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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
 

ПАУТКИНА Инна Владиславовна 

учитель географии 

ЧОУ «Школа-интернат № 29 ОАО «РЖД» 

г. Уссурийск, Россия 

 
 

В статье рассматриваются вопросы экологического состояния природы Приморского края. Поднима-

ются вопросы необходимости рационального природопользования. Статья выстроена на основе полу-

ченных анализов исследовательских работ учеников старших классов, может использоваться на уроках 

географии при изучении природопользования Дальнего Востока, а именно Приморского края.  

Ключевые слова: природа, естественная среда обитания, природные ресурсы, человек и его дея-

тельность. 

 

 

емля, по которой мы ходим, воздух, ко-

торым дышим, вода, которую пьем, рас-

тения и животные, которые нас окружают – 

это те естественные природные условия, без 

немыслимо существование человека.  

Природа – это материальный мир вселен-

ной. В быту слово «природа» часто употреб-

ляется в значении «естественная среда оби-

тания», то есть все, что не создано челове-

ком. Элементы природы, которые непосред-

ственно используются (или могут быть ис-

пользованы) человеком в его производствен-

ной деятельности называются природными 

ресурсами.  

Размещение природных ресурсов по плане-

те характеризуется не равномерностью, между 

странами и крупными регионами современно-

го мира существуют заметные различия в 

уровне и характере их обеспеченности при-

родными ресурсами. Они бывают неисчерпа-

емыми (энергия солнца и ветра, прилив рек, 

ядерная энергия) и исчерпаемые, которые в 

свою очередь подразделяются на возобновля-

емые (биологические, земельные, водные) не 

возобновляемые (минеральные) [4]. 

На сегодняшний день истощение природ-

ных ресурсов – острая проблема не только 

мирового уровня, это касается и нашего 

края, к тому же добыча одного изменяет за-

пасы других, связанных с ним ресурсов, у 

нас существуют тесные связи между при-

родными ресурсами суши и моря. Ежегодно 

лососевые породы рыб заходят в реки на 

нерест, и когда в долине такой нерестовой ре-

ки ведется разработка россыпного месторож-

дения золота или полиметаллов, то она будет 

загрязняться отвалами, нефтепродуктами, что 

отрицательно повлияет на условия нереста. 

Могут уменьшиться при этом и биоресурсы 

прибрежной части моря. Именно человек и его 

деятельность несут ответственность за исчез-

новение флоры и фауны [7].  

Приморский край богат природными ре-

сурсами, мы имеем горнохимическое и гор-

норудное сырье для цветной металлургии 

(олово, свинцово-цинковые и борсодержа-

щие руды, вольфрам), каменный и бурый 

уголь, торф, стройматериалы. На территории 

края насчитывается более 100 месторожде-

ний и компаний по добыче песка, щебня, 

скального грунта, щебеночно-песчаных сме-

сей, дресвы, строительного камня и так да-

лее. Некоторые из них: АО «Приморавто-

дор», ООО «Карьер-ДВ» являются крупней-

шими предприятиями дорожной отрасли, за-

нимающиеся строительством автомобильных 

дорог, автомагистралей и разработкой карье-

ров по добычи общераспространенных по-

З 
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лезных ископаемых. Ежедневно эти компа-

нии сотнями тысяч тонн добывают горные 

породы, для дальнейшей переработки и про-

дажи, с каждым днем уменьшая запасы дан-

ные дам природой [6].  

Большая часть территории Приморского 

края (около 75%) покрыта лесами. Лесопо-

крытая площадь составляет 12.3 млн. га, а 

общий запас древесины на ней – 1.75 млрд. 

куб. м. Леса Приморья состоят из многих 

пород деревьев. Здесь растут хвойные – 

кедр, пихта,ель, лиственница; мягкостволь-

ные породы – береза белая, осина, липа, 

твердолиственные породы – дуб, ясень, 

ильм, береза желтая. Все эти породы исполь-

зуются в хозяйстве, но более ценная древе-

сина у хвойных пород, особенно у кедра.  

Мы представляем себе, что эти ресурсы 

бесконечные, когда смотрим на тайгу с вер-

шин. Но в реальности дело обстоит иначе, и 

уже давно вместо мощных деревьев на мно-

гих территориях – одни пеньки, даже реги-

ональный департамент лесного хозяйства 

не может описать динамику вырубки лесов 

за последние 20 лет, оказалось, что потери 

огромны [5]. Бесконтрольная вырубка лесов 

уже привела к изменениям климата, тайфу-

ны и наводнения приходят все чаще и ста-

новятся все сильнее. Кроме того, как ни па-

радоксально это звучит, сильнее становятся 

и засухи. Из Китая, где природе нанесен 

значительный ущерб, добираются песчаные 

бури, кислотные осадки, выбросы промыш-

ленных предприятий. И если не будет леса, 

который все это поглощает, то будут пе-

чальные последствия для человека и всего 

живого в целом, мы будем чаще болеть, 

урожай будет затоплен или высушен от за-

сухи, животные начнут мигрировать в бо-

лее благоприятные ареолы обирания и так 

далее. Ресурсная база подорвана – ее почти 

нет. А когда она полностью закончится, 

начнут распадаться лесозаготовительные 

компании, и под угрозой остаться без средств 

к существованию окажутся несколько тысяч 

человек, те, кто трудится в лесном хозяйстве. 

Несмотря на это, оставшиеся приморские ле-

са – это целая кладовая самых ценных про-

дуктов. Это кедровые орехи и разнообразные 

ягоды (лимонник, виноград, голубика, кали-

на, рябина), грибы, папоротник. Нельзя не 

отметить лекарственные растения, среди ко-

торых знаменитый женьшень и элеутерококк. 

В березовых лесах заготавливается очень 

ценный березовый сок. Липовые дают много 

высокоценного меда. Кроме того в лесах края 

издревле идет охота на дикого зверя – соболя, 

белку, изюбря, кабана, косулю, дикого пятни-

стого оленя и т. д. Самым редким из видов 

парнокопытных животных является горал, 

обитающий в горах Сихотэ-Алиня, занесен-

ный в Красные книги края и РФ. 

«Краснокнижным» является и уссурийский 

пятнистый олень, дикая популяция которого 

сохранилась только в Лазовском заповеднике. 

Семейство кошачьих края включает: рысь, 

дикого кота, тигра и леопарда. Под особой 

охраной находится популяция амурского тиг-

ра, находящегося на грани исчезновения. Под 

угрозой вымирания находится и дальнево-

сточный, или амурский, леопард – самый се-

верный из всех подвидов леопарда. 

В крае обитает два вида медведей – бурый 

и гималайский (белогрудый). Популяция по-

следнего, занесенного в Красную книгу РФ, 

в последнее время возросла и теперь не вы-

зывает опасений исчезновения [2]. 

Так как наш край омывается Японским 

морем, то стоит отметить и водные ресурсы. 

Подводный мир Японского моря содержит 

много ценных и полезных млекопитающих, 

это огромное изобилие морских звезд и мор-

ских ежей, креветки, небольшие крабы, встре-

чаются офиуры. На скалах и камнях живут яр-

ко-красные асцидии. Из моллюсков наиболее 

распространены гребешки. Из рыб часто 

встречаются морские собачки, морские ерши, 

минтай, камбала, сима, кета. Вместе с тем идет 

добыча крабов, трепангов, водорослей, мор-

ского ежа. Чтобы некоторые из этих видов 

водных биоресурсов не исчезли окончательно, 

в Приморском крае были созданы и действуют 

80 рыбоводных хозяйств. На «морских огоро-

дах» выращивают гребешок, мидию, устрицы, 

трепанг и ламинарию. За три месяца выращи-

вают примерно 5,5 тысяч тонн продукции, в 

том числе – 2456 тонн гребешка, 1827 тонн 

трепанга, почти 330 тонн мидий, 810 тонн ла-

минарии и 112 тонн устриц, что очень хорошо 

для нашего края, так как это позволяет сохра-

http://www.fegi.ru/primorye/biology/win_les/sosna_k.htm
http://www.fegi.ru/primorye/biology/win_les/pikhta1.htm
http://www.fegi.ru/primorye/biology/win_les/yel.htm
http://www.fegi.ru/primorye/biology/win_les/bereza.htm
http://www.fegi.ru/primorye/sad/prfl2.htm
http://www.fegi.ru/primorye/sad/tropa17.htm
http://www.fegi.ru/primorye/biology/win_les/dub.htm
http://www.fegi.ru/primorye/biology/win_les/yasen.htm
http://www.fegi.ru/primorye/biology/win_les/yilm.htm
http://www.fegi.ru/primorye/biology/win_les/sosna_k.htm
http://www.fegi.ru/primorye/biology/les.htm
http://www.fegi.ru/primorye/biology/les.htm
http://www.fegi.ru/primorye/sad/tropa15.htm
http://www.fegi.ru/primorye/sad/prfl14.htm
http://www.fegi.ru/primorye/sad/prfl14.htm
http://www.fegi.ru/primorye/sad/papor.htm
http://www.fegi.ru/primorye/doctor/plant1.htm
http://www.fegi.ru/primorye/biology/jen.htm
http://www.fegi.ru/primorye/biology/les10.htm
http://www.fegi.ru/primorye/biology/les9.htm
http://www.fegi.ru/primorye/animals/mammal.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
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нить некоторые популяции морских млекопи-

тающих за пределами «морских ферм» и в то 

же время использовать их для питания челове-

ка и в лекарственных целях [3]. 

Реки, впадающие в Японское море, тоже 

приносят нашему краю, а значит человеку 

различные ресурсы. Всего в крае около 60 

000 рек. Из года в год по некоторым из них 

происходит нерест тихоокеанского лосося. 

