектирование костюма, учебник ИЦ 

Академия, 2019 
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3. Жигмунд И., Харькова Д., Ольга Кручинина. Костюмы к 
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Annotation: People learn about mental illness from various sources: from 

books, Internet sites and the media, among others. The reflection of such a 

serious problem in the press materials is often made at a low level, which 

provokes the emergence of other problems associated with a low level of 

awareness of possible manifestations of diseases and their impact on others. 

Keywords: stigmatization, mental illness, mass media, journalism, 

problems. 

 

СМИ являются одним из наиболее популярных каналов для того, 

чтобы узнать больше о различных психических заболеваниях. Именно с 

помощью масс медиа люди, в большинстве случаев, узнают о симптомах 

заболеваний, их проявлениях и особенностях. 

В настоящее время в материалах СМИ авторы упоминают 

психиатрические заболевания в одном из шести следующих контекстов: 

1) Рассказ об уровне психического здоровья в 

определенной категории общества, критерии психически 

здоровой части населения. 

2) Составление портрета человека с психическим 

расстройством в рамках интервью, пересказа собственного или 

чужого опыта, обсуждение с врачом показаний к 

госпитализации, признаков нарушений.  

3) Распространение информации о психиатрии как 

таковой. 

4) Анализ произведений искусства, авторы которых жили 

с психическими заболеваниями или изображали таких 

персонажей. 

5) Существование психиатрии в социуме. 

Шестой вариант изображения человека, живущего с психическим 

заболеванием, резко отличается от предыдущих пяти своей негативной 
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направленность. В этом случае журналист может несерьезно отнестись к 

проблеме, сделать ее элементом шутки, тем самым подтолкнув аудиторию 

к стигматизации людей, похожих на описываемого.  

Стигматизация - это процесс, в результате которого человек 

становится объектом стереотипизированных и негативных представлений 

в обществе из-за определенных факторов, например, состояния 

физического или психического здоровья. Эти представления могут 

привести к дискриминации и отчуждению со стороны других людей.  

Так, именно в СМИ распространяется большинство предрассудков о 

психических расстройствах и людях, обладающих ими. В публикациях 

внимание читателя акцентируют на том, что из-за особенностей своего 

состояния психически нездоровые люди склонны к совершению 

преступлений, что в корне неверно и лишь дискредитирует их.  

Одной из наиболее часто упоминаемых в СМИ заболеваний является 

депрессия. Следующая по популярности – шизофрения. При описании 

заболевания на реальных примерах журналист, зачастую, фокусируется на 

одном или нескольких случаях, не освещая проблему полностью. Такая 

деятельность может спровоцировать негативный отклик аудитории, 

направленных непосредственно на героя материала, а не на факт 

существования заболевания среди людей.  

В тех случаях, когда основой сюжета материала является именно 

заболевание, а не факт его наличия у отдельных людей, нередки случаи 

чрезмерного обобщения. СМИ выступают основными распространителями 

предположения, что у людей с одним психическим заболеванием в 

одинаковой степени проявляются схожие симптомы. Именно из-за частого 

обобщения сложилось мнение, например, что все люди с шизофренией 

испытывают зрительные или слуховые галлюцинации, что неверно. Это 

заболевание может протекать в разных формах, некоторые из которых не 

сопровождаются этим симптомом. 
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Главной проблемой отображения психических проблем в СМИ 

является тот факт, что в текстах неспециализированных медицинских 

изданий эти заболевания зачастую представлены как не поддающиеся 

лечению или восстановлению. Такие высказывания оказывают негативное 

влияние на аудиторию издания, ведь при возникновении проблем 

подобного плана читатель скорее решит, что решения нет, чем обратится к 

врачу для составления плана лечения. Статистика же подтверждает 

обратное: например, более 30% больных шизофренией входят в состояние 

длительной ремиссии и живут без симптомов.  

Другая сторона проблемы представления психических заболеваний в 

масс-медиа заключается в том, что журналисты, наоборот, могут 

тривиализировать некоторые заболевания и представлять их как менее 

серьезные, чем они есть на самом деле. Это, например, произошло с 

людьми, страдающими от обсессивно-компульсивного расстройства. Так, 

компульсии, вызываемые навязчивыми мыслями у таких людей, 

приравняли к стремлению постоянно поддерживать чистоту и 

перфекционизму. Это же спровоцировало возникновение специального 

хэштега в социальных сетях, где упоминание заболевание используется 

лишь для того, чтобы показать желание человека сохранять чистоту вокруг 

себя. 

Такое же представление затронуло и нервную анорексию. В СМИ 

часто рассказывают о случаях и симптомах заболевания, однако 

губительным последствиям нервной анорексии посвящено не так много 

материалов в медиа. Но именно это заболевание признано одним из самых 

смертоносных среди всех существующих психических заболеваний.  

Доля стигматизации в СМИ до сих пор высока, несмотря на то что в 

современном обществе прикладываются большие усилия для уменьшения 

ее и влияния, которое она оказывает на читателей.  
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Прибыль представляет из себя объективный показатель, 

характеризующий состояние банка на каждом этапе его развития.  

Получение прибыли является основной целью предпринимательской 

деятельности, которая свидетельствует не только о финансовом 

потенциале банка, а также позволяет оценить его конкурентоспособность. 

Прибыль является основным внутренним источником формирования 

финансовых ресурсов банка, позволяющим решать такие важные задачи, 

как наращивание собственного капитала, пополнение резервных фондов, 

финансирование капитальных вложений, поддержание имиджа, 

платежеспособности и других важных условий, и характеристик 

функционирования и развития банка. Если получаемая банком прибыль 

капитализируется, то это ведет к самовозрастанию его рыночной 

стоимости, определяемой при продаже, слиянии, поглощении банка и в 

других аналогичных случаях. Прибыль является важнейшим источником 

удовлетворения социальных потребностей банка и его персонала. Но 

главное назначение прибыли состоит в том, что генерирование прибыли в 

достаточных размерах, предохраняет банк от банкротства. Отсюда следует, 

что процесс исследования структуры и динамики прибыли является 

важнейшим этапом анализа деятельности банка.  

Анализ прибыли может проводиться в следующих направлениях:  

 динамика прибыли за анализируемый период, темпы 

прироста должны быть ритмичными;  

 анализ состава и структуры прибыли за период; 

 факторный анализ прибыли (выявление факторов, 

оказывающих максимальное воздействие на ее изменение);  

Анализ прибыли следует начинать со сравнения ее объема в 

анализируемом банке с другими банками. 
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В процессе анализа следует определить отклонения объема прибыли 

анализируемого банка от средней прибыли банков, в том случае, если 

отклонение не превышает 5 — 10%, прибыль банка считается средней, т.е. 

сопоставимой с другими банками. В противном случае следует выявить 

предполагаемые причины превышения (снижения) прибыли 

анализируемого банка от средней по региону. Анализ прибыли банка за 

период может быть произведен на основе методологического подхода к 

определению конечного финансового результата коммерческого банка. 

Анализ прибыли следует начинать с исследования ее объема в 

динамике, для чего следует изобразить графический рисунок.  

Положительной является тенденция объема прибыли к ритмичному 

росту за все периоды. При этом следует обратить внимание на то, что 

позитивной тенденцией считается увеличение прибыли за счет процентной 

маржи и устойчивых непроцентных доходов. Негативный вывод можно 

сделать тогда, когда рост прибыли связан в основном с доходами от 

операций на рынке ценных бумаг и валютной переоценкой (данные рынке 

является сильно волатильными, и крупные вложения банка считаются 

высокорискованными). В целом динамический анализ прибыли банка за 

ряд отчетных периодов (трендовый анализ) позволяет:  

 определить среднее значение прибыли;  

 выявлять периоды деятельности банка с наибольшими 

объемами прибыли: устанавливать наметившиеся тенденции в 

изменении показателей прибыли и развитии банка в целом.  

Анализ структуры и состава прибыли следует осуществлять по 

следующей схеме: 

Процентная прибыль (убыток) (чистые процентные доходы 

(расходы)) – разница формируется как разница между процентными 
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доходами и расходами за минусом резерва на покрытие убытков по 

ссудам.  

Непроцентная прибыль – разница между доходами и расходами по 

операциям с ценными бумагами, иностранной валютой, по комиссионным 

операциям и пр.  

Чистые доходы – разница между операционными доходами и 

расходами.  

Прибыль до налогообложения — разница между совокупными 

доходами и расходами. 

Кроме исследования качества работы банка по абсолютному 

показателю прибыли, применяются относительные показатели 

эффективности, в частности коэффициент рентабельности. Коэффициент 

рентабельности показывает, какая доля прибыли приходится на какой–

либо анализируемый предмет (активы, собственный капитал, 

привлеченный капитал, доходы, расходы и т.д.).  

Анализ показателей рентабельности следует производить в 

следующей последовательности: расчет фактического значения 

коэффициентов рентабельности; осуществление сравнительной оценки 

коэффициентов рентабельности в динамике; выявление степени влияния 

факторов на тенденции в изменении коэффициентов рентабельности.  

1. Коэффициент доходности капитала (К1) исчисляется как 

отношение чистой прибыли к собственному капиталу: 

К1 =  
Прибыль

Собственный капитал
 

Показывает какая доля чистой (после налогообложения) прибыли 

приходится на один руль собственного капитала. Показатель важен для 

собственников банка, его рост свидетельствует об увеличении отдачи 

вложенных собственником средств.  
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2. Коэффициент прибыльности активов (К2) характеризует объем 

прибыли, полученный на каждый рубль активов: 

К2 =  
Прибыль

Сумма активов
 

Этот показатель характеризует степень прибыльности всех 

имеющихся активов, чрезмерно высокое значение которого может 

говорить о рискованной политике кредитной организации при размещении 

своих активов. Для выявления тех активов, чей вклад в увеличение 

рентабельности является наибольшим, следует определить рентабельность 

наиболее крупных составляющих (кредитные операции, операции с 

ценными бумагами, валютой и т.д.) активов кредитной организации. 

3. Прибыльность доходов (маржа прибыли), показывающий 

удельный вес прибыли в сумме полученных доходов: 

К3 =  
Чистая прибыль

Сумма доходов
 

Активы – должны быть показаны за вычетом резерва под возможные 

потери, распределения прибыли, амортизации, межфилиальных оборотов и 

расходов, если анализ проводится не на квартальную дату. Тренд является 

стабильным, если отклонение не превышает 5%.  