Проходные лососи, сима и кета, приходят из 

морской среды и приносят такие биогенные 

элементы как калий, фосфор, кальций и так 

далее. Они же служат источником питания 

для многих животных, в том числе медведя, 

тигра, леопарда. Реки Барабашевка, Нарва, 

Пойма являются основными, по которым ке-

та идет на нерест. На большем своем протя-

жении они протекают по территории нацио-

нального парка «Земля Леопарда», но устье-

вая часть порядка 10 километров находится 

за его пределами. Именно на тех участках 

процветает основное браконьерство – прямо 

в устье, в море и на некоторых участках вы-

ше устья. В предыдущие годы Барабашев-

ский лососевый рыбоводный завод осу-

ществлял отлов лососевых рыб даже без 

пропускных дней. То есть поперек реки сто-

яли сплошные забойки: вся кета изымалась, 

и никакая часть не проходила выше по тече-

нию на естественные нерестилища. Есте-

ственно, наши ученые забили тревогу, ведь 

рыбы в реке вообще не было. Неоднократно 

различные компании покушались на терри-

торию границ национального парка «Земля 

леопарда» в районе поселка Приморский и 

бухты Перевозная. Весной этого года компа-

ния «Восток ЛПГ» опубликовала свои планы 

по строительству завода по перевалке сжи-

женного природного газа в Перевозной. Пла-

нируется достаточно негативное воздействие 

в ходе этой хозяйственной деятельности. Бу-

дут выбрасываться загрязняющие вещества, 

углеводороды в воздух, ожидается превыше-

ние по смеси углеводородов и по смеси мер-

каптанов. Меркаптаны – это вещества, кото-

рые придают запах газу, чтобы можно было 

уловить утечку. Рассмотрено только одно ме-

сто размещения, в непосредственной близо-

сти к заповеднику «Кедровая падь» и водо-

охраной зоне реки Кедровка. Пока компания 

не отказалась от своих планов, но и какие-

либо работы не ведутся. У нас в крае есть ре-

ка Кедровка, и она эталонная. Она входит в 

систему биосферных резерватов заповедника 

Кедровая падь. Потому что никаких населен-

ных пунктов на всем протяжении реки Кед-

ровка нет, естественно и сбросов нет. На дру-

гих основных реках: Барабашевка, Нарва, 

Пойма, Брусья – объекты есть, но сбросов 

производства, которые могут оказывать воз-

действия, нет, за исключением небольших 

бытовых. Можно сказать, это уникальное ме-

сто, которое необходимо сохранить [1].  

Нам, всем людям нашей прекрасной плане-

ты и края, необходимо именно рациональное 

природопользование, это такой тип взаимоот-

ношений человеческого общества с окружа-

ющей средой, при котором общество управля-

ет своими отношениями с природой, преду-

преждает нежелательные последствия своей 

деятельности. Примером может служить при-

менение технологий позволяющих более пол-

но перерабатывать сырье, повторное исполь-

зование отходов производства, охрана видов 

животных и растений, создание заповедников, 

переработка мусора, ежегодная высадка мо-

лодых саженцев деревьев, по количеству пре-

вышающая вырубку минимум в два раза.  

Вселенная создала все условия для жиз-

ни человека на планете. Человек в свою 

очередь должен жить в согласии и гармо-

нии с природой, чтобы не только сберечь 

ее, но и приумножить, сделать лучше для 

будущих поколений. 
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а протяжении последних десятилетий 

международный терроризм приобрел 

угрожающие масштабы, поскольку были 

расширены границы его существования и 

сегодня его присутствие не ограничено тер-

риторией отдельных государств. К настоя-

щему времени этот феномен обрел свойства 

хорошо организованного интернационально-

го движения, в котором имеются особые ры-

чаги управления, создан специальный арсе-

Н 
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нал средств и методов, несущих в себе суще-

ственную угрозу безопасности не только от-

дельных государств, но и всему миру. 

Сейчас на земле не осталось места, куда 

бы ни проник терроризм. По данным Инсти-

тута экономики и мира в 2015 г. «глобаль-

ный индекс терроризма» достиг крупнейшего 

ежегодного роста терактов за последнее деся-

тилетие. Наибольшую террористическую ак-

тивность проявляют четыре организации: Ис-

ламское государство (ИГ), Боко Харам, аль Ка-

ида и Талибан. На их долю приходится более 

66% всех смертельных исходов в результате 

терактов» [11]. 

Акты международного терроризма от от-

дельных акций до диверсионно-террорис-

тических войн ставят под угрозу друже-

ственные мирные отношения между госу-

дарствами, направлены против стабильности 

сложившихся международных отношений, 

препятствуют развитию отношений добросо-

седства, а также посягают на основы без-

опасности общества и основные права и сво-

боды человека [18]. Таким образом, террори-

стическая деятельность сегодня превращает-

ся в фактор глобального значения, степень 

общественной опасности которой мало с чем  

соизмерима, особенно когда ее масштабы 

возрастают до транснациональных [18].  

Исходя из вышеизложенного тема данной 

статьи является актуальной и ставит перед 

собой цель рассмотрения информационного 

терроризма с точки зрения международно – 

правового регулирования. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить сле-

дующие задачи: изучить  понятие  «инфор-

мационный терроризм»; раскрыть междуна-

родно-правовое регулирование сотрудниче-

ства государств в сфере противодействия  

информационному терроризму. 

Следует заметить, что в последние десяти-

летия широкое распространение получил тер-

мин «международный терроризм». Н.И. Ко-

стенко отмечает, что «начиная с первого иссле-

дования международного терроризма, прове-

денного ООН в 1972 г., международное сооб-

щество до сих пор не может достигнуть согла-

сия в отношении общеприемлемого содержа-

ния термина «международный терроризм» [13].  

Обращаясь к теории правовой науки, мож-

но отметить специальное исследование 

Н.А. Чернядьевой, посвященное междуна-

родному терроризму, в котором автором 

представлен детализированный подход к ис-

следованию этого понятия. При этом анализ 

международных конвенций антитеррористи-

ческого характера позволил указанному авто-

ру обозначить такие неотъемлемые и наибо-

лее показательные черты международного 

терроризма, его характеризующие, как: а) 

насилие; б) направленность преступного дея-

ния в отношении частных лиц; в) наличие по-

литической цели; г) причинение ущерба [21]. 

По мнению исследователя, указанные эле-

менты в общей совокупности наиболее точно 

характеризуют международный терроризм. 

С позиции Х. Барри, «международный тер-

роризм следует рассматривать как совокуп-

ность преступных действий, осуществляемых 

его представителями, участниками в устраше-

ние лица или группы лиц, не являющихся 

непосредственными объектами нападения, с 

целью оказания влияния на ход дипломатиче-

ских отношений или на достижение иных про-

тивоправных целей международного характера, 

а также соучастие в совершении данного дея-

ния или пособничество в его совершении» [1]. 

Как отмечают В.И. Иванов и А.Я. Лубинец, 

«международный терроризм является преступ-

ной деятельностью, совершаемой с прямым 

умыслом, проявляющейся в совершении актов 

терроризма, последствием которых является 

массовая гибель невинных жертв» [10]. 

Н.И. Костенко предлагает следующее 

определение международного терроризма – 

«это преступные действия в нарушение тре-

бований принципов международного права, 

выраженные в насильственных действиях 

физического лица (группы лиц) и направ-

ленные на подрыв сложившегося междуна-

родного правопорядка и стабильности меж-

дународного сотрудничества, на нарушение 

прав человека с целью выполнения опреде-

ленных политических требований и причи-

нения значительного имущественного ущер-

ба либо наступления иных общественно 

опасных последствий» [13]. 

Учрежденная Генеральным секретарем 

ООН Группа высокого уровня по угрозам, 

вызовам и переменам предлагает компро-
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миссное определение международного тер-

роризма, предлагая включить в его содержа-

ние следующие проявления террористиче-

ской деятельности: применение силы госу-

дарством против мирных жителей, при усло-

вии что это осуществляется в достаточно 

широком масштабе и может быть квалифи-

цировано как военное преступлением со сто-

роны соответствующих лиц или преступле-

ние против человечности; охватываемые 12 

универсальными антитеррористическими 

конвенциями акты, которые представляют 

собой терроризм и являются преступлениями 

согласно международному праву; акты тер-

роризма, прямо запрещенные Женевскими 

конвенциями 1949 г. и Дополнительными 

протоколами к ним; акт, запрещенные Меж-

дународной конвенцией о борьбе с финанси-

рованием терроризма 1999 г. и Резолюцией 

СБ ООН №1566 2004 г.; «любое другое дея-

ние, направленное на то, чтобы вызвать 

смерть мирных жителей или некомбатантов 

или причинить им тяжкие телесные повре-

ждения, когда цель такого деяния в силу его 

характера или причинить им тяжкие телес-

ные повреждения, когда цель такого деяния  

в силу его характера или контекста заключа-

ется в том, чтобы запугать население или за-

ставить правительство или международную 

организацию совершить действие или воз-

держаться от его совершения»[18]. 

В последние годы стало активно приме-

няться понятие информационного террориз-

ма, что вполне закономерно, учитывая стре-

мительное увеличение информационных 

технологий, появления доступа к этим тех-

нологиям широких масс. Используя различ-

ный арсенал пропагандистских средств, тер-

рористы активно используют информацион-

ное пространство для манипулирования по-

ведением людей, воздействуя на их психику, 

исключая возможность критической оценки 

получаемой информации [17]. 

О.В. Тульская под информационным тер-

роризмом предлагает понимать  использова-

ние информационных средств или соверше-

ние действий по дезорганизации автомати-

зированных информационных систем в тер-

рористических целях либо угрозу соверше-

ния этих действий» [19]. 

Экспертное научное сообщество выделяет 

две разновидности информационного терро-

ризма.  

Первая разновидность информационного 

терроризма – кибертерроризм. Термин ки-

бертерроризм ввел в середине 1980-х гг. со-

трудник американского Института безопас-

ности и разведки Б. Коллин, обозначив тер-

рористические действия в виртуальном про-

странстве. Сам автор термина предполагал, 

что о реальном кибертерроризме можно бу-

дет говорить не раньше, чем в первые деся-

тилетия XXI в. [20].  

Террористы используют информационно – 

коммуникационные технологии для того, что-

бы нарушить различные виды систем (банков-

ские, финансовые, военные и т. д.), чтобы запу-

гивать правительство и население.  