Собственные средства представляют собой сумму фондов банка, 

прибыли отчетного и предыдущего периодов, доходов, если анализируется 

не квартальная дата, за минусом использования прибыли отчетного и 

предыдущего периодов, убытков отчетного и предыдущего года и 

расходов при анализе не на квартальную дату.  

Тренд является стабильным, если отклонение не превышает 5%.  

Чистая прибыль за год. Тренд является стабильным, если отклонение 

не превышает 3%.  

Чистая прибыль за период – предлагается рассматривать за квартал.  
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Выделение показателя чистой прибыли за период осуществлено 

потому, что если банк работает в целом нормально, то тренд по прибыли 

накопительным итогом всегда будет положительным, даже если в 

отчетном квартале доходы значительно ниже, чем в предыдущем.  

Отследить ситуацию по периодам помогает именно показатель 

чистой прибыли за период. Тренд является стабильным, если отклонение 

не превышает 3%.  

Рентабельность активов (Return on Assets – ROA). Тренд является 

стабильным, если отклонение не превышает 1%.  

Рентабельность капитала (Return on Equity — ROE). Тренд является 

стабильным, если отклонение не превышает 1%.  

Рентабельность уставного капитала (Return on share capital)- 

отношение чистой прибыли к средней величине уставного капитала. Тренд 

является стабильным, если отклонение не превышает 1%.  

Достаточность капитала (Capital adequacy ratio)- отношение 

собственных средств к активам, взвешенным с учетом риска. Тренд 

является стабильным, если отклонение не превышает 1%.  

Чистый процентный спрэд – разница между ценой размещения и 

ценой привлечения. Тренд является стабильным, если отклонение не 

превышает 1%.  

Чистая процентная маржа – разница между процентными доходами и 

расходами. Тренд является стабильным, если отклонение не превышает 

1%.  

Доля работающих активов – активы, приносящие доход, делятся на 

общую сумму активов. Тренд является стабильным, если отклонение не 

превышает 3%. Доля резервов в соответствующих активах – сводный 

показатель, характеризующий качество активов. Рассчитывается как 

размер резервов под активы, отнесенный к сумме тех активов, под которые 

был создан резерв. Тренд является стабильным, если отклонение не 
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превышает 1%. Место в рейтингах по активам и капиталу. Поскольку 

рейтинги публикуются нерегулярно, данный показатель может 

отсутствовать, однако в качестве рыночного индикатора этот показатель и 

его тренд является достаточно важным. Для более полной оценки уровня 

финансовой устойчивости банка необходимо рассчитать следующие 

показатели.  

Использование данных показателей при проведении сравнительного 

анализа в динамике дает возможность выявить ранние признаки 

наступающего финансового кризиса. 
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Abstract. The article examines the use of artificial intelligence in modern 

education and its impact on the learning process. It analyzes examples of the use 
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Современное образование играет ключевую роль в развитии 

общества, предоставляя студентам необходимые знания и навыки для 

успешной адаптации в быстро меняющемся мире. В последние 

десятилетия искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью 

нашей жизни, проникая во многие сферы деятельности. Вместе с тем, 

использование ИИ в образовании открывает уникальные возможности для 

улучшения процесса обучения, индивидуализации подхода к каждому 

ученику и создания более эффективной и интерактивной образовательной 

среды.  

В данной статье мы рассмотрим различные аспекты использования 

искусственного интеллекта в современном образовании, а также 

проанализируем его преимущества и ограничения. Понимание этих 

вопросов позволит нам лучше осознать потенциал искусственного 

интеллекта в образовании и его влияние на будущее образовательных 

систем. 

Искусственный интеллект в образовании охватывает широкий спектр 

технологий и приложений, которые используются для улучшения процесса 

обучения и преподавания. Он объединяет методы и техники, основанные 

на компьютерных алгоритмах и моделях машинного обучения, чтобы 

создать интеллектуальные системы, способные анализировать данные, 

принимать решения и взаимодействовать с учащимися и преподавателями. 
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Одним из ключевых аспектов искусственного интеллекта в 

образовании является его способность адаптироваться к индивидуальным 

потребностям учащихся. Адаптивные системы обучения, использующие 

искусственный интеллект, могут анализировать данные о знаниях и 

прогрессе студентов, определять их индивидуальные потребности и 

предлагать персонализированный контент и методы обучения. Это 

позволяет учащимся получать образование, основанное на их собственном 

темпе и стиле обучения, повышая эффективность обучения и уровень 

достижений. 

Искусственный интеллект также находит применение в 

автоматизации и упрощении рутинных задач, связанных с 

образовательным процессом. Например, системы автоматической 

проверки заданий могут использовать алгоритмы машинного обучения для 

анализа и оценки ответов студентов, что позволяет экономить время 

преподавателей и обеспечивать более быструю обратную связь для 

учащихся. 

Кроме того, искусственный интеллект позволяет собирать и 

анализировать большие объемы данных об обучении и успехах студентов. 

С помощью алгоритмов машинного обучения можно выявлять тенденции, 

прогнозировать успехи студентов и определять области для улучшения 

образовательного процесса. Это помогает преподавателям и 

администраторам принимать более обоснованные решения на основе 

данных и оптимизировать образовательные программы. 

Далее будут рассмотрены конкретные примеры применения 

искусственного интеллекта в современном образовании и их 

преимущества. 

Преимущества использования искусственного интеллекта в 

образовании: 
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Индивидуализация обучения: использование адаптивных систем 

обучения, которые анализируют индивидуальные потребности студентов и 

предоставляют персонализированные материалы и подходы. 

Автоматизация и упрощение рутинных задач: использование 

искусственного интеллекта для автоматизации проверки заданий, 

составления расписаний и административных задач, освобождая время 

преподавателей для более качественного взаимодействия с учащимися. 

Улучшенный анализ данных: возможность собирать и анализировать 

большие объемы данных о процессе обучения и успехах студентов, что 

позволяет более точно выявлять тенденции и определять области для 

улучшения. 

Развитие навыков будущего: использование искусственного 

интеллекта в образовании помогает студентам развивать навыки, которые 

будут востребованы на рынке труда в будущем, такие как компьютерное 

мышление, анализ данных и решение проблем. 

В современном образовании искусственный интеллект находит 

широкое применение, обеспечивая инновационные и эффективные 

подходы к обучению и преподаванию. Ниже приведены некоторые 

примеры конкретных областей, где искусственный интеллект используется 

в современном образовании: 

Адаптивные образовательные платформы: Искусственный интеллект 

применяется для разработки адаптивных образовательных платформ, 

которые анализируют данные о знаниях и успехах студентов, чтобы 

предложить персонализированный курс обучения. Эти платформы могут 

настраиваться под индивидуальные потребности учащихся, предоставляя 

им материалы, задания и обратную связь, оптимизированные для их 

уровня и стиля обучения. 

Виртуальные ассистенты и роботы: Виртуальные ассистенты и 

роботы с искусственным интеллектом могут использоваться в 
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образовательных учреждениях для помощи в обучении и выполнении 

заданий. Они могут предоставлять интерактивное обучение, отвечать на 

вопросы студентов, объяснять сложные концепции и содействовать 

активному взаимодействию в учебной среде. 

Автоматизированная проверка заданий: Искусственный интеллект 

позволяет автоматизировать процесс проверки заданий, особенно в случае 

множественного выбора, коротких ответов или программирования. 

Системы автоматической проверки могут использовать алгоритмы 

машинного обучения для анализа ответов студентов и предоставления 

немедленной обратной связи, что экономит время преподавателей и 

позволяет студентам более эффективно учиться. 

Анализ данных и предсказывание успеха студентов: Искусственный 

интеллект используется для сбора и анализа данных обучения, таких как 

оценки, прогресс и поведенческие показатели. Это позволяет 

преподавателям и администраторам получать ценную информацию о 

процессе обучения и успехах студентов. Алгоритмы машинного обучения 

могут предсказывать вероятность успеха студентов, выявлять слабые места 

в образовательной программе и предлагать индивидуализированные 

рекомендации для улучшения обучения. 

Искусственный интеллект играет все более важную роль в 

современном образовании, предоставляя новые возможности для 

улучшения процесса обучения и персонализации подхода к каждому 

ученику. Применение искусственного интеллекта в образовании позволяет 

создавать адаптивные образовательные платформы, автоматизировать 

проверку заданий, анализировать данные обучения и предсказывать успехи 

студентов. 

Кроме того, важно помнить, что искусственный интеллект не 

заменит роль преподавателя, а должен служить инструментом поддержки 

и расширения возможностей образования.  
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SUBSTANTIAL-SEMIOTIC FEATURES OF THE SOUND SIDE OF 
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Annotation: This article studies the word and its formal side, gives ideas 

about the symbolic properties of the nomeme. The sound aspects of words are a 

sign in relation to their meanings, manifested in various types of signs. 

Keywords: word, form, content, sound, nom, sign. 

 

Звуковая сторона слова может изучаться также с субстанционально- 

семиотической стороны. При этом исследуется ее акустический строй 

(оболочка) [1: 20] и то, насколько соответствующим образом составлена 

данная структура для применения ее в качестве акустического знака. 

 До настоящего времени в языкознании, как было упомянуто выше, 

номема – звуковая сторона слова не исследована в целостном виде. В 

центре внимания всегда были такие ее элементы, как фонемы и 

особенности их произношения. При таком подходе не обращается 

серьезного внимания на отношение звуковой стороны слова к своим 

говорящим, находящимся в речевой ситуации. Ибо это отношение является 

вопросом не фонологии/фонетики, а вопросом антропоцентрического 

языкознания, имеющими отношение к теории знаковой ситуации. При 

этом получают ответы на такие вопросы, как: почему говорящий создал 

номему в такой форме, как она связана со своим значением (понятием). 

Само собой, становится понятным, что такой подход к звуковой стороне 

слова является прагматическим исследованием. 



 
 

 

63 

При подходе к звуковой стороне слова с точки зрения знака 

уделяется внимание таким факторам, как фонематическая структура 

номемы слова, акустические знаковые свойства при создании данной 

структуры, то есть экономность, удобство, акустическое качество, 

четкость, действенность, в какой степени учтены слуховые возможности 

воспринимающего (слушателя) при произношении его в качестве знака.  

При применении звуковой стороны слова или лексического 

акустического знака гласные имеют специфические особенности. В 

частности, так как они произносятся без препятствий, они обладают 

такими свойствами, как растягивание-укорачивание, быть глухими-

звонкими, твердыми-мягкими, высокими-низкими, принимать различную 

“окраску”, переходить из одного звукового тона в другой, все это служит 

для формирования эстетических черт языкового акустического знака, 

выражения модального отношения и передачи им дополнительной 

информации, кроме основной. Способность гласных присоединять к себе 

согласные помогает увеличению количества знаков-номем. Обладание 

согласными такими акустическими свойствами, как взрываться, 

взрываться-скользить делают акустический знак разнообразным и, таким 

образом, помогают не ослабевать вниманию воспринимающего 

(слушателя), повышают его чувствительность. Возникновение в словах 

слогов и ударений, в действительности, связано с такими семиотическими 

(знаковыми) потребностями, как произношение многофонемных слов без 

затруднений. В настоящее время существует необходимость дать 

антропоцентрическую, семиотическую характеристику изучаемым 

фонетикой изменениям звука, с учетом знакового процесса, потребностей 

обладателя словесного знака (говорящего) и воспринимающего его 

(слушателя). Например, когда к личному местоимению III лица “у” 

прибавляется аффикс “-дан” в исходном падеже, то после лексической 

основы (“у”) прибавляется один звук “н”. Причиной этого является то, что 
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основа “у”, имеющая основное лексическое значение (“намек на 

отсутствующего человека в процессе речи”), в данной позиции становится 

безударной и произносится едва-едва, в результате чего возникает 31 

Абдуазизов А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. – Тошкент: 

Ўқитувчи, 1992. – Б. 19. опасность, что слушатель может его не услышать. 

Чтобы предотвратить эту опасность говорящий основу “у” отделяет в 

качестве одного слога вместе со звуком “н” и, таким путем, стремится 

произнести ее сильнее, четче. Следовательно, прибавление звука “н” 

связано с передачей и принятием акустического словесного знака между 

говорящим и слушателем. В диссертации в качестве эксперимента изучено 

строение номем двузвуковых слов и на этой основе сделаны 

субстанционально- семиотические выводы. При этом была сделана 

попытка определить количество двузвуковых слов в узбекском 

литературном языке, степень участия фонем в построении номемы, 

количестов использований в начале и в конце номемы и семиотические 

причины этого. Например, звук ў в начале номемы использован 24 раз, 

звук э в начале номемы использован 12 раз, по отношению к другим 

звукам является ведущим в препозиции. На наш взгляд, это связано с тем, 

что они произносятся внешней стороной рта, в зоне активной артикуляции 

губ. Образованные таким образом губы сильно округляются (ў) и сильно 

приплющиваются (э). Образованные таким образом звуки ў и э передаются 

слушателю четко и с силой.  

Звуковые стороны слов являются знаком по отношению к их 

значениям, проявляются в различных видах знаков. В частности, звуковая 

сторона звукоподражательных слов имеет высокую степень сходства со 

своим явлением (денотатом). Оно, в действительности, возникает на 

основе лексикализации слова-предложения: Гумбур!→ “гумбур”. 

Следовательно, в связи с тем, что слово “гумбур” является копией, 

сходством своей реальной действительностью, оно является иконическим 
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знаком. Звуковая сторона междометий не имеет взаимного сходства с 

выражаемыми ими чувствами.Несмотря на это, звуковая сторона 

междометий на основе их различного произношения передают различные 

степени, виды чувств, точнее, служат средством для их образования. 

Поэтому у них, с одной стороны, нет сходства с чувством, к которому 

имеют отношение, с другой стороны, есть посредническая мотивация 

(связь) для формирования звуковой стороны.  

Учитывая это означающие междометий можно считать иконически- 

символическими знаками. А в такой части речи, как местоимение в 

различной степени проявляется индексальная знаковость32. Звуковые 

стороны самостоятельних модальных, служебных слов являются 

символическими знаками. Изучение субстанционально- семиотических 

свойств этих знаков отношений симметрии-асимметрии в их связях со 

своими значениями требует отдельного исследования. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ НА ОСНОВЕ KPI 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие ключевых 

показателей эффективности деятельности организации и оценки 

результативности трудовой деятельности работников. Автор статьи 

обосновывает прогрессивность использования ключевых показателей 

эффективности в процессе управления организацией. Автор заключает, 

что применение системы мониторинга применения ключевых показателей 

эффективности может стать основой системы управления 

организацией, основанной на максимально полном представлении о 

текущей ситуации с трансляцией перспектив развития на язык 

конкретных целей. 
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Annotation. The article discusses the concept of key performance 

indicators of the organization and the evaluation of the effectiveness of the work 

of employees. The author of the article substantiates the progressiveness of the 

use of key performance indicators in the management of the organization. The 

author concludes that the application of a system for monitoring the application 

of key performance indicators can become the basis of an organization's 

management system based on the fullest possible understanding of the current 

situation with the translation of development prospects into the language of 

specific goals. 
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Для достижения успеха в бизнесе, используются не только 

финансовые показатели (прибыль, рентабельность), но и нефинансовые 

аспекты, такие как лояльность клиентов, качество обслуживания клиентов 

и т.д. Данные показатели получили название ключевых показателей 

эффективности бизнеса (Key Performance Indidcators of biznes) и были 

первоначально рассмотрены в методологии Balanced Scorecard 

(Система сбалансированных (взаимосвязанных) показателей). 
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Главное преимущество экономической системы, построенной с 

помощью ключевых показателей, является ее универсальность, так как 

идет взаимосвязь с повышением заинтересованности работников в 

результатах деятельности предприятия. Субъективно оценить 

эффективность деятельности компании бывает сложно, поэтому нужны 

четко определенные критерии, чтобы видеть связь между плановыми 

показателями, уровнем исполнения задач персоналом и полученными 

результатами. 

Для стратегического управления внедрение системы KPI имеет 

ключевое значение. Key Performance Indicator (KPI) это ключевой 

показатель результатов деятельности. 

Система ключевых показателей должна соответствовать следующим 

важнейшим задачам: 

-измерять результаты деятельности в отношении удовлетворения 

ключевых потребностей клиентов; 

-обеспечивать ясность стратегических задач; 

-фокусироваться на ключевых процессах и критических показателях; 

-сигнализировать об улучшении показателей деятельности; 

-идентифицировать критические факторы, требующие внимания; 

-предоставлятьчеткуюосновудляидентификациидостижения; 

-результатов и соответствующего поощрения. 

KPI - это инструмент измерения поставленных целей. Показатели, 

используемые для управления и оценки деятельности организации, 

должны быть четко связаны с ее целями, то есть формироваться исходя из 

её содержания. 

Система управления компанией на основе KPI позволяет достичь 

цели компании, помогая руководителям более эффективно управлять 

имеющимися ресурсами в ключевых областях деятельности на основе 
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информации об экономической и оперативной деятельности компании, 

отклонениях плана от факта. 

Внедрение KPI жизненно необходимо для реализации стратегии. 

Еще Ф.У. Тейлор отмечал «что мы не может управлять тем, что не можем 

измерить». Руководителям, так или иначе, нужны конкретные показатели, 

которые они используют в процессе управления. Набор этих показателей 

всегда индивидуален, их число и содержание неповторимы для каждой 

организации. 

Стратегия остается гипотезой без конкретных показателей для ее 

реализации. Суть реализации стратегии заключается в доведении ее до 

каждого исполнителя ответственного за определенную задачу. Система 

KPI выступает как инструмент реализации стратегии, поскольку 

переводит стратегию в конкретные, измеримые действия, таким образом, 

доводит стратегию до каждого сотрудника организации. 

Ключевые показатели результативности должны напрямую быть 

связаны с тактическими и стратегическими целями организации и целями 

конкретного функционального отдела компании. Какими бы не были 

амбициозными цели руководителей и собственников, не допускаются 

недостижимые показатели. Сотрудники, в задачах которых стоит 

достижение определенных целей, должны обладать соответствующей 

компетенцией. Нормативы должны быть реальными, чтобы побуждать к 

деятельности. Ключевые показатели эффективности деятельности 

организации внедряют поэтапно, учитывая сферу деятельности компании. 

Ключевые показатели эффективности позволяют оценить 

эффективность выполняемых действий организацией в целом, отдельными 

структурными подразделениями и каждым конкретным сотрудником. KPI 

играет важную роль в построении объективной и эффективной системы 

мотивации. 
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При разработке KPI учитывают специфику деятельности 

организации. Другой сильной стороной системы KPI является 

возможность оценки работы всей компании, ее отдельных подразделений и 

конкретных работников. KPI позволяет объективно оценивать результаты 

работы предприятия при оптимальном использовании ресурсов и 

минимизации затрат. Такую систему можно применять в различных 

областях деятельности, но наиболее действенна она там, где вклад каждого 

сотрудника оказывает влияние на экономические показатели компании. 

Например, оценка деятельности агентов в страховых фирмах, менеджеров 

по персоналу в рекрутинговых агентствах, логистов в транспортных 

компаниях. 

Например, если анализировать труд менеджера, то можно 

определить, насколько грамотно и эффективно он справляется с задачей 

реализации товара и привлечением новых клиентов. KPI помогает задать 

работнику конкретные цели, мотивируя его системой бонусов и премий за 

определенный результат. Человек будет знать: увеличив объем продаж на 

20%, он получит вознаграждение в виде соответствующей надбавки. 

При разработке системы KPI следует учитывать определенные 

требования, которые предъявляются к каждому из коэффициентов - 

систему SMART. Представленная аббревиатура включает пять 

характеристик, которыми должен обладать любой ключевой показатель 

эффективности.  

 S (specific) – «конкретный» – означает, что цель должна быть 

конкретной и четко сформулированной, а показатель иметь прямое 

отношение к процессу. 