Кибертерроризм необходимо рассматри-

вать «как умышленную атаку на компьюте-

ры, компьютерные программы, компьютер-

ные сети или обрабатываемую ими инфор-

мацию, создающую опасность причинения 

значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных по-

следствий» [4]. 

Кибертеррористы могут использовать раз-

нообразные приемы для достижения своих це-

лей. Специалисты, исследующие стратегию 

терроризма, отмечают следующие приемы: 

«захват каналов СМИ с целью распростране-

ния дезинформации, слухов, демонстрации 

мощи террористической организации, объяв-

ления своих требований; воздействие на опера-

торов, разработчиков информационных и теле-

коммуникационных систем путем насилия или 

угрозы насилия; шантаж; подкуп; введение 

наркотических средств; использование нейро-

лингвистического программирования, гипноза, 

средств создания иллюзий, мультимедийных 

средств для ввода информации в подсознание 

или ухудшения здоровья человека и др.» [19]. 

Интернет используется террористическими 

организациями и для вовлечения в террори-

стическую деятельность новых членов. В 

настоящее время в Интернете находятся сайты 

практически всех более или менее крупных 

исламских организаций, в том числе ради-

кального толка. По заявлению западных спец-

служб и правоохранительных органов «актив-
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но используют возможности Интернета такие 

террористические организации, как «Хезбо-

ла», «Абу Нидаль» и др. С использованием 

Интернета ими осуществляются информаци-

онные кибератаки, пропаганда экстремистских 

идей, вовлечение новых членов, эффективная 

законспирированная связь» [16]. 

Достаточно привести пример сетевого 

червя Nimba, «нанесшего подключенным к 

Интернету организациям совокупный ущерб, 

оцениваемый в 3 млдр. долларов» [16]. Так-

же события 11 сентября 2000 г. сопровожда-

лись кибератаками на навигационные систе-

мы Нью-Йоркского аэропорта. В 2000 г. В 

России неизвестные злоумышленники взлома-

ли компьютерную сеть РАО «Газпром» и на 

некоторое время получили полный контроль 

над центральным пунктом распределения га-

зовых потоков. А компьютерный вирус «Love 

Bug», созданный на Филиппинах в 2000 г. 

нанес ущерб миллионам компьютеров по все-

му миру [8]. Особую озабоченность вызывает 

распространение в компьютерных сетях и на 

электронных носителях сведений и практиче-

ских рекомендаций по подрывной деятельно-

сти и созданию оружия, включая оружие мас-

сового уничтожения [19]. 

Другая разновидность информационного 

терроризма подразумевает использование 

средств массовой информации, сервисов Ин-

тернет террористическими группами для 

имущественного, финансового, информаци-

онного и прочего обеспечения своей дея-

тельности, но не для непосредственного со-

вершения терактов. [4] 

Помимо использования официальных средств 

массовой информации, информационный тер-

роризм опирается на распространение опреде-

ленного типа слухов. Слухи вообще играют 

значительную роль в проблеме терроризма. 

Как правило, они многократно усиливают ту 

атмосферу страха и ужаса, на создание кото-

рой направлены усилия террористов. Среди 

всех разновидностей слухов наиболее значи-

мыми в рамках информационного терроризма 

являются два вида: так называемые слухи-

пугало и агрессивные слухи. 

«Слух-пугало» – это слух, несущий и вызы-

вающий выраженные негативные, пугающие 

настроения и эмоциональные состояния, от-

ражающий некоторые актуальные, но нежела-

тельные ожидания аудитории, в которой они 

возникают и распространяются. Обычно слухи 

такого типа возникают или откровенно «за-

пускаются» силами, развязывающими инфор-

мационный террор, в массовое сознание в пе-

риоды социального напряжения (террористи-

ческие акты, стихийные бедствия, война, под-

готовка военного переворота и т. д.). Сюжеты 

варьируются от просто пессимистических до 

явно панических. Наиболее часто встречаются 

«слухи-пугала», основанные на якобы неиз-

бежном повышении цен на продукты пита-

ния, их исчезновении и приближающемся го-

лоде. Такие слухи были зафиксированы, 

например, в России в 1917 г. и в 1990-1991 гг., 

в Чили в 1971-1973 гг., в Никарагуа в 1980 г., 

в Афганистане в 1980 г. Принимая такие 

слухи за «чистую монету», доверяя им, часть 

населения бросается закупать подчас ненуж-

ные продукты в неразумных объемах, в ре-

зультате действительно искажается конъ-

юнктура рынка. Товары быстро исчезают с 

прилавков, стремительно растут в цене, мо-

жет возникнуть голод [5]. 

«Агрессивный слух» – слух, не просто вы-

зывающий негативные настроения и состоя-

ния, отражающие нежелательные ожидания 

аудитории, а конкретно направленные на 

стимулирование агрессивного эмоциональ-

ного состояния и поведенческого «ответа», 

жесткого агрессивного действия. Слухи та-

кого рода возникают в ситуациях острых 

противоречий, связанных с социальными 

межгрупповыми и межэтническими, межна-

циональными конфликтами. Приведем не-

сколько известных примеров: «В Леополь-

двиле негры вырезают белое население» (За-

ир, 1960); «Беспорядки в Панаме вызваны 

кубинскими агентами» (США, 1964); «Новая 

власть грабит страну, отправляя зерно на 

Кубу и в Россию» (Никарагуа, 1980), и т. д. 

Основная функция агрессивных слухов – не 

просто запугивание, а прямая провокация 

агрессивных, террористических действий 

типа геноцида и массовых убийств. Эти слу-

хи строятся отрывочно, «телеграфно». Ко-

роткие, рубленые фразы сообщают о кон-

кретных «фактах», «взывающих к отмще-

нию». Они несут сильный эмоционально-
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отрицательный заряд, формируя аффектив-

ную общность «мы» («нормальных людей») 

в противовес общности «они» («зверствую-

щих нелюдей»). Например, слухи о «звер-

ствах федеральных войск в Чечне», распро-

страняемые чеченцами, и аналогичные - о 

«зверствах чеченских боевиков» в отноше-

нии федеральных войск [5].  

Международный терроризм наносит огром-

ный вред целым государствам и конкретным 

людям, последствия терактов непоправимы. И 

это требует от всех стран объединения усилий 

для борьбы с международным терроризмом. 

 Современное международное право вы-

работало целый ряд международных конвен-

ций универсального и регионального харак-

тера, которые «на основании четких крите-

риев устанавливают в качестве предмета 

своего правового регулирования взаимное 

сотрудничество государств в борьбе с меж-

дународным терроризмом» [13].  

В настоящей работе мы рассмотрим меж-

дународные конвенции универсального харак-

тера. Можно согласиться с мнением Группы 

высокого уровня по угрозам, вызовам и пере-

менам о необходимости выработки всеобъем-

лющей конвенции о терроризме, включая его 

четкое определение [15]. Как отмечает          

Н.И. Костенко, необходимость «принятия 

универсального определения международного 

терроризм на сегодняшний день признается 

большинством специалистов, занимающихся 

проблемой борьбы с международным терро-

ризмом» [13]. «Основной проблемой, суще-

ствующей в отношении принятия определения 

о международном терроризме, на его взгляд, 

является отсутствие единого критерия, кото-

рый мог бы позволить выявить основные со-

ставляющие элементы определения самого 

термина «международный терроризм» [13].  

Разработка объективно отражающего дей-

ствительность и «общепризнанного определе-

ния международного терроризма положитель-

но повлияла бы на действенность использова-

ния международно-правовых средств борьбы с 

международным терроризмом» [13]. Кроме 

этого необходимо отметить, что информаци-

онный терроризм является формой воздей-

ствия на личность, общество и государство по-

средством распространения информационных 

сообщений и с использованием современных 

информационно-коммуникационных техноло-

гий. Цель информационного терроризма – ока-

зать влияние на общественное сознание, а так-

же ослабление и расшатывание конституцион-

ного строя. Он ведется разнообразными сила-

ми и средствами – от агентуры иностранных 

спецслужб до отечественных и зарубежных 

средств массовой информации [5].  

 Однако, по утверждению ряда исследова-

телей, пока нет ни одной универсальной 

конвенции, которая бы регулировала со-

трудничество государств в борьбе с инфор-

мационным терроризмом. Поэтому Россия 

предлагает разработать конвенцию ООН по 

борьбе с киберпреступностью [12]. 
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ункция профилактики преступлений яв-

ляется одной из основных функций в де-

ятельности правоохранительных органов. 

Необходимо отметить, что ее значимость рас-

пространяется на все стадии уголовного судо-

производства, начиная от проверки сообщения 

о преступлении и заканчивая стадией исполне-

ния приговора. Неотвратимость наказания, 

находящая свое отражение в обвинительном 

приговоре – одна из целей правосудия и назна-

чения уголовного судопроизводства. 

Следователь, выезжая на место преступле-

ния со следственно-оперативной группы рас-

сматривает и выявляет признаки, относящиеся 

к совершенному противоправному деянию, 

осуществляет осмотр, сбор доказательств, до-

прос свидетелей, в общем, все необходимые 

действия, предусмотренные нормами уголов-

ного законодательства. Вместе с тем, следова-

тель сопоставляя факты и обстоятельства, мо-

жет повлиять на дальнейшее недопущение 

аналогичных преступлений, например, при 

совершении ДТП с наличием потерпевших, 

одним из обстоятельств его совершения по-

служило плохое освещение дорожного полот-

на, или его отсутствие, хотя по градострои-

тельному плану оно должно быть, имеющаяся 

глубокая яма. В этом случае, у следователя 

есть определенные рычаги – механизм отдель-

ных поручений, который он обязан использо-

вать, сообщив посредством представления в 

Росавтодор об имеющейся проблеме, которую 

в дальнейшем необходимо отследить.  

Допущенные органами предварительного 

расследования нарушения [1, с. 79] при осу-

ществлении доследственной проверки, не 

учтенные и не оформленные соответствую-

щим образом представления, могут способ-

ствовать совершению аналогичных преступ-

лений, что нельзя допускать. 