 М (measurable) – «измеримый» – означает, что цель должна иметь 

количественные или качественные параметры, по которым ее можно 

оценить, что гарантирует возможность четкого ее определения на каждой 

стадии выполнения процесса. 
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 А (achievable) – «достижимый» – означает, что цель должна быть 

реалистичной и достижимой в отведенных для нее временных рамках. 

 R (reasonable, relevant) – «уместный, подходящий или 

реалистичный»- означает, что цель должна быть адекватной и 

согласованной с другими целями, не идти в разрез с деятельностью 

компании и быть ориентированными на результат. 

 Т (time-bounded) – «определен во времени или имеет временные 

рамки» – означает, что цель должна быть ограничена временными рамками 

и достигнута к определенному, заранее оговоренному, сроку. 

Ключевые показатели эффективности можно разделить на два вида – 

оперативные и стратегические. Оперативные показатели предназначены 

для анализа текущей деятельности предприятия и его подразделений, они 

позволяют приблизить цели и задачи к реальным условиям, а также 

адаптировать их в соответствии с изменениями; характеризуют качество 

организации производства, поставок сырья, изготавливаемой продукции 

или оказываемых услуг. Стратегические показатели отражают результат 

деятельности компании за определенный период, позволяют 

скорректировать планы на следующие периоды; характеризуют денежные 

потоки, также на их основе рассчитываются показатели эффективности 

деятельности предприятия, такие как рентабельность и др.  

По видам ключевые показатели могут быть следующими: 

KPI функционирования – относятся к показателям выполнения 

бизнес- процессов и позволяют оценить, насколько соответствует процесс 

требуемому алгоритму его выполнения. 

KPI результата – показывают количество и качество результата. Это 

персональные показатели, оптимальное их количество должно составлять 

от 3 до 5, формулируют их вполне конкретно: «объемы продаж не ниже...», 

«привлечение новых клиентов в количестве не менее...», «сумма среднего 

контракта по клиенту составляет...». 
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KPI затрат – показывают затраченные ресурсы. KPI 

производительности -производные показатели, характеризующие 

соотношение полученного результата и времени, затраченного на его 

получение. 

KPI эффективности – производные показатели, которые 

характеризуют соотношение полученного результата к затратам ресурсов. 

Ключевые показатели нужны не только руководству компании – по ним 

удобнее работать и самим сотрудникам, особенно тем, чей доход 

напрямую зависит от результатов труда. К примеру, компании, 

осуществляющие прямые продажи, в основном используют такой 

показатель, чтобы оценить соотношение холодных звонков и встреч с 

потенциальными клиентами к количеству реальных продаж. 

Следует отметить тот факт, что система управления на основе KPI 

используется зарубежом в том или ином виде уже несколько десятилетий. 

По праву Питера Друкера считают основоположником системы оценки 

эффективности достижения целей через KPI. Методика «управление по 

целям» появилась в 1960 – 1970-х гг. в США и получила название – 

Management by 

Objectives (MBO). Основная идея данной методики была предложена 

Питером Друкером. Стало очевидно, что подходы к управлению, которые 

существовали в то время, требуют немедленного совершенствования. С 

помощью данной методики происходила оценка личных достижений 

каждого работника, при этом внимание уделялось результатам 

выполненной работы сотрудника за конкретный период времени, обычно 

за год. 

Система управления по целям или целевое управление предлагает 

действенные механизмы реализации целей, формализованных с 

применением сбалансированной системы показателей. Целевое управление 
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в 1970-х годах считалось универсальным способом оценки и мотивации 

персонала. 

В заключение хотелось бы отметить, что внедрение принципов 

управления эффективностью требует длительного времени. Руководству 

организации необходимо четко определить требования для каждой 

должности, каких результатов необходимо достичь, к чему следует 

стремиться. Необходимо привлекать к обсуждению руководителей 

среднего звена (функциональных управлений, отделов, подразделений). 

Система оплаты труда должна быть тесно увязана с системой ключевых 

показателей. Поощрение за высокие результаты должно включать себя не 

только денежные выплаты. Ежегодно следует анализировать не только 

недостатки работников, но и недостатки действующей системы KPI. 

Только достижение согласованности между личными и организационными 

целями принесет максимальный результат от внедрения KPI, что позволит 

получить взаимную выгоду организации и работнику. 
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ENGINEERING OF COMMUNICATIONS IN THE DIGITAL WORLD 

Annotation. The article addresses the problems of artificial intelligence 

text generation in terms of their use for the media. The evolution of neural 

networks is presented. The peculiarities of creating texts by a neural network 

and a person are analyzed, problems are identified and ways to solve them are 

indicated. 

Keywords: communications; text generation; artificial intelligence; 
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«Нейронные сети – вычислительные системы или машины, 

созданные для моделирования аналитических действий, совершаемых 

человеческим мозгом» [4]. 

Исследованиями и разработками в области искусственного 

интеллекта занимались ученые: Абдулатипова М.А., Камилова Р.Ш., 

Вангаева Ф.М., Тайсумова Х.В., Колесникова Г.И, Максимов А.Г., 

Смагин.М.Р., Филатова Е.Ю, Солнуева О.Г, Фостер Д., Уоссерман Ф., 

Шульговский В.В., К. Роберстс, У. МакКаллок, У. Питтс, Б. Уидроу, М. 

Хофф.  

Впервые понятие нейронной сети было предложено в XX веке У. 

Мак-Каллоком и У. Питтсом в статье «Логический калькулятор, 

использующий нервные элементы» [2]. Они разработали первую схему 

нейронной сети, описывающую механизм взаимодействия нейронов 

человеческого мозга.  

Следующим этапом в истории развития нейросетей стал механизм 

компьютерного обучения, разработанный канадским нейропсихологом Д. 

Хеббом, в конце 40-х годов XX века. В 1958 г. Ф. Розенблат разработал 

алгоритмическую систему, распознающую различные образы. 

Первой нейронной сетью, способной решать реальные задачи, стала 

в 1959 году модель Б. Уидроу и М. Хоффа под названием Madaline на 
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электронных схемах – нейроны распознавали и убирали эхо при 

телефонном разговоре. Однако «полноценная реализация нейросетей 

казалась невыполнимой задачей из разряда научной фантастики» [2]. В то 

время распространилось мнение, что нейросети неэффективны и не могут 

решать сложные задачи.  

Интерес к нейросетям пробудился лишь к 1980-м годам, когда 

вычислительная мощность компьютеров стала выше. Нейронные сети 

получили новый импульс развития благодаря работам Дж. Хопфилда и Д. 

Румельхарта, разработавшим более сложные модели нейронных сетей,  

способных распознавать речь и заниматься обработкой 

естественного языка.  

«Феномен нейросетей заключается в том, что они способны работать 

с неточной, неполной, зашумленной входной информации и все равно 

выдавать приемлемые выводы» [1]. Точно так же, как человеческий мозг 

запоминает определенные изображения, анализирует и сравнивает, так же 

и нейросеть проводит эти же процессы, выявляя визуальные 

характеристики и закономерности, поступающих в нее изображений. 

Контент-анализ текстов позволяет сделать вывод, что в статьях, 

написанных искусственным интеллектом, приводятся разнообразные 

факты и описываются события. Нейросети хорошо справляются с задачей 

перечисления фактов, написания точных текстов, исторических справок. 

Есть причинно-следственная связь, существует смысловой переход от 

одного предложения к другому. При этом, можно отметить недостатки: 

прослеживается частое повторение одних и тех же слов, используются 

несложные речевые конструкции и обороты; чувствуется незаконченность 

текста, отсутствуют выводы и обобщения, есть сложности с передачей 

чувств и эмоций. В целом данный текст напоминает короткую новость-

анонс. Приведены сухие факты, отсутствует эмоциональная окраска, 

оценочное отношение автора к данному явлению или поступку.  
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При анализе текста, написанного автором, в первую очередь, можно 

увидеть личные переживания и чувства. Что касается лексического 

построения текста, то автор использует сложные конструкции, задает 

философские и риторические вопросы. Также присутствует эмоциональная 

окраска слов, сравнения, восклицательные предложения. Благодаря 

вышеизложенным техникам текст обретает чувственность, читатель 

начинает сопереживать, проникаться историей, задумываться над 

поставленными автором вопросами.  

Применяя метод сравнительного анализа, можно сделать вывод о 

том, что тексты, написанные искусственным интеллектом, не отличаются 

эмоциональной окраской, сложностью построения речевых конструкций, 

передачей жизненного опыта, что напротив присуще текстам, созданными 

человеком.  

Автор вплетает в текст свой жизненный опыт, рассказывая, как 

сделать то или иное действие лучше, как может проявляться проблема, 

какие тонкости существуют. Также автор предугадывает моменты 

трудностей, с которыми могут столкнуться люди. Читая данный текст, у 

читателя складывается впечатление не прочитанной инструкции, а совета, 

полученного от хорошего знакомого, который с заботой предугадывает 

возможные вопросы и ошибки.  

Если нужно проинформировать читателя, рассказать о правилах, 

постулатах, фактах, свершившемся события в формате «дата, время, 

место», то искусственный интеллект подойдет для таких целей. Но если 

автор хочет заинтересовать, увлечь аудиторию, выстроить с ней и 

доверительные отношения, проявить свою индивидуальность и 

креативность, передать свое мироощущение людям, то тут искусственный 

интеллект не поможет. Ведь машины не умеют чувствовать, не обладают 

эмпатией, не имеют морально-этических принципов, не способны уловить 
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настроение масс, не обладают коллективной и исторической памятью, 

менталитетом и прочими атрибутами человека.  

Система мышления у людей обладает характеристиками, которые 

машинам трудно или даже невозможно достичь. Нейросети лишь 

имитируют человеческое мышление, но мышление — это процесс, 

задействующий огромное количество информации, в том числе 

чувственный опыт, который на данный момент нельзя передать машинам. 

«Важнейшая задача человечества состоит не в порождении все более 

сложных и независимых машин, а в собственном совершенствовании» [3], 

развитии навыков и мастерства писателя, журналиста, собеседника. 

Что касается сферы массовых коммуникаций, то здесь перспективы 

искусственного интеллекта, по мнению широкого круга специалистов, 

колоссальные. Легкость в использовании, скорость и приемлемое качество 

текстов, написанных нейросетями, будут притягивать к себе все больше и 

больше пользователей. Интерес к данному инструменту будет побуждать 

разработчиков дорабатывать системы, обучать их новым лексическим 

приемам, работать над учетом факторов эмоционального фона. 

В будущем будет наблюдаться рост качества генерируемой 

информации, так как данное направление имеет большой интерес и фокус 

технологических компаний. На этом фоне возрастет проблема творчества, 

оригинальности, самобытности, так как тексты, написанные человеком и 

машиной, будет сложно отличить. В связи с этим возникает проблема 

правового регулирования в области применения искусственного 

интеллекта для создания текстовых материалов, к технической 

содержательности, морально-нравственным, этическим и другим аспектам.  
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В настоящее время основой научно-технического развития любой 

страны являются научные исследования, результатом которых является 

создание и использование передовых производственных технологий. 

Одной из важных проблем научно-технологического развития 

большинства субъектов Российской Федерации является недостаточный 

научно-технологический потенциал региона.  

Понятие «потенциал» происходит от латинского слова «potentia» и в 

переводе означает мощь, силу, возможности.  

В трактовке Л.С. Бляхмана научно-технический потенциал означает 

«результат исследований и разработок, определяемый количеством 

научно-технической информации» [1].  

Авторы М.А. Бендиков и Е.Ю. Хрусталев отмечают, что «научно-

технический потенциал – это организованная совокупность 

взаимосвязанных условий и ресурсов, обеспечивающих, с одной стороны, 

воспроизводство апробированных и возможность получения новых 

научных знаний, а с другой – воспроизводство существующих условий 

(включая организационно-экономические формы существования научного 

коллектива) и возможность разработки технических новшеств за 

нормативный период времени» [2]. 

По мнению В.И. Громека научно-технический потенциал 

определяется как важнейшая часть экономического потенциала страны, 
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представляющаю собой «единство и взаимодействие научного, 

образовательного, управленческого и модернизированной части 

технического потенциалов» [3].  

Таким образом, видно, что в качестве основы определения научно-

технического потенциала большинство ученых используют общее 

определение «потенциала», под которым подразумевается степень 

мощности в каком-либо отношении, совокупность всех средств, 

возможностей, необходимых для чего-либо. Возможности научно-

технологического комплекса региона должны обеспечивать научно-

технологическое развитие и составлять основное содержание его научно-

технологического потенциала.  

В связи с этим необходимо рассматривать научно-технологический 

потенциал региона не только в соответствии с имеющимися ресурсами 

(кадровыми, материально-техническими, организационными, 

информационными и др.), но и с составом субъектов научно-

технологического комплекса, направленностью и результативностью их 

деятельности, готовностью и возможностью его использования для 

решения задач научно-технологического развития региона [4]. 

В результате анализа было принято решение предложить авторское 

определение научно-технологического потенциала региона. 

Итак, под научно-технологическим потенциалом региона понимается 

способность и готовность научно-технологического комплекса региона 

решать задачи научно-технологического развития территории путем 

создания и использования передовых технологий для производства 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции, а также 

совершенствования научной и технологической инфраструктуры с целью 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития и 

конкурентоспособности региона. 
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К важнейшим характеристикам научно-технологического 

потенциала региона относятся: 

1. Направленность потенциала, увязанная с отраслевой структурой 

региона, с потребностями народного хозяйства субъекта Федерации. 

2. Достаточность потенциала для решения задач научно-

технологического развития региона с точки зрения: 

Выделяются следующие основополагающие принципы 

формирования научно-технологического потенциала региона: 

 соответствие регионального научно-технологического 

потенциала масштабам и перспективам развития 

промышленного комплекса региона; 

 сосредоточение проводимых научных исследований и 

разработок на приоритетных направлениях технологического 

развития промышленности региона;  

 участие науки, образования, бизнеса и гражданского 

общества в определении приоритетных направлений 

технологического развития;  

 оптимальное сочетание фундаментальных 

ориентированных и прикладных исследований;  

 нацеленность системы на передовой отечественный и 

мировой уровень технологического развития;  

 рациональное сочетание возможности проведения 

собственных исследований и разработок в регионе с 

кооперацией с ведущими отечественными и зарубежными 

научными центрами;  

 взаимосвязь и взаимодействие науки, образования и 

бизнеса при поддержке и координирующей роли региональных 

органов власти;  
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 реализация полного жизненного цикла исследований и 

разработок, включающего: проведение исследований, 

разработку и коммерциализацию технологий, внедрение 

технологий в промышленное производство, изготовление и 

выпуск инновационной продукции [5].  

Таким образом, сущность научно-технологического потенциала 

заключается в создании и использовании передовых технологий; развитии 

производства высокотехнологичной продукции; формировании и развитии 

технологической инфраструктуры; развитии прикладной технологической 

науки; повышении уровня технологических компетенций кадров. 
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Специальные режимы налогообложения являются одним из 

основных инструментов поддержки субъектов малого бизнеса. Они 

позволяют предпринимателям сократить расходы на уплату налогов и 

упростить процедуру отчетности. Малый бизнес играет важную роль в 

экономике любой страны и его развитие является одним из приоритетов 

государственной политики. В связи с этим, специальные режимы 

налогообложения, предназначенные для малого бизнеса, становятся все 

более актуальными. В данной статье будет рассмотрено, какие 

особенности применения специальных режимов налогообложения 

характерны для субъектов малого бизнеса и как они могут помочь им 

оптимизировать свои налоговые обязательства.  

Специальные режимы налогообложения – это налоговые режимы, 

которые предоставляются определенным категориям налогоплательщиков 

для снижения их налоговых обязательств. Наиболее распространенными 

специальными режимами налогообложения являются упрощенная система 

налогообложения (далее — УСН) и патентная система налогообложения 

(далее — ПНС), а в 2022 году была запущена экспериментальная 

автоматизированная упрощенная система налогообложения (далее — 

АУСН)8.  

                                         
8 Федеральный закон от 25.02.2022 N 17-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения» 
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Применяя УСН, налогоплательщики уплачивают налог в размере 6% 

от дохода или 15% от прибыли, уменьшенной на величину расходов. При 

этом, субъекты малого бизнеса имеют право на уменьшение налоговой 

базы на сумму уплаченных страховых взносов и расходов на приобретение 

основных средств. Также УСН предполагает предоставление 

налогоплательщиком отчетности. Субъекты малого бизнеса, применяющие 

УСН, обязаны представлять налоговую декларацию один раз в год. Кроме 

того, они могут вести упрощенный учет доходов и расходов, что 

значительно упрощает процедуру отчетности. 

Субъекты малого бизнеса, применяющие УСН, также могут 

воспользоваться налоговыми каникулами, которые предоставляют им 

возможность не уплачивать налог на прибыль в течение двух лет с 

момента регистрации.  

Для определенных видов деятельности, таких как оказание услуг, по 

ремонту и техническому обслуживанию, услуги по уходу за детьми, 

парикмахерские услуги и т.д. возможно применение ПНС. Размер налога 

устанавливается в зависимости от вида деятельности, а также от региона, в 

котором она осуществляется. Налогоплательщики оплачивают налоги на 

основе патента на определенный вид деятельности. Патент выдается на 

определенный период времени и может быть использован только для 

конкретной деятельности, указанной в патенте. 

К недостаткам ПНС можно отнести высокие налоговые ставки, 

ограничение на количество патентов, которые можно получить, и 

необходимость уплаты страховых взносов. В целом, ПНС является 

удобным и эффективным инструментом для малого и среднего бизнеса, 

который позволяет снизить налоговые обязательства и упростить ведение 

бухгалтерского учета. 

С недавних пор запущен экспериментальный специальный 

налоговый режим АУСН — это специальный налоговый режим, который 
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позволяет индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 

вести бизнес с минимальными затратами на бухгалтерский учет. 

Основными преимуществами АУСН можно назвать простоту, удобство в 

использовании и снижение затрат на администрирование. 

Налогоплательщики могут рассчитывать на упрощенный процесс уплаты 

налогов, а также на возможность получения налоговых льгот. Кроме того, 

использование АУСН может быть выгодным для налогоплательщиков, 

которые не имеют большого количества операций по продаже товаров или 

услуг. 

Однако АУСН не подходит для всех видов деятельности, так как не 

все виды деятельности могут быть переведены на эту систему 

налогообложения. Следует также учитывать, что налоговая нагрузка на 

налогоплательщиков может отличаться в зависимости от региона и вида 

деятельности. На данный момент этот режим запущен в Москве, 

Татарстане, Московской и Калужской областях, как экспериментальный. 

В целом, АУСН является перспективным направлением для развития 

малого бизнеса в России, поскольку позволяет упростить налоговую 

отчётность и снизить налоговую нагрузку для предпринимателей. 

Применение специальных режимов налогообложения для субъектов 

малого бизнеса имеет ряд особенностей, которые могут помочь им снизить 

свои налоговые обязательства и увеличить свою конкурентоспособность 

на рынке. Выбор оптимального режима налогообложения зависит от 

конкретных условий деятельности и требований законодательства. 

Специальные налоговые режимы позволяют предпринимателям упростить 

учет и отчетность, а также получить доступ к льготным кредитам и другим 

финансовым инструментам. Однако использование специальных режимов 

должно быть обосновано и соответствовать целям и задачам бизнеса. 

Важно учитывать специфику отрасли, масштабы деятельности, уровень 

конкуренции и другие факторы. Также необходимо соблюдать все 
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требования и ограничения, установленные законодательством. В целом, 

при условии правильного выбора и использования, применение 

специальных режимов налогообложения является эффективным 

инструментом для развития малого бизнеса в России. 
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Abstract. The article is discussed the features of the development of a 

multimedia lesson in primary school, and also presented the goals of innovative 

implementation in the process of education by primary school students. The use 

of multimedia technologies allows to study the required amount of educational 

material in details and helps to increase motivation during the lesson. 

Key words: multimedia lesson, value and methodological foundations, the 

script of the lesson, pedagogical communication, visibility, video information. 

 

Знание ценностных и методологических основ современного 

интерактивного урока является неотъемлемой частью при подготовке 

педагога к совершенствованию современного образовательного процесса. 

Действительно, теоретики и практики педагогической деятельности 

сходятся во мнении, что существует целый ряд инструментов и средств, 

способствующих поэтапному внедрению в учебно-воспитательный 

процесс методики мультимедийного образования. 