Следует отметить, что у следователя имеет-

ся достаточно обязанностей помимо отслежи-

вания поручений, связанных с устранением, по 

сути, одной из причин совершенного уголовно 

наказуемого деяния. В этом случае, мы пола-

гаем, что будет целесообразно ввести офици-

ально такую фигуру как помощник следовате-

ля, который, помимо реальной помощи по 

оформлению процессуальных документов, бу-

дет отслеживать требование следователя об 

устранении косвенной причины, которая спо-

собствовала совершению преступления. Ведь 

это могут быть и темные переулки, где совер-

шаются грабежи, разбойные нападения, изна-

силования, и в этом случае лишняя бдитель-

ность будет очень полезной. 

Соблюдение прав и свобод личности явля-

ется первоочередной задачей уголовного су-

допроизводства 2, с. 71, функция профилак-

тики, осуществляемая следователем, выража-

ется в том числе в статистических данных, ко-

торые регулярно отправляются в информаци-

онных центр, еде аккумулируются для анали-

за, и в дальнейшем могут быть сформулирова-

ны в стратегическую программу по профилак-

тике и предотвращению преступлений. Пред-

Ф 
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ставляется, чтобы не обременять следователя 

окончательно вопросами, касающимися взаи-

модействия с другими службами, это может 

быть не только Росавтодор, это может быть 

администрация района, города и т. п., нужен 

специальный отдел в информационном цен-

тре, который бы непосредственно отслеживал 

выполнение обработанной статистики с кон-

кретными задачами, сформированными орга-

нами следствия.  
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огласно ч. 1 ст. 22 Конституции РФ 

каждый имеет право на свободу и лич-

ную неприкосновенность. Данное положение 

Основного закона нашло отражение в отрас-

левых нормах, в том числе, в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ, а именно, в со-

держании принципа неприкосновенности 

личности. В научной литературе справедли-

во отмечается, что «уголовное судопроиз-

водство является сферой общественной дея-

тельности, в которой участвуют субъекты с 

разными целями и отличительными основа-

ниями их вовлечения» 1, с. 90-91, то есть 

является специфичной областью социальных 

отношений, характеризуется особым право-

вым регулированием.  

Не оспаривая дистинктивность уголовно-

процессуального регулирования, следует от-

метить то обстоятельство, что рассматривае-

мое право личности при закреплении в ст. 10 

УПК РФ потеряло существенную свою 

часть: «на свободу», – и, как следствие, га-

рантированность ее соблюдения при произ-

водстве по уголовному делу. По нашему 

мнению, такое решение законодателя влечет 

существенное умаление прав человека.  

Право на свободу понимается как воз-

можность индивида самостоятельно опреде-

лять свое поведение, выбирать, действовать 

или бездействовать в рамках уголовно-

процессуальных отношений. Оно затрагива-

ет личную жизнь, профессиональную сферу 

деятельности и другие аспекты. Право на 

свободу ограничено только условием соблю-

дения при этом прав иных лиц и обеспечения 

выполнения задач уголовного судопроизвод-

ства. То есть, право на свободу характеризу-

ет внутреннюю (субъективную) независи-

мость индивида, вовлеченного в производ-

ство по уголовному делу.  

Право на личную неприкосновенность 

означает запрет на необоснованное ограни-

чение свободы лица со стороны государ-

ственных органов и должностных лиц, осу-

ществляющих уголовный процесс. Оно вы-

ражается в установлении правовых основа-

ний и условий, при строжайшем соблюдении 

которых возможно стеснение возможности 

передвигаться в пространстве, а также не 

подвергаться физическому или психическо-

му воздействию. То есть, личная неприкос-

новенность – внешняя гарантия личности. 

Следующий момент, который требует 

внимания – права каких субъектов уголовно-

процессуальных отношений защищает от 

ограничения ст. 10 УПК РФ? Традиционно, 

ее положения рассматриваются примени-

тельно к лицам, подозреваемым или обвиня-

емым в совершении преступления. Однако, 

иные участники также могут быть лишены 

возможности передвигаться по своему 

усмотрению, и подвергаться определенному 

воздействию вопреки личному волеизъявле-

нию. Например, в ст. 113 УПК РФ преду-

смотрен привод потерпевшего для участия в 

процессуальных действиях, в ст. 196 УПК 

РФ – производство экспертизы по вопросу о 

его психическом или физическом состоянии, 

если это требуется в интересах производства 

по уголовному делу. Схожие ограничения 

существуют и в отношении иных участников 

уголовного судопроизводства. Однако, в 

уголовно-процессуальном законе, в частно-

сти, в ст. 10 УПК РФ, гарантии их права на 

свободу и неприкосновенность не преду-

смотрены. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не 

свободен от недостатков. В нем «имеется 

пробел в урегулировании спорных вопросов 

избрания мер пресечения на предваритель-

ном расследовании» 2, с. 209, в судебных 

стадиях. Отсутствие права на свободу уси-

ливает уязвимость от ограничений не только 

лиц, привлекаемых к уголовной ответствен-

ности, но и иных участников производства 

по уголовному делу. 

Таким образом, право на свободу и право 

на личную неприкосновенность – это отлич-

ные категории, поэтому заменить одну дру-

гой в уголовном судопроизводстве невоз-

можно. Поэтому, в целях обеспечения прав 

личности, гарантированных Конституцией 

РФ, при производстве по уголовному делу, 

необходимо внести соответствующие изме-

нения в законодательство и дополнить со-

держание ст. 10 УПК РФ правом на свободу. 
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головно-процессуальный закон устанав-

ливает особые правила судопроизводства 

в случае участия несовершеннолетних лиц, что 

обусловлено их возрастными, психофизиче-

скими, социально-психологическими и иными 

свойствами, а также с необходимостью учета 
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международных норм в отношении несовер-

шеннолетних. В литературе справедливо отме-

чается, что «несовершеннолетние являются 

особыми субъектами уголовно-процессуаль-

ных правоотношений» 2, с. 1475. 

Несовершеннолетним лицам, как участни-

кам уголовного судопроизводства, предостав-

лены процессуальные права, однако их реали-

зация осуществляется законными представите-

лями, а обеспечение и защита –органами, осу-

ществляющими уголовное судопроизводство, а 

также иными государственными органами и 

должностными лицами. На каждый из этих ор-

ганов возложены определенные функции по 

отношению к несовершеннолетним. Например, 

органы прокуратуры, в рамках надзорных пол-

номочий, проверяют соблюдение не только 

уголовно-процессуального закона, но и иных 

нормативных актов, регламентирующих пра-

вовое положение несовершеннолетних. Следо-

ватель, дознаватель обязаны отстранить закон-

ного представителя от участия в деле, если он 

способен причинить вред интересам несовер-

шеннолетнего. 

Что касается процессуального статуса, то 

несовершеннолетнее лицо в уголовном су-

допроизводстве может участвовать как подо-

зреваемый, обвиняемый, потерпевший и 

свидетель. Появление первых двух участни-

ков возможно, если несовершеннолетний до-

стиг возраста уголовной ответственности (14 

или 16 лет в зависимости от деяния) и являет-

ся вменяемым. В отношении потерпевшего и 

свидетеля таких условий не предусмотрено. 

Для участия в качестве понятого в УПК РФ 

предусмотрен возрастной ценз в 18 лет. Про-

цессуальная правосубъективность иных 

участников также возникает после достижения 

совершеннолетия. Соответственно, участие в 

этом статусе для несовершеннолетних лиц в 

уголовном судопроизводстве невозможно. 

 

Права несовершеннолетнего подозреваемо-

го, обвиняемого обеспечиваются с помощью 

участия в уголовном судопроизводстве специ-

альных уполномоченных лиц. Прежде всего, 

предусмотрено обязательное участие адвока-

та-защитника. Значимую роль для обеспече-

ния взаимодействия правоохранительных ор-

ганов и несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых играет участие педагога и психо-

лога в производстве допроса. Защита несо-

вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемо-

го от уголовного преследования реализуется и 

в деятельности законного представителя.  

Несовершеннолетний потерпевший, сви-

детель имеет особый правовой статус и в си-

лу своего возраста обладает дополнительны-

ми гарантиями. Одним из способов обеспе-

чения прав несовершеннолетних потерпев-

ших, свидетелей является участие законного 

представителя. Одной из гарантий прав 

несовершеннолетнего потерпевшего, свиде-

теля в российском уголовном судопроизвод-

стве выступает особый порядок проведения 

допроса 2, с. 1474, очной ставки, опознания 

и проверки показаний с его участием, и обя-

зательное применение в ходе следственного 

действия видеозаписи или киносъемки. 

«Соблюдение прав и свобод личности явля-

ется первоочередной задачей уголовного су-

допроизводства» 1, с. 71; в отношении несо-

вершеннолетних лиц она определяется на кон-

ституционном уровне. Во исполнение этого 

предназначения в УПК РФ предусмотрены 

особые правила по уголовным делам, если в 

них вовлечены лица младше 18 лет: участие 

совершеннолетних представителей, специаль-

ные процедуры следственных действий, запрет 

на применение особого порядка принятия су-

дебного решения или досудебного производ-

ства, специальные условия избрания мер при-

нуждения и другие предписания. 
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онституционный Суд РФ в Постановле-
нии от 18 июля 2013 г. № 19-П подчер-

кивает, что «обеспечение благополучного и 
защищенного детства является конституци-
онно признаваемой обязанностью государ-
ства. Для этого требуется … формирование 
правовых основ гарантий прав ребенка». В 
уголовном процессе такими основами слу-
жат специальные правила производства по 
уголовным делам, когда в них принимают 
участие несовершеннолетние. Применитель-

но к мерам пресечения такой особый режим 
также предусмотрен. 

Меры уголовно-процессуального пресе-
чения могут быть применены только к несо-
вершеннолетнему обвиняемому, в исключи-
тельных случаях – к подозреваемому. В УПК 
РФ не предусмотрен запрет на избрание лю-
бой из восьми мер пресечения. В силу воз-
растного ценза невозможен выбор только 
наблюдения командования воинской части. 
«В настоящее время снят запрет на избрание 

К 
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более одной меры пресечения в отношении 

одного лица» 1, с. 209, таким образом, в 
отношении несовершеннолетнего также воз-
можно применение нескольких мер. 

Что касается перечня мер пресечения, из-
бираемых в отношении несовершеннолетне-
го, то, на наш взгляд, из него следует исклю-
чить также личное поручительство. Анализ 
ст. 103 УПК РФ в части необходимости полу-
чения согласия обвиняемого на применение 
данной меры пресечения предполагает, что 
обвиняемый должен осознавать в полном 
объеме значение и последствия меры пресе-
чения, то есть быть совершеннолетним. В 
этой связи в УПК РФ существует специаль-
ная мера пресечения – присмотр за несовер-
шеннолетним, механизм реализации который 
возлагает ответственность за своевременную 
явку и надлежащее поведение со стороны об-
виняемого на его законных представителей.  

Спорным видится избрание в отношении 
несовершеннолетнего в качестве меры пре-
сечения залога. По гражданскому законода-
тельству лицо отвечает своим имуществом 
по обязательствам с 14 лет, хотя для призна-
ния полной имущественной самостоятельно-
сти – эмансипации – установлен минималь-
ный возраст в 16 лет. Несмотря на это, при-
менительно к уголовно-процессуальным от-
ношениям следует придерживаться условия 
о совершеннолетии субъекта, в отношении 
которого избирается залог. 

Подписка о невыезде и надлежащем пове-
дении также предполагает определенный 
уровень осознанности со стороны обвиняе-
мого условий ее избрания. Несовершенно-
летний признается не достигшим такого раз-
вития, поэтому возникает сомнение в эффек-
тивности избрания. В этом случае, следует 
разъяснить несовершеннолетнему обвиняе-
мому последствия несоблюдения требований 
закона – возможность процессуальной ответ-

ственности. «Лишения государственно-при-
нудительного характера за уголовно-процес-
суальное правонарушение могут наступить 
только, когда они закреплены в УПК РФ»   

2, с. 107. Таким основанием в ст. 108 УПК 
РФ названо нарушение ранее избранной ме-
ры пресечения; оно влечет за собой избрание 
в качестве меры пресечения заключение под 
стражу. В следственной и судебной практике 
заключение под стражу как более строгая 
мера пресечения может быть избрана также 
на замену залога и домашнего ареста. 

Мера пресечения – запрет определенных 
действий, может избираться как самостоя-
тельно, так и вместе с такой мерой, как до-
машний арест. Ее избрание представляется 
более эффективным средством, способным 
обеспечить надлежащее поведение несовер-
шеннолетнего, так как обеспечивается спе-
циальной системой надзора за исполнением. 

Домашний арест рассматривается как бо-
лее мягкой мера пресечения по сравнению с 
заключением под стражу. Однако в совокуп-
ности с запретом определенных действий он 
способен существенно ограничивать права 
несовершеннолетнего. Вместе с тем, соглас-
но Отчету о работе судов общей юрисдикции 
по рассмотрению уголовных дел по первой 
инстанции за 12 месяцев 2021 г., в 208 слу-
чаях домашний арест избран в качестве меры 
пресечения несовершеннолетним, и в 253 
случаях он был заменен на заключение под 
стражу. Кроме того, решение о применении 
заключения под стражу как первоначальной 
меры пресечения несовершеннолетним при-
нято в отношении 661 лица. Таким образом, 
к несовершеннолетнему обвиняемому или 
подозреваемому в качестве меры пресечения 
целесообразно избирать подписку о невыез-
де, присмотр за несовершеннолетним, запрет 
определенных действий, залог, домашний 
арест или заключение под стражу. 
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а сегодняшний день, российская эко-

номика испытывает серьезные потря-

сения и преодолевает немалые трудности, 

вызванные введением международных санк-

ций против Российской Федерации рядом 

недружественных государств, после начав-

шейся 24 февраля 2022 г. специальной воен-

ной операции России по демилитаризации и 

денацификации Украины, и ответных дей-

ствий, на введенные ограничения, со сторо-

ны нашего государства. 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации отмечает, что меж-

дународные санкции – это термин, который 

не может применяться для односторонних 

мер принуждения, которые вводит отдельное 

государство. Действия США и Евросоюза в 

отношении России являются односторонни-

ми мерами ограничительного характера. 

Международные экономические санкции 

также можно считать набором мер экономи-

ческого воздействия на страну. Под санкци-

ями подразумевается инструмент диплома-

тического или экономического характера, 

который направлен на изменение деятельно-

сти или политики [1]. Таким образом, сущ-

ность международных санкций заключается 

в ограничительных мерах принудительного 

характера в политической и экономической 

сфере деятельности государства.  

Согласно ст. 1 ФЗ № 127-ФЗ «О мерах 

воздействия (противодействия) на недруже-

ственные действия Соединенных Штатов 

Америки и иных иностранных государств»  

недружественные государства – это ино-

странные государства, вводящие политиче-

Н 



2022 ОБЩЕСТВО, № 2(25) 

 

24 

ские или экономических санкции в отноше-

нии Российской Федерации, граждан Рос-

сийской Федерации или российских юриди-

ческих лиц, а также  в совершении других 

действий, представляющих угрозу террито-

риальной целостности Российской Федера-

ции или направленных на экономическую и 

политическую дестабилизацию Российской 

Федерации [2]. 

Перечень иностранных государств, со-

вершающих в отношении России недруже-

ственные действия утвержден Правитель-

ством РФ. На сегодняшний момент, в дан-

ный перечень включены 48 стран, например, 

это США, Великобритания, Канада, Япония, 

Украина и другие, а также страны-члены Ев-

ропейского союза [3].   

Необходимо отметить, что ограничитель-

ные меры недружественных стран направ-

ленные против нашего государства поража-

ют своей разнообразностью и многочислен-

ностью, а некоторые из них, мягко говоря, 

удивляют своей неоправданностью. Целью 

международных санкций, в первую очередь, 

является подрыв экономики России, в том 

числе ее финансовой и банковской систем, 

замедление технологического развития, 

внешнеторговых процессов и сбоев в систе-

ме логистики. Санкции затрагивают не толь-

ко юридических лиц, но и представителей 

органов государственной власти и крупного 

бизнеса. Составляются санкционные списки 

лиц, которым запрещен въезд в некоторые 

иностранные государства, а также тех, чьи 

зарубежные активы замораживаются. Огра-

ничительные меры применяются не только в 

отношении крупных корпораций, но и орга-

низаций малого и среднего бизнеса.  

Однако стоит указать, что помимо между-

народных санкций, вынужденные ответные 

санкции со стороны России в отношении не-

дружественных государств, также отрица-

тельно сказываются на хозяйственной дея-

тельности субъектов предпринимательства. 

В контексте данной статьи будут рассмот-

рены негативные последствия санкций и ме-

ры их преодоления в сфере исполнения обя-

зательств гражданско-правового характера, 

вытекающих из заключенных договоров, на 

примере договора коммерческой концессии. 

Нельзя не отметить, что нестабильное 

экономическое положение, сложившееся в 

последнее время, не лучшим образом сказы-

вается на исполнении предпринимателями 

принятых на себя обязательств по заключен-

ным договорам: нарушаются сроки поставки 

из-за ограничения полетов, происходит не-

допоставка необходимых товаров, комплек-

тующих или сырья; изменяются суммы по 

договору из-за колебания курса валют; не-

возможность перевода денежных средств без 

открытия банковского счета иностранным 

поставщикам платежных услуг с использо-

ванием электронных средств платежа, кото-

рые предоставили такие поставщики и т.д.. 

Контрагенты, столкнувшиеся с этими и дру-

гими проблемами исполнения обязательств 

по договору, вынуждены реагировать на из-

менения происходящие в правовом поле как 

на национальном, так и на международном 

уровне. Несомненно, лучшим решением воз-

никших проблем было бы соглашение сто-

рон договора об его изменении, дополнении 

или расторжении. Однако, на практике сто-

роны не всегда могут прийти к такому со-

глашению, поэтому им приходится решать 

взаимные претензии в судебном порядке.  

Порядок и основания изменения и рас-

торжения договора коммерческой концессии 

регулируется главой 29 Гражданского кодек-

са Российской Федерации (далее ГК РФ), ко-

торая содержит общие нормы о расторжении 

договора, с учетом ст. 1037 ГК РФ.  

Согласно статье 1027 ГК РФ «договор 

коммерческой концессии – это соглашение, 

по которому одна сторона (правообладатель) 

обязуется предоставить другой стороне 

(пользователю) за вознаграждение на срок 

или без указания срока право использовать в 

предпринимательской деятельности пользо-

вателя комплекс принадлежащих правообла-

дателю исключительных прав, включающих 

право на товарный знак, знак обслуживания, 

а также права на другие предусмотренные 

договором объекты исключительных прав, в 

частности на коммерческое обозначение, 

секрет производства (ноу-хау)». 

Договор коммерческой концессии может 

быть прекращен тремя способами:  

 по соглашению сторон;  
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 путем одностороннего отказа от испол-

нения договора одной из сторон;  

 на основании решения суда.  

В соответствии с правилами п. 1 ст. 1037 

ГК РФ «каждая из сторон договора коммер-

ческой концессии, заключенного без указания 

срока его действия, во всякое время вправе от 

него отказаться, заранее уведомив другую 

сторону о своем решении за шесть месяцев, 

если договором не предусмотрен более про-

должительный срок. Каждая из сторон дого-

вора коммерческой концессии, заключенного 

на определенный срок или без указания срока 

его действия, во всякое время вправе отка-

заться от договора, уведомив об этом другую 

сторону не позднее, чем за тридцать дней, ес-

ли договором предусмотрена возможность 

его прекращения уплатой денежной суммы, 

установленной в качестве отступного».  