Стоит отметить, что программные и технические средства, 

используемые на уроке, вносят свою специфику, способствуют 

совершенствованию традиционных методов обучения. Урок, как 

непосредственный инструмент реализации основных идей 

информационно-коммуникационных технологий, требует максимально 

тщательной разработки (Жук 2021: 134). 

Подготовка подобных уроков требует еще более тщательной 

подготовки, чем в обычном режиме. Такие понятия, как сценарий урока, 

режиссура урока - являются важными составными частями подготовки к 

учебному занятию. Проектируя будущий мультимедийный урок, учитель 

должен продумать последовательность технологических операций, формы 

и способы подачи информации на большой экран.  

Стоит сразу же задуматься о том, как учитель будет управлять 

учебным процессом, каким образом будут обеспечиваться педагогическое 
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общение на уроке, постоянная обратная связь с учащимися, развивающий 

эффект обучения. На таком уроке учитель остается одним из главных 

участников образовательного процесса, часто и главным источником 

информации. В любой момент учитель может с помощью гиперссылок 

перейти к детализации информации, «оживить» изучаемый материал с 

помощью анимации и т.д. (Егорова 1999: 170). При проектировании 

будущего мультимедийного урока разработчик должен знать, какие цели 

он преследует, какую роль этот урок играет в системе уроков по изучаемой 

теме или всего учебного курса. Для чего предназначен мультимедийный 

урок: 

1. Для изучения нового материала, предъявления новой информации. 

2. Закрепления пройденного, отработки учебных умений и навыков. 

3. Для повторения, практического применения полученных знаний, 

умений навыков. 

4. Для обобщения, систематизации знаний (Уваров 2003: 14)  

Мультимедийное образование может достичь максимального 

обучающего и воспитательного эффекта, если предстанет осмысленным и 

цельным культурным продуктом, а не случайным набором элементов. 

Ценностно ориентированный набор устной, наглядной, текстовой 

информации превращает мультимедийный урок в начальной школе в 

сильный учебно-воспитательный инструмент. 

Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является 

усиление наглядности. Еще К.Д. Ушинский говорил: «Детская природа 

ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным 

ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с 

картинками двадцать таких слов, и ребенок усвоит их на лету …» 

(Горячева 2020: 10).  

Использование наглядности тем более актуально, что в современной 

начальной школе, как правило, не всегда есть необходимый набор таблиц, 
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схем, репродукций, иллюстраций. В таком случае проектор может оказать 

неоценимую помощь. Однако достичь ожидаемого эффекта можно при 

соблюдении определенных требований к предъявлению наглядности 

(Кручинина 2000: 10): 

1) узнаваемость наглядности, которая должна соответствовать 

предъявляемой письменной или устной информации; 

2) динамика предъявления наглядности, время демонстрации должно 

быть оптимальным, причем соответствовать изучаемой в данный момент 

учебной информации, очень важно не переусердствовать с эффектами; 

3) продумать алгоритм видеоряда изображений; 

4) подобрать оптимальный размер наглядности; 

5) не увлекаться количеством слайдов, фото и пр., которые 

отвлекают учеников, не дают сосредоточиться на главном. 

При подготовке мультимедийного представления информации перед 

учителем обязательно станет проблема предъявления печатного текста. 

Текст с экрана должен выступать как единица общения. Он носит или 

подчиненный характер, помогающий учителю усилить смысловую 

нагрузку, или является самостоятельной единицей информации, которую 

учитель умышленно не озвучивает. Давно очевидно, что большой объем 

написанного плохо воспринимается с экрана. Учитель должен стремиться 

по возможности заменить печатный текст наглядностью (Зайцев 2018: 5). 

Немаловажным является и то, как будет представлен печатный текст 

с экрана. Так же, как и наглядность, текст должен появиться в заранее 

продуманное учителем время. Учитель или комментирует предъявленный 

текст, или усиливает предъявленную им устную информацию. Очень 

важно, чтобы учитель ни в коем случае не дублировал текст с экрана. 

Тогда у учеников не возникнет иллюзии лишнего звена поступающей 

информации (Захарова 2013: 75). 
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Занимаясь подготовкой мультимедийного урока, разработчик должен 

иметь хотя бы элементарные представления о цвете, цветовой гамме, что 

может успешно сказаться на проектировании цветового сценария учебного 

эпизода (Захарова 2008: 31). 

Немаловажное значение имеет и использование на уроке звука. Звук 

может играть роль (Шутенко): 

1. Шумового эффекта. 

2. Звуковой иллюстрации. 

3. Звукового сопровождения. 

В качестве шумового эффекта звук может использоваться для 

привлечения внимания учащихся, переключения на другой вид учебной 

деятельности. Важную роль играет звуковая иллюстрация, как 

дополнительный канал информации. К примеру, наглядное изображение 

животных или птиц может сопровождаться их рычанием, пением и т.д. 

Рисунок или фотография исторического деятеля может сопровождаться 

его записанной речью (Шутенко). 

Наконец, звук может играть роль учебного звукового сопровождения 

наглядного изображения, анимации, видеоролика. В данном случае 

учителю следует тщательно взвесить, насколько будет рационально 

использовать на уроке звуковое сопровождение. Более приемлемо будет 

использование звука как учебного текста в ходе самостоятельной 

подготовки к уроку. На самом же уроке рекомендуется свести звуковое 

сопровождение до минимума (Шутенко). 

Современные технологии, как известно, позволяют успешно 

использовать в мультимедийном уроке фрагменты видеофильмов 

Использование видеоинформации и анимации может значительно усилить 

обучающий эффект. Именно фильм, а точнее небольшой учебный 

фрагмент, в наибольшей степени способствует визуализации учебного 

процесса, представлению анимационных результатов, имитационному 
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моделированию различных процессов в реальном времени обучения 

(Захарова 2013: 87). 

Однако при использовании видеоинформации не следует забывать о 

сохранении темпа урока. Видеофрагмент должен быть предельно кратким 

по времени, причем учителю необходимо позаботиться об обеспечении 

обратной связи с учащимися (Захарова 2008: 32). Следует затронуть и 

другой аспект: проведение самого мультимедийного урока. Как бы ни был 

разработан урок, многое зависит от того, как учитель подготовится к нему. 

Учитель должен не только, и не столько, уверенно владеть компьютером, 

знать содержание урока, но вести его в хорошем темпе, непринужденно, 

постоянно вовлекая в познавательный процесс учеников. Необходимо 

продумать смену ритма, разнообразить формы учебной деятельности, 

подумать, как выдержать при необходимости паузу, как обеспечить 

положительный эмоциональный фон урока (Мантуленко 2020: 33). 

Таким образом, при подготовке мультимедийного урока учитель 

должен продумать последовательность методологических операций, 

правильно поставить цели и задачи урока, подобрать формы, методы и 

приемы проведения урока и проследить какую роль играет этот урок в 

системе уроков по изучаемой теме и всего учебного процесса. Обеспечить 

педагогическое общение на уроке, постоянную обратную связь с 

учащимися и обратить внимание чему будет усилен обучающий и 

воспитывающий эффект (Мантуленко 2020: 35). 
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Ограниченность природных ресурсов на нашей планете приводит к 

необходимости их бережного использования и точного учёта на каждом 

этапе технологического процесса, переработки, хранения и потребления.  

Для решения этих задач существует множество систем учёта 

электроэнергии, тепла и т.д. С другой стороны, каждый вид энергоресурса 

требует свою систему учёта в зависимости от его объёма и фазы 

производства. Например, при учёте электроэнергии бытового потребителя 

достаточно несложного компактного счётчика на одно направление учёта 

активной энергии, а при учёте электроэнергии в высоковольтной 

магистрали на границе двух сетей необходим двунаправленный счётчик с 

громоздким трансформатором, учитывающий активную и реактивную 

энергию. 

Системы учёта делятся на системы коммерческого и технического 

учёта. Коммерческие системы применяются при продаже энергоресурса 

потребителю. Системы технического учёта используются для внутреннего 

контроля и оптимизации производства.  

Если для коммерческих систем учёта энергоресурсов важной 

характеристикой является точность расчёта между покупателем и 

продавцом электроэнергии с возможностью контроля правильности 

расчёта со стороны покупателя или сторонней организации, то системы 

технического учёта помимо измерительных функций наделяют 
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функциями, управляющими процессом производства. Такие системы 

называют SCADA системами (Supervisory, Control and Data Acquisition). 

SCADA система имеет центр, в котором скапливается информация 

различной природы: измерительная информация, информация о состоянии 

оборудования, информация о фазе производства и т.д. Центр формирует 

управляющие сигналы.  

Основным элементом SCADA системы является датчик. Это может 

быть просто пара контактов, контролирующая несанкционированный 

доступ на объект, либо целый контроллер, измеряющий какой-либо 

параметр.  

В силу своих характеристик первые терминальные контроллеры не 

могли в полной мере обрабатывать первичную информацию — это делал 

центр SCADA системы. Да и сама автоматизация носила скорее 

«аварийно-информативный» характер. Сейчас увеличение вычислительной 

мощности контроллеров позволило передать им часть управляющих 

функций. Например, если раньше процесс измерения дебита скважин в 

составе куста управлялся центром SCADA системы. то современные 

контроллеры сами руководят процессом [1], передавая в центр уже 

готовые результаты измерений. Помимо этого, изменился сам подход к 

автоматизации. Теперь логически завершённым элементом автоматизации 

является сам объект, а не процесс. Возросший поток информации, 

снимаемой с объекта, обозначил новую проблему: необходимость 

локального управления контроллерами оператором, прибывшем объект. 

Кроме того, возросшая сложность пуско-наладочных работ потребовала 

наличие некоего локального тестирующего центра [2]. Для решения этих 

задач необходима система локального управления объектами. 

Иная картина складывается в системах учёта электроэнергии. Здесь 

система, как правило, не наделена широкими управляющими функциями 

(за исключением аварийных ситуаций). Её основная задача -это сбор 
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информации со счётчиков электроэнергии и последующий расчёт 

суммарного потребления. Причём оперативность сбора информации не так 

важна [3]. Привязка измерительной информации в электроэнергетике к 

получасовым интервалам времени приводит к тому, что каналы связи 

большую часть времени работают вхолостую, а стоимость потреблённой 

объектом энергии может быть сравнима со стоимостью сооружения и 

эксплуатации самих каналов связи. В таких случаях необходима система 

локального сбора информации. 