В п. 1.1 ст. 1037 ГК РФ законодатель 

определяет случаи, когда правообладатель 

вправе отказаться от исполнения договора в 

одностороннем порядке. Во-первых, в случае 

нарушения пользователем условий договора 

о качестве товаров, работ и услуг; во-вторых, 

из-за грубого нарушения пользователем ин-

струкций и указаний, направленных на обес-

печение соответствия условиям договора ха-

рактера, способов и условий использования 

предоставленного комплекса исключитель-

ных прав; в-третьих, вследствие нарушения 

пользователем обязанности в установленный 

срок выплатить вознаграждение правообла-

дателю. Третий случай особенно актуален в 

свете ответных российских ограничительных 

мер (запрет на перевод денежных средств), 

если правообладателем по договору является 

иностранный контрагент, просрочка установ-

ленных платежей может обернуться для поль-

зователя крупными штрафными санкциями.   

Согласно правилу, установленному п. 2 

ст. 1037 ГК РФ, досрочное расторжение до-

говора коммерческой концессии подлежит 

обязательной государственной регистрации в 

порядке, установленном п. 2 ст. 1028 ГК РФ.  

Прекращение принадлежащего правообла-

дателю права на товарный знак, знак обслужи-

вания или на коммерческое обозначение, когда 

такое право входит в комплекс исключитель-

ных прав, предоставленных пользователю по 

договору коммерческой концессии, без замены 

прекратившегося права новым аналогичным 

правом также приводит к прекращению дого-

вора (п. 3 ст. 1037 ГК РФ). 

Договор коммерческой концессии прекра-

щается также при объявлении одной из сторон 

договора несостоятельным (банкротом) (п. 4 

ст. 1037 ГК РФ) и в случае смерти правообла-

дателя, если наследник не получил обязатель-

ного правового статуса индивидуального 

предпринимателя (п. 2 ст. 1038 ГК РФ). 

По истечении срока коммерческой кон-

цессии, если договор был заключен на опре-

деленный срок, договор прекращает дей-

ствовать при отсутствии заинтересованности 

сторон в продолжение отношений (п. 2 ст. 

1035 ГК РФ). 

Бесспорно, возникшая в России ситуация, 

после введения экономических санкций при-

вела к ухудшению условий ведения бизнеса 

в целом, и по договорной конструкции ком-

мерческой концессии в частности, что в 

свою очередь послужило поводом для поста-

новки вопроса об отнесении санкций недру-

жественных государств против Российской 

Федерации к обстоятельствам непреодоли-

мой силы, что позволило бы российским 

предпринимателям избежать необоснован-

ной ответственности.  

Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ «если иное не 

предусмотрено законом или договором, ли-

цо, не исполнившее или ненадлежащим об-

разом исполнившее обязательство при осу-

ществлении предпринимательской деятель-

ности, несет ответственность, если не дока-

жет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвра-

тимых при данных условиях обстоятельств. 

К таким обстоятельствам не относятся, в 

частности, нарушение обязанностей со сто-

роны контрагентов должника, отсутствие на 

рынке нужных для исполнения товаров, от-

сутствие у должника необходимых денеж-

ных средств».  

Правление Торгово-промышленной пала-

ты России гораздо расширила данную дис-

позитивную норму ГК РФ и определила об-

стоятельства непреодолимой силы (форс-

мажор) как чрезвычайные, непредвиденные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/
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и непредотвратимые обстоятельства, воз-

никшие в течение реализации договорных 

(контрактных) обязательств, которые нельзя 

было разумно ожидать при заключении до-

говора (контракта), либо избежать или пре-

одолеть, а также находящиеся вне контроля 

сторон такого договора (контракта). В част-

ности, к таким обстоятельствам относятся: 

стихийные бедствия (землетрясение, навод-

нение, ураган), пожар, массовые заболевания 

(эпидемии), забастовки, военные действия, 

террористические акты, диверсии, ограниче-

ния перевозок, запретительные меры госу-

дарств, запрет торговых операций, в том 

числе с отдельными странами, вследствие 

принятия международных санкций и другие, 

не зависящие от воли сторон договора (кон-

тракта) обстоятельства [4]. 

К сожалению, п. 3 ст. 401 ГК РФ такие 

обстоятельства, как нарушение обязанностей 

со стороны контрагентов должника и отсут-

ствие на рынке нужных для исполнения то-

варов, к обстоятельствам непреодолимой си-

лы не отнесены. В связи с этим требованием 

законодательства возникает сложность в 

признании описанных выше случаев обстоя-

тельствами непреодолимой силы. В связи с 

данным положением, Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации в инициатив-

ном порядке разработала проект изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации в 

части расширения понятия «обстоятельство 

непреодолимой силы», который позволяет 

признавать действия лиц, не участвующих в 

договоре, но находящихся под санкциями 

США, Европейского союза или иных госу-

дарств, без участия которых договор, тем не 

менее, не может быть исполнен, обстоятель-

ствами непреодолимой силы [5].  

Необходимо отметить тот факт, что пред-

принимательство, как вид деятельности, со-

пряжено с определенными рисками, поэтому 

заключая договор коммерческой концессии 

необходимо особо внимательно и скрупулезно 

подойти к вопросу формулирования условий 

договора, порядка его изменения или прекра-

щения, а также ответственности сторон, осо-

бенно если контрагент находится за рубежом. 

К примеру, не плохо было бы включить в до-

говор условие в виде санкционной оговорки 

или включить в договор пункты о междуна-

родных санкциях, как об обстоятельствах 

непреодолимой силы, прописав порядок дей-

ствий на случай их наступления.  

Реалии сегодняшнего дня показывают, что 

российские предприниматели остро нужда-

ются в государственной поддержке. Нельзя 

не отметить, что вся система органов госу-

дарственной власти так или иначе включена 

в процесс минимизации негативного влияния 

международных санкций как на системооб-

разующие предприятия, так и на сектор ма-

лого и среднего предпринимательства. В 

след за введенными санкциями были обозна-

чены меры поддержки бизнеса по снижению 

налоговой нагрузки, предоставлению кре-

дитных каникул и других льгот, списание 

неустойки, пени или штрафа, приостановле-

нии контрольных проверок и т. д. В связи с 

этим, Парламентом РФ были приняты феде-

ральные законы, например, ФЗ от 8 марта 

2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (с изменениями и допол-

нениями) и ФЗ от 09.03.2022 № 50-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налого-

вого кодекса Российской Федерации», свое-

временно рассматриваются вопросы о внесе-

нии поправок в действующее законодатель-

ство (проект федерального закона № 92282-8 

«О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (об 

антисанкционных поправках). Президентом 

РФ и Правительством РФ в целях поддержки 

экономики страны также издаются и прини-

маются соответствующие нормативные ак-

ты, например, Указ от 28 февраля 2022 года 

№ 79 «О применении специальных эконо-

мических мер в связи с недружественными 

действиями Соединенных Штатов Америки 

и примкнувших к ним иностранных госу-

дарств и международных организаций», 

Указ от 18 марта 2022 г. № 126 «О дополни-

тельных временных мерах экономического 

характера по обеспечению финансовой ста-

бильности Российской Федерации в сфере 

валютного регулирования»), Постановление 

Правительства РФ от 10.03.2022 № 337 «Об 

утверждении перечня отраслей, в которых 

осуществляет деятельность заемщик, ука-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410306/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/#dst101922
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410306/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/#dst101922
http://sozd.duma.gov.ru/bill/92282-8
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занный в части 1 статьи 7 Федерального за-

кона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации 

в части особенностей изменения условий кре-

дитного договора, договора займа» и о при-

знании утратившими силу отдельных положе-

ний некоторых актов Правительства Россий-

ской Федерации», Распоряжение Правитель-

ства РФ от 05 марта 2022 года № 430-р «Об 

утверждении перечня иностранных государств 

и территорий, совершающих в отношении РФ, 

российских юридических лиц и физических 

лиц недружественные действия». 

В заключении хотелось бы отметить, что 

несмотря на все введенные санкции со сто-

роны недружественных государств, вопреки 

их желанию разрушить экономику и осла-

бить Российскую Федерацию, наша страна 

стойко справляется со всеми внешними 

негативными вызовами. 
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огласно Конституции РФ дети являются 

важнейшим приоритетом государствен-

ной политики России. В целях обеспечения 

приоритета прав несовершеннолетних, в 

нормах УПК РФ закреплены особенности 

производства следственных и судебных дей-

ствий с их участием, в том числе, избрания 

мер уголовно-процессуального принужде-

ния. В главе 50 УПК РФ собраны специаль-

ные нормы, регламентирующие деятельность 

уполномоченных органов в случае соверше-

ния преступления лицом, не достигшим 18 

лет. Однако, несмотря на важность рассмат-

риваемых правовых положений, в учебниках 

по уголовному процессу, в иных источниках, 

претендующих на изложение всего курса 

уголовного процесса, не все положения, ка-

сающиеся несовершеннолетних, находят 

должное внимание. В связи с этим, теорети-

ческое осмысление особенностей производ-

ства по уголовным делам с участием несо-

вершеннолетних, особенно избрания в отно-

шении них мер уголовно-процессуального 

принуждения при производстве дознания, 

является актуальным и значимым. 

Несовершеннолетнее лицо в уголовном 

судопроизводстве может участвовать как по-

терпевший, свидетель, подозреваемый или 

обвиняемый. В УПК РФ не раскрывается 

критерии применения специальных правил в 

отношении потерпевшего и свидетеля. Счи-

таем, что возраст потерпевшего должен опре-

деляться на дату совершения или окончания 

преступления; возраст свидетеля – на дату 

производства следственного или процессу-

ального действия с его участием. В «УПК РФ 

участникам предоставлен широкий перечень 

процессуальных прав, которыми они в праве 

воспользоваться для осуществления своих 

интересов» 1, с. 91, однако, в случае при-

знания несовершеннолетнего эмансипиро-

ванным, при производстве по уголовному де-

лу правило о последствиях эмансипации сле-

дует применять только при решении вопроса 

о возмещении ущерба, причиненного несо-

вершеннолетним обвиняемым.  