Производители контроллеров для нефтяной промышленности и 

производители счётчиков для электроэнергетики пытались по-своему 

решить проблему локального сбора и управления. Как правило, это 

сводилось к созданию устройства, сочетающего в себе функции пульта 

управления и внешнего накопителя информации. Эти переносные 

устройства зачастую имели габаритные размеры, сравнимые с размерами 

самих контроллеров или счётчиков. К тому же, ни о какой 

универсальности не могло идти и речи. Однако, были попытки сторонних 

фирм, не вовлечённых в конкурентную борьбу с производителями 

контроллеров или счётчиков, создать универсальное устройство. Но, как 

правило, эти устройства фактически сами были примитивными 

контроллерами и в полной мере не могли реализовывать все возможности 

локального управления. 

Таким образом, для решения проблемы локального управления 

контроллерами и локального сбора информации со счётчиков необходимо 

универсальное устройство, обладающее следующими основными 

свойствами:  

универсальность коммуникаций; 

универсальность отображения; 

небольшие размеры; 

достаточное количество ресурсов (памяти, скорости и т.д.); 
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относительная простота программирования устройства.  

Таким устройством может быть карманный персональный 

компьютер (КПК), оснащённый специализированным программным 

обеспечением, участвующий в решении следующих задачи: 

создание системы локального управления объектами автоматизации 

в нефтяной промышленности; 

создание системы локального сбора информации со счётчиков 

электроэнергии для систем коммерческого учёта электроэнергии 

(АСКУЭ); 

создание пакет программ для автоматизации проведения пуско-

наладочных работ при внедрении систем автоматизации и коммерческого 

учёта энергоресурсов. 
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Аннотация. В последние годы для развития творческих 

способностей дошкольников стали использовать нетрадиционные 

техники на занятиях рисования. Полезны эти занятия и для духовного 

развития детей. Работа с необычными материалами позволяет им 

ощутить незабываемые эмоции, развивает творческие способности, 

креативность, что в конечном результате помогает общему 

психическому и личностному развитию. Выбор нетрадиционных техник 

рисования в качестве одного из средств развития детского творчества не 

случаен. Большинства нетрадиционных техник относятся к спонтанному 

рисованию, когда изображение получается не в результате использования 
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специальных приемов, а как эффект игровой манипуляции. В рамках 

научной статьи автор делает обзор научных подходов к пониманию и 

использованию нетрадиционных техник рисования в развитии творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, творческие 

способности, воображение, эксперимент, нетрадиционные техники 

рисования, творческий потенциал. 
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THE USE OF NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES IN THE 

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN OLDER PRESCHOOL 

CHILDREN  

 

Annotation. In recent years, non-traditional techniques have been used in 

drawing classes to develop the creative abilities of preschoolers. These classes 

are also useful for the spiritual development of children. Working with unusual 

materials allows them to experience unforgettable emotions, develops creativity, 

creativity, which ultimately helps the overall mental and personal development. 
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The choice of non-traditional drawing techniques as one of the means of 

developing children's creativity is not accidental. Most non-traditional 

techniques relate to spontaneous drawing, when the image is obtained not as a 

result of using special techniques, but as an effect of game manipulation. Within 

the framework of the scientific article, the author reviews scientific approaches 

to understanding and using non-traditional drawing techniques in the 

development of creative abilities in older preschool children. 

Keywords: senior preschool age, creativity, imagination, experiment, non-

traditional drawing techniques, creativity. 

 

Старший дошкольный возраст – это микропериод дошкольного 

возраста (в периодизации Д.Б. Эльконина – период от 3 до 6-7 лет), 

который характеризуется произвольностью психических процессов 

(мышления, внимания, памяти, восприятия) и вытекающая отсюда 

способность управлять своим поведением, а также изменения в 

представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. По мнению И.В. 

Шаповаленко, «в старшем дошкольном возрасте происходит важное 

изменение, касающееся сферы отношений со сверстниками. 

Из исследований Е. В. Субботского следует, что дошкольники 

старшего возраста при коммуникации как с одногруппниками, так и со 

взрослыми людьми, прибегают к сотрудничеству и желанию коллективной 

работы. Автор разделяет взаимоотношения детей с окружающими на 3 

типа: эмоциональная коммуникация, система лидер — подражатель и 

сотрудничество, занимающие ведущие позиции во взаимоотношениях 

между детьми и последовательно сменяющих друг друга [6, с.26].  

Проведенное исследование показало, что для детей старшего 

дошкольного возраста характерными являются особенности развития, 

включающие в себя следующие новообразования: 

– появление в психике ребенка принципиально новых образований 
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(произвольность психических процессов, способность управлять своим 

проведением), связанное с совершенствованием свойств нервных 

процессов; 

– изменения в представлениях о себе в самосознании и самооценке; 

– изменения в сфере отношений со сверстниками, повышение их 

значимости для ребенка; 

– активное развитие во всех направлениях восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, речи. 

– возникновение интереса к содержанию внутреннего мира других 

людей, их чувств, переживаний, начало развития эмпатии; 

– усвоение нравственных норм, проявление интереса к нормам и 

правилам, которые регулируют коллективное поведение. 

В старшем дошкольном возрасте в структуре общения и 

взаимоотношений детей возникает комплекс качественных изменений, 

свидетельствующих об активной социализации. Кроме того, динамика 

социально-личностного развития дошкольников и их взаимодействия со 

сверстниками в большинстве случаев обусловлена воспитательным 

воздействием педагогов, их способностью выбирать методы развития и 

обогащать опыт для каждого ребенка. 

Благодаря исследованиям отечественных ученных: Б. M. Теплова [7], 

C. Л. Рубинштейна [4], Б. Г. Ананьева [1], можно выделить несколько 

подходов к определению способностей. Один из подходов к определению 

сущности способностей связан с их характеристикой как индивидуально-

психологических особенностей личности. Именно они являются успешным 

условием той или иной продуктивной деятельности или ее освоения. При 

этом такая деятельность не сводится только к реализации определенных 

умений, знаний или навыков. Способности с этой точки зрения, всегда - 

социально обусловленный процесс, который связан с условиями 

воспитания и особенностями развития общества. Но успешность этого 
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процесса в наличии у личности органических, наследственно 

закрепленных предпосылок для их развития в виде задатков [7, с. 127]. 

Другой подход к изучению творческих художественных способностей, 

синтетический подход, связан с поисками взаимосвязи между 

компонентами способностей. При этом способности изучаются как целое, 

хоть и состоящее из компонентов, но не сводимое к простой их сумме [4, с. 

423]. 

В свою очередь, процесс детского творчества развивается на основе 

двух подходов. Первый подход отражает позицию Л. С. Выготского, 

который считал, что нужно культивировать творческое воображение. 

Второй подход связан с тем, что в особой культуре нуждается и сам 

процесс воплощения образов, создаваемых творчеством. Только там, где 

имеется достаточное развитие одной и другой стороны, детское творчество 

может развиваться правильно, давать ребенку то, что мы вправе от него 

ожидать [2, с. 358]. 

В целом творческие способности разделяют на специальные и общие 

творческие способности в зависимости от диапазона видов деятельности, в 

которых они реализуются. Специальные творческие способности связаны с 

конкретными видами творческой деятельности (технической, научной, 

музыкальной, изобразительной и другие) и обеспечивают успех в областях 

творчества. В каждом случае специальные способности определяются на 

определенные специфические задатки и требуют развития своеобразного 

набора прижизненно формируемых личностных свойств, развивающихся 

именно в данном виде. Вместе с тем, практически все исследователи 

отмечают, что творчество следует рассматривать как наиболее 

содержательную форму психической активности, универсальная 

способность, обеспечивающая успешное выполнение самых 

разнообразных видов деятельности. 

Таким образом, творческие способности - это способности человека, 
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которые порождают нечто качественно новое, никогда раньше не бывшее, 

не существовавшее, это индивидуальные особенности качества человека, 

которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности 

различного рода. Как правила, во всех определениях творчества 

отмечается, что это деятельность, в результате которой создается новый, 

оригинальный продукт, имеющий общественное значение. Эта может быть 

новое значение, предмет, способ деятельности. Исходя из этого, 

способности определяются не только своей связью с определенными 

видами деятельности. Они связываются также и с личностными 

психическими свойствами, обусловленными индивидуальными 

своеобразием склада личности. 

В развитии ребенка огромную роль играют его творческие 

способности. Общие возможности развития являются частью творческой 

деятельности. Творческий потенциал оказывает непосредственное влияние 

на содержание его творчества, и чем выше уровень творческого 

потенциала, тем большие перспективы открываются дошкольнику. 

Созданные с его помощью работы являются все более выразительными, в 

зависимости от общего уровня развития навыков и способностей. В то же 

время дети не только размышляют о том, что они видят и чувствуют, но и 

узнают о материалах и предметах, которые отличаются по своим 

свойствам и качествам. Дошкольники сначала приобретают простейшие 

навыки рисования, а затем овладевают его традиционными способами. Со 

временем они ищут новые методы, чтобы отразить окружающую 

реальность в своих собственных художественных работах. Это является 

подходящим моментом для того, чтобы погрузить детей в мир 

нетрадиционных техник рисования. Такое нестандартное решение 

развивает воображение детей, устраняет негативные эмоции и 

способствует раскрытию и обогащению свои творческих способностей. 

Это средство, способствующее психическому, эмоциональному, 
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эстетическому и волевому развитию дошкольников. Во время этой 

деятельности происходит совершенствование зрительного восприятия, 

памяти, мыслительных операций. Развивается мелкая моторика, 

следствием чего является развитие мышления и речи. Руки ощущают, и 

мозг регистрирует на чувства и восприятие, фиксируя их в образах и 

представлениях [3, с.164]. 

На сегодняшний день существует множество различных приемов и 

техник рисования, которые позволяют создать оригинальную работу даже 

без каких-либо художественных навыков. Ощущение незабываемых 

положительных эмоций позволяет детям получить рисование с 

использованием необычных материалов и оригинальных методик. 

Специалисты утверждают, что пользование в процессе рисования 

нетрадиционными методами не приводит к утомляемости детей, они 

остаются очень активными, работая в течение всего времени, отведенного 

для этой задачи. Кроме того, нетрадиционные техники позволяют 

индивидуально подходить к детям, учитывая их желание, интерес. 

Использование нетрадиционных техник и методов помогает в 

интеллектуальном развитии ребенка, способствует развитию уверенности 

в себе, способствует развитию пространственного мышления, учит ребенка 

свободному изложению своих замыслов, способствует развитию мелкой 

моторики рук, учит свободно выбирать изоматериалы и техники рисования 

[. В среднем и старшем дошкольном возрасте уже возможно 

использование в качестве нетрадиционных приемов рисования свечкой; 

кляксографии с трубочкой; набрызга; оттиска; рисования поролоном; 

пальцеграфии; техники тычка [7, с.23]. 

Творческие способности можно определить, как человеческие 

способности, порождающие что-то принципиально новое, ранее не 

имевшее место быть, не существующее до сих пор. Это личностные 

отличия человека, определяющие степень успеха в достижении 
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результатов в творчестве того или иного рода. Творческие способности 

надлежит развивать с раннего возраста путем различных детских игр. 

Творческие способности имеют огромное влияние на развитие личности. 

Посредством творческих способностей происходят эмоциональное, 

умственное и волевое, а также эстетическое развитие ребенка. 

Деятельность, связанная с творчеством, концентрируется на проработке 

таких психических функций, как визуальное восприятие, память, 

совершенствует мышление и улучшает речь. 

Начинать развитие творческих способностей в детском возрасте 

необходимо на материале искусства и всевозможных детских игр. В целом 

выделяют специальные и общие творческие способности, в зависимости от 

диапазона видов деятельности, в которых они реализуются. Специальные 

творческие способности связаны с конкретными видами творческой 

деятельности (музыкальной, изобразительной, научной и др.) и 

обеспечивают успех в определенных областях творчества. 

В развитии творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста важным является понимание связи рисования с развитием 

мышления ребенка. Так, в процессе рисования работает совокупность 

визуальных, двигательных и мышечно-осязаемых анализаторов. Более 

того, занятия рисованием способствуют развитию у ребенка 

интеллектуальных способностей, памяти, внимания, мелкой моторики, 

приучают ребенка к осмыслению, анализу, измерению и сравнению, 

развивают способности к сочинению и воображению, т.е. творческие 

способности. 
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Проблема политического режима заключается в том, что 

политический режим — это элемент формы государства, который играет 

существенную роль в формировании политической власти любого 

государства. Это динамичная система, которая меняется с приходом новой 

политической элиты, требующего углубленного изучения. 

Исследование понятия «политический режим» всегда вызывает 

большой интерес среди политологов, ученых, да и простых граждан. 

Политический режим играет весомую роль в развитии государства и 

является ведущим аппаратом для любой политической системы. Ядром 

любой политической системы является государство. Государство-

организация политической власти, обладающая суверенитетом на 

определенной территории, имеющая исключительное право издавать 

законы, и в случае несоблюдении этих законов применять меры 

государственного принуждения. Государство- это большая паутина, 

включающаяся в себе множество различных элементов. Например, одно из 

них форма государства. Форма государства - это способ организации и 

осуществления государственной власти на территории. Форма государства 

позволяет показать эскиз любого государства. Категория формы 

государства раскрывает особенности его внутренней организации, порядок 
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образования и структуру государственных органов, характер 

взаимоотношений государственных органов и населения, а также методы, 

способы и приемы, используемые для организующей и управленческой 

деятельности [1, с.69]. 

Форма государства включает в себя: форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. Все эти элементы 

основывают политическую власть государства. Самым ярким и 

динамичным элементом формы государства является политический режим. 

Понятие политического режима является основным для формирования 

представления о политической системе общества. Политический режим - 

это система методов, способов и средств осуществления политической 

власти. Всякие изменения, происходящие в сущности государства данного 

типа, прежде всего, отражаются на его режиме, а он влияет на форму 

правления и форму государственного устройства [2, с. 40].  

Для каждого государства присущи свой политический режим, 

который осуществляет государственную власть. Основными признаками 

политического режима являются: 

—место и роль негосударственных структур в политической системе 

общества; 

—соотношение между законодательной и исполнительной ветвями 

власти; 

—соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами 

государства;  

—гарантированность прав и свобод личности; 

—концепция способов реализации политической власти; 

—тип политического поведения; 

— мера политического плюрализма, многопартийности; 

— положение средств массовой информации, уровень гласности в 

стране; 
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— взаимосвязь граждан и государства; 

— возможность участия граждан в политической жизни общества. 

В первую очередь, прежде чем разбираться с сущностью 

политических режимов стоит рассмотреть, какие факторы способствуют 

их формированию. Это такие факторы как: уровень политической 

культуры граждан, характер политического сознания людей, тип 

политического поведения, уровень развития общественно-политических 

традиций, характерные черты государственного аппарата, преобладающий 

тип легитимности власти и др. 

Политический режим делиться на следующие виды: 

демократические и недеомкратические.  

Демократический политический режим — это политический режим, 

основным источником которого является ее народ. Однако где бы 

политическую власть формировал и осуществлял народ нигде не 

достигнуто. Демократический режим обеспечивает и учитывает право 

выбора граждан, что делает этот политический режим уникальным от 

остальных. Демократия означает - свобода во всех сферах общества. 

Демократический политический режим пронизан принципом плюрализма. 

Он проявляется во всех сферах жизни. Это и функционирование 

различных форм собственности в экономике, и широкий спектр 

общественно-политических организаций партий и движений, и ориентация 

на бесконечное разнообразие духовных потребностей. [3, с. 40]. В 

политической сфере демократический режим характерен следующими 

признаками: 

—четкое разделение ветвей власти на ЗИС. Законодательная, 

Исполнительная, Судебная системы равноправны, самостоятельны и 

самоотделены друг от друга. 

—народ - является источником власти. Власть избирается путем 

всенародного, прямого, тайного голосования; 
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—политический плюрализм (многообразие). Политический 

плюрализм означает многопартийность, то есть в стране осуществляет 

политическую власть не одна партия, как в тоталитарных и авторитарных 

государствах, а множество партий, действует оппозиция. Понятие 

«оппозиции» широко используется для характеристики легитимности 

власти политической системы общества, методов борьбы с действующим 

режимом.  

—политическая свобода граждан. В демократическом государстве 

права и свободы граждан являются высшей ценностью. Равенство прав и 

свобод граждан в независимости от расы, пола, национальности, 

отношения к религии, места жительства. Свобода слова, свобода 

информации, свобода участвовать в выборах, право создавать 

политические организации, - все это первично для демократии; 

—сменяемость органов государственной власти; 

—верховенство закона во всех сферах общественной жизни; 

В экономической сфере действует: свобода экономической 

деятельности. Это означает, что каждый гражданин вправе заниматься 

экономической деятельностью. Каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской 

и иной не запрещенной законом экономической деятельности, не 

допускается экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию, многообразие форм 

собственности, экономический плюрализм. 

В социальной сфере демократия проявляется в социальной защите 

всех слоев населения, свободе передвижения, борьбе за высокое качество 

граждан. 

В духовной сфере демократия характерна в следующих признаках: 

свобода СМИ, свобода совести, вероисповедания, существование 

различных форм и средств в живописи, литературе, архитектуре. 
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Таким образом, можно сказать, что демократия охватывает все 

сферы общественной жизни 

Недемократические режимы являются противопоставлением 

демократического режима. Эти режимы отличаются тем, что народ не 

является источником власти и не играет такую весомую роль, как в 

демократии. Права и свободы граждан не соблюдаются или не защищены, 

отсутствие плюрализма и.т.д.  

 В группу недемократических режимов входят: тоталитарный и 

авторитарный. 

Тоталитарный политический режим ‒ такой режим, который 

осуществляет тотальный контроль над всеми сферами общественной 

жизни, с применением насилия.  

Тоталитарный режим характеризуется всеохватывающей властью в 

экономике, политике, идеологии, сильно развитыми карательными 

органами, милитаризованной экономикой; например, Иран (тотальная 

религия), СССР (тотальная идеология). [4, с. 119]. Признаки тоталитарного 

режима: не учитываются интересы граждан, жесткая цензура, отсутствие 

плюрализма; 

стремление полного контроля государства над всеми сферами 

общественной жизни (контроль над экономикой, социальной сферой, 

политической, контроль за СМИ и др.); господствует одна официальная 

идеология, которая формируется правящей партией или диктатором, 

господство одной правящей партии (даже, если фактически есть несколько 

партий), подвержение террору и насилию по отношению к населению. 

Авторитаризм в мире начал процветать в XX веке, по окончании 

второй Мировой войны многие страны сформировали авторитаризм. 

Этими странами были: (Португалия, Бразилия, Аргентина, Франция). 

Термин «авторитаризм» (от лат. auctoritas — власть, влияние) применяется 

в политической науке для обозначения режима, характеризующегося 
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монополией на власть какой-то одной партии, группировки, лица или 

института. [5, с. 265]. Авторитарный режим сама по себе интересная 

система, ее обычно характеризует как тип, который находится между 

тоталитаризмом и демократией. Естественно важным при определении 

авторитаризма является характер отношений власти и общества, как и для 

любого политического режима. Она определяется сосредоточением 

больших властных полномочий в руках главы государства или 

правительства, снижением роли выборных представительных органов, 

снижением влияния политической оппозиции, средств массовой 

информации [6, с. 84]. Характерными чертами авторитарного 

политического режима являются следующие: власть сосредоточена в 

одних руках, либо одной партией(оппозиция и конкуренция в этом режиме 

недопустима), личность лишена безопасности, права и свободы не 

учитываются, в общества господство занимает официальная идеология, но 

допускаются другие идеологии, которые привязаны к действующему 

режиму, цензура над СМИ, свобода экономической, социальной, 

культурной сфер общества, возможность существования гражданского 

общества. 

Таким образом, политический режим играет ту роль, которая дает 

истинную правовую оценку не только государства, но и всей политической 

системы в целом.  
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