В ст. 113 УПК РФ закреплено ограниче-

ние для применения привода к лицам, не до-

стигшим возраста 14 лет. Такое правило ви-

дится необходимым и обоснованным. Одна-

ко, в нормах, регламентирующих другие ме-

ры принуждения, возрастных ограничений 

не предусмотрено. По нашему мнению, ми-

нимальный возраст в 14 лет следует преду-

смотреть и для обязательства о явке, и в этой 

связи, ч. 2 ст. 112 УПК РФ дополнить пред-

ложением «Обязательств о явке избирается в 

отношении лица, достигшего 14 лет».  

В отношении таких мер принуждения, как 

временное отстранение от должности, нало-

жение ареста на имущество и денежное 

взыскание, минимальный возраст лица, к ко-

торому они применяются, должен быть по-

вышен до 16 лет. Относительно временного 

отстранения от должности это связано с об-

щим возрастом возможности осуществлять 

С 
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трудовую деятельность. Относительно иму-

щественных ограничений, согласно граждан-

скому законодательству, лицо отвечает по 

своим сделкам самостоятельно с 14 лет, од-

нако, 16 лет – возраст, который в ГК РФ 

назван минимальным для эмансипации, то 

есть с которым связана осознанность, в том 

числе, материальной ответственности.  

При избрании мер принуждения в отноше-

нии несовершеннолетних существуют следу-

ющие проблемы. Во-первых, фактические 

основания задержания несовершеннолетнего 

по подозрению в совершении преступления 

отличаются от фактических оснований избра-

ния меры пресечения и перечислены они в   

 

ст. 91 УПК РФ. Данные фактические основа-

ния не одинаковы по своему значению. Во-

вторых, возможна ситуация, когда обвиняе-

мый по делу, находящемуся в производстве 

дознавателя, «может быть привлечен в том же 

статусе по другому делу, расследуемому дру-

гим должностным лицом» 2, с. 209. В виду 

того, что избрание меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении несо-

вершеннолетних является исключительным 

решением, необходимо дополнить УПК РФ 

специальной нормой, которая будет регла-

ментировать порядок избрания, условия при-

менения, сроки заключения под стражу в от-

ношении несовершеннолетних. 
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онституция РФ содержит основные пра-

ва человека, а также гарантии их осу-

ществления. Одним из таких прав-гарантий 

является судебная защита личности, которая 

заключается в возможности обратиться в 

компетентный суд с жалобой на действие или 

решение, нарушающее охраняемое дозволе-

ние. Лицо может использовать указанную 

способность неоднократно, если считает, что 

его право не было восстановлено должным 

образом; для этого существуют судебные ин-

станции. Актуальность исследования судеб-

ных инстанций обусловлена тем, что в по-

следние несколько лет они подверглись зна-

чительным преобразованиям, отразившимся 

на содержании и процессуальном порядке 

осуществления судебной деятельности. 

Применительно к уголовному судопроиз-

водству следует отметить, что в «УПК РФ 

участникам предоставлен широкий перечень 

процессуальных прав, которыми они в праве 

воспользоваться для осуществления своих 

интересов» [1, с. 91], в том числе, посред-

ством обращения в суд соответствующей ин-

станции. В этой связи нельзя не остановить-

ся на законопроекте, внесенном Верховным 

Судом РФ, об установлении обязанности со-

блюдать последовательность судебных ин-

станций при обжаловании: в кассационную 

инстанцию будет невозможно обратиться, 

минуя апелляционную. Учитывая, что в по-

следующую – надзорную – жалобу или пред-

ставление допускается подавать после про-

хождении кассации (за исключением реше-

ний Верховного Суда РФ), то в таком случае 

лицо далее будет неспособно защитить свои 

права в судебном порядке. 

Инстанции судов обладают особенностя-

ми, которые касаются перечня организаций, 

имеющих судебные полномочия. Для них 

характерны определенные судебные составы 

и соответствующие процедуры рассмотрения 

дел. По нашему мнению, следует разрешить 

отдельные проблемы в процедуре обращения 

и рассмотрения жалоб (представлений). 

Например, А.А. Тушев поддерживает пози-

цию Верховного Суда РФ о том, что в случае 

обращения в апелляционную инстанцию 

государственного обвинителя и вышестоя-

щего прокурора, должны быть рассмотрены 

оба апелляционных представления [2, с. 42]. 

Таким же образом следует поступать, если в 

соответствующий суд направлены жалобы 

иными участниками и их представителями.  

Для обращения в инстанции, связанные с 

проверкой судебных решений, лицу необхо-

димо выполнить ряд формальных требований 

к жалобе, включая указание основания для их 

отмены или изменения. Помимо этого, надле-

жит учитывать разграничение судебных реше-

ний на итоговые и промежуточные и особен-

ности их пересмотра. Правильное выполнение 

всех указанных условий осуществимо при 

наличии юридической подготовки, которая 

есть не у каждого. В этой связи, считаем, что 

существовавший ранее менее формализован-

ный порядок обращения в вышестоящие ин-

станции в большей степени способствовал 

осуществлению права на судебную защиту.  

Учитывая произошедшие изменения в 

правовом регулировании и в судебной си-

стеме, восстановление прежнего порядка 

обжалования невозможно. Однако, считаем 

возможным рассмотреть законодателем во-

К 



ОБЩЕСТВО, № 2(25) 2022 

 

31 

прос о снижении требований к обращениям 

не должностных лиц, либо об учете данного 

факта судом соответствующей инстанции 

при рассмотрении вопроса о принятии обра-

щения лица к своему производству. 

Следует также закрепить в УПК РФ отли-

чающиеся основания пересмотра вступив-

ших в законную силу судебных решений для 

различных инстанций, это позволит их от-

граничивать более четко. Наиболее ярко вы-

раженное дублирование компетенции можно 

выявить между исключительными инстанци-

ями, что не способствует осуществлению 

права человека на судебную защиту. 

Возобновление производства по делу вви-

ду новых и вновь открывшихся обстоятельств 

(пересмотр судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам) 

является спорной инстанцией. Мы поддержи-

ваем точку зрения о ее самостоятельности. 

Данное производство имеет свои особенные 

основания для инициирования, перечень 

участников, порядок и виды принимаемых 

решений, а также специфичную процедуру 

осуществления. Кроме того, в УПК РФ следу-

ет определить инстанционность контрольных 

полномочий суда в досудебных стадиях про-

изводства по уголовному делу и полномочий 

по рассмотрению вопросов, связанных с ис-

полнением судебного решения. 
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рофессиональное самоопределение иг-

рает важную роль в становлении лично-

сти, в успешности ее жизненного пути, в сте-

пени удовлетворенности своей работой. Цель 

данной статьи: раскрыть целостный процесс 

формирования профессионального самоопре-

деления студентов во время организации педа-

гогической практики в течение всех лет обу-

чения в педагогическом вузе, выявить условия 

эффективности этой работы. 

В предыдущей статье [1] была описана 

работа по организации педагогической прак-

тики студентов 1 и 2 курсов педагогического 

вуза. Практика на 3 курсе являлась итогом 

занятий по курсу «Дидактика» и преддвери-

ем практикума «Режиссура урока». Она 

обеспечивала вхождение студента в позицию 

учителя-предметника и включала в себя 

наблюдение и анализ различных аспектов 

процесса обучения, а также определение 

своих возможностей в качестве учителя с 

помощью пробных уроков и микропрепода-

вания (подготовки и проведения фрагментов 

уроков). Рефлексия результатов собственной 

деятельности позволила выявить те пробле-

мы профессионально-личностного развития, 

разрешение которых потребовало коррекции 

программ профессионально-личностного са-

мосовершенствования.  

Предлагаемая модель педагогической 

практики позволяет обеспечить самоопреде-

ление студентов в различных ролевых педа-

гогических позициях и облегчить процесс их 

интеграции в педагогическую деятельность на 

старших курсах на основе постепенного рас-

ширения сферы профессионально-личност-

ного самоопределения. Помимо позиционной 

идентификации и построения позиционной 

идентичности себя в различных аспектах педа-

гогической профессии, одновременно осу-

ществлялся процесс аутентизации – установ-

ления меры подлинности самого себя в дан-

ных ролевых позициях, их соответствия соб-

ственной индивидуальности и поиск вариан-

тов ее актуализации в каждой из них (опреде-

ление индивидуального стиля деятельности).  

П 
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Преобразование реально существующей 

модели практики в инновационную, направ-

ленную на интенсификацию процесса ста-

новления культуры профессионально-лич-

ностного самоопределения студента воз-

можно при условии изменении характера и 

способов рефлексивной самоорганизации 

деятельности практикантов. 

В традиционно существующей организа-

ции практики ведущее место занимает оцен-

ка деятельности студентов другими (методи-

стами, учителями), которая не всегда вос-

принимается студентами как справедливая и 

не превращается в самооценку. Оценочная 

деятельность самих студентов направлена 

прежде всего на оценку личности школьника 

и классного коллектива, а также методиче-

ского мастерства учителя. В ее структуре не-

значительное место занимает самооценка. 

Недостаточно используется и такое важное 

средство развития взаимопонимания между 

учениками и практикантами, как оценка уче-

никами личности учителя, значение которой 

в развитии перцепции и профессиональном 

самосовершенствовании подтверждено ис-

следованиями [3; 4; 5]. С целью интенсифи-

кации рефлексивного компонента професси-

онально-педагогической деятельности сту-

дентов нами разработано задание для пед-

практики студентов выпускного курса. 

1. В начале педагогической практики сту-

денты оценивают свою готовность к практи-

ческой деятельности в форме свободного са-

моописания «Мое представление о себе как о 

педагоге». 

2. В ходе практики постоянно осмысли-

вают и оценивают под руководством мето-

дистов свою педагогическую деятельность 

как систему педагогических ситуаций, фик-

сируя наиболее сложные, интересные и зна-

чимые моменты ее в дневнике. Результатом 

этой работы служит конструирование педа-

гогических задач, в ходе которого студенты 

выделяют и описывают две ситуации, харак-

теризующие взаимоотношения: а) между 

учителем и учениками (студент является 

наблюдателем);б) между практикантом и 

учениками (студент является субъектом пе-

дагогического воздействия). 

3. В конце педагогической практики сту-

денты проводят анонимное анкетирование 

учащихся своего класса по вопросам: Что по-

нравилось Вам в учителе-практиканте? Ваши 

пожелания студенту-практиканту как будуще-

му учителю и классному руководителю. 

4. Полученные результаты оцениваются и 

анализируются студентами, корректируется 

их позиция в работе с классом, намечаются 

дальнейшие перспективы и пути профессио-

нального самосовершенствования. 

5. Завершающим итогом практики является 

письменный анализ своей педагогической дея-

тельности, в процессе которого студенты оце-

нивают ее по следующим позициям: Как изме-

нились в процессе практики мои представле-

ния о будущей работе и о самом себе как педа-

гоге. Чему научили меня мои ученики. 

Целенаправленное формирование рефлек-

сивного компонента практической деятель-

ности студентов позволило значительно кор-

ректировать профессионально-ценностные 

ориентации и «Я-концепцию» студентов. 

Для студентов, участвующих в исследовании 

(не прошедших предшествующие этапы экс-

периментального обучения и эксперимен-

тальная группа) данная практика была вто-

рой. В результате первой практики у них 

сложилось более реальное по сравнению с 

младшими курсами представление о своей 

будущей профессии и своих профессиональ-

ных качествах. Предварительный опрос по-

казал, что 60% студентов считают труд учи-

теля сложным и трудным, с тревогой ожи-

дают встречи с учениками старших классов. 

Повышенная тревожность в группе, не 

участвовавшей ранее в экспериментальном 

исследовании, связывалась прежде всего: 

а) с недостаточной теоретико-методической 

подготовкой;  

б) с неуверенностью в общении со стар-

шеклассниками; 

в) с некоторыми личностными особенно-

стями. 

Вместе с тем, 40% студентов были увере-

ны в себе и считали себя готовыми к главно-

му, что необходимо, по их мнению, для 

практики – хорошо знать свой предмет и 

уметь организовать познавательную дея-

тельность детей. 

Студентов экспериментальной группы 
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меньше волновали проблемы их теоретиче-

ской и методической подготовки, для них в 

большей степени свойственны позитивное 

самоотношение, сосредоточенность внима-

ния не только на преподаваемом предмете, 

но и на своей собственной гуманистической 

педагогической позиции, сложившейся си-

стеме профессиональных ценностей и уста-

новок, ожидание возможности реализовать 

свой профессионально-личностный потенци-

ал (педагогические взгляды, знания и уме-

ния, освоенные идеи и методы). Они в боль-

шей мере ориентированы на детей, их инте-

ресы и потребности, на сотрудничество и 

совместную учебную деятельность. 

Проведенная в ходе педагогической прак-

тики работа внесла значительные изменения 

в оценку и самооценку студентами своей 

профессиональной деятельности. Почти все 

студенты (90%) осознали сложность труда 

учителя, встретились с трудностями, на ко-

торые они не рассчитывали. Самую боль-

шую сложность они испытывали в общении 

с детьми в начале практики, однако постоян-

ная рефлексия педагогического взаимодей-

ствия, возникающих ситуаций позволили 

определить свою позицию в общении, искать 

и находить точки соприкосновения со стар-

шеклассниками. В ходе практики постепенно 

произошла переориентация с предметной 

направленности на педагогическую у всех 

студентов, основу которой составило усиле-

ние внимания к личности ученика и обще-

нию с ним. Для многих это связано с откры-

тием в ученике личности, взрослого, серьез-

ного человека, со своими взглядами, харак-

тером, индивидуальными особенностями. В 

самооценке студентами самих себя и коррек-

ции их отношения к детям значительную роль 

сыграла оценка учениками студента- практи-

канта, которая показала высокий уровень 

требований, предъявляемых школьниками к 

личности учителя, но вместе с тем их способ-

ность тонко чувствовать и высоко оценивать 

то лучшее, что присуще будущим учителям. 

Приведем некоторые из высказываний уча-

щихся: «нравится то, что он имеет на все 

свою точку зрения, отличную от учебника»; 

«с ним интересно обо всем поговорить»; «ве-

дет себя с нами, как с равными, понимает 

учеников»; «мы ее видели только на уроках, 

надо больше общаться с учениками» и т. д. 

Анализ оценок учащихся оказал суще-

ственное влияние на ценностные ориента-

ции, отражающие отношение студентов к 

своим профессиональным качествам:  

а) усилил критическое отношение к своим 

знаниям, умениям, навыкам, профессиональ-

ному мастерству; 

б) повысил требовательность к качеству 

своей профессиональной деятельности, про-

будил стремление к дальнейшему професси-

ональному самосовершенствованию; 

в) выявил актуальность личностного ком-

понента в профессиональной подготовке 

студентов – необходимость быть индивиду-

альностью, незаурядным, интересным для 

детей человеком; 

г) доброжелательность, взаимопонимание 

со стороны учащихся не только помогли 

студентам обрести уверенность в себе, в 

своих силах, но и обнаружили высокий уро-

вень эмпатии у учеников, что стимулировало 

ответное стремление к адекватному поведе-

нию и оценке себя в данном аспекте. 

Усиление критического отношения к себе 

не сопровождались понижением уровня удо-

влетворенности педагогической деятельно-

стью, не привели к разочарованию и песси-

мизму. Большинство студентов пришло к вы-

воду, что работа учителя не только трудная, но 

прежде всего интересная, творческая, прино-

сящая большое удовлетворение, которое 

прежде всего связано с общением со старше-

классниками, установившемся взаимопонима-

нием, общностью духовных интересов. После 

ознакомления с анкетами школьников выде-

ленные в них качества личности учителя стали 

для студентов программой дальнейшего про-

фессионально-личностного самосовершен-

ствования и позволили корректировать свою 

профессиональную «Я-концепцию» [2].  

Существующие исследования свидетель-

ствуют о снижении роли «эмпатии» в дея-

тельности учителя, выдвижении на первое 

место «знания», «требовательности» в про-

фессиональном идеале студентов после пер-

вой практики [6]. 

Самооценка студентов накануне второй 

практики подтвердила эту тенденцию в отно-
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шении преувеличения роли знаний и методи-

ческого мастерства по сравнению с эмпатий-

ными качествами. Вместе с тем неоправданно 

низкий ранг получило такое качество, как лю-

бовь к детям, которое всегда высоко оценива-

ется студентами. Очевидно, это во многом свя-

зано с изменением позиции оценивающих: в 

отношении себя и в условиях предстоящей 

практики знание предмета, мастерство препо-

давания осознаются студентами как основные. 

Возможные причины данного явления: 

1. Методическая направленность, которая 

возникает перед практикой, обусловлена су-

ществующей организацией практики, наце-

ливающих студентов прежде всего на дея-

тельность учителя-предметника. 

2. Недостаточное личностное принятие 

студентами тех качеств, которые они осо-

знают, как необходимые учителю. 

В ходе педагогической практики произошли 

значительные изменения в структуре ценност-

ных ориентаций студентов, характеризующих 

отношение к себе как к педагогу. Усилилась 

творческая направленность: возникло стремле-

ние к профессиональному самосовершенство-

ванию, развитию своей индивидуальности и 

творческой активности. На первое место вы-

ступают качества, характеризующие отноше-

ние к учащимся, коммуникативные умения и 

стремление к сотрудничеству с детьми. Анали-

зируя свои уроки, студенты обращают внима-

ние, прежде всего, на следующее: 

 стала видеть на уроке каждого, разгова-

ривать с каждым глазами, благодаря этому 

уроки наполнились смыслом; 

 необходим более серьезный уровень 

общения на уроке; 

 необходимо на уроках говорить о во-

просах, близких к жизни, волнующих ребят, 

заставляющих думать; 

 было очень интересно работать с деть-

ми, вместе воплощать в жизнь идеи; 

 вместе с детьми я училась и сама, общение 

с ними пополняло мои знания о самой себе; 

 удовлетворена тем, что на уроке хоро-

шая обстановка, рабочая атмосфера и т. д. 

Студенты экспериментальной группы в 

большей степени, чем остальные, были ори-

ентированы в ходе практики не только на 

установление гуманистических отношений с 

детьми, но и на решение конкретных педаго-

гических задач: сдружить коллектив, изучить 

прошлый опыт детей, уровень их развития, 

интересы, увлечения; создать творческую 

атмосферу совместной деятельности и доб-

рожелательные межличностные отношения; 

помочь детям выстроить перспективы их де-

ятельности; заинтересовать детей в познании 

самого себя и друг друга; найти индивиду-

альный подход к каждому ребенку и т. д. Для 

них свойственны постоянная направленность 

на рефлексию результатов своей деятельно-

сти, стремление к сотрудничеству с учите-

лями и методистами, появление уверенности 

в правильности выбранного ими пути, в себе 

как учителе, осознание новых перспектив 

своего профессионально-личностного роста. 

Итак, педагогическими условиями, обес-

печивающими эффективность процесса ста-

новления культуры профессионально-лич-

ностного самоопределения на заключитель-

ном этапе основного педагогического обра-

зования становятся: 

 расширение пространства самоопреде-

ления учителя посредством включения его в 

различные виды педагогической деятельно-

сти и взаимодействия со всеми участниками 

педагогического процесса; 

 рефлексивная самоорганизация практи-

ческой педагогической деятельности, бази-

рующаяся на соотнесении ее внешней оцен-

ки (педагогами, методистами, учениками) и 

самооценки; 

 решение в ходе данной деятельности 

постепенно усложняющихся педагогических 

задач; 

 становление культуры профессионально-

личностного самоопределения учителя воз-

можно посредством создания непрерывного 

пространства самоопределения, соответству-

ющей образовательной среды на всех этапах 

его профессиональной жизнедеятельности. 
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The article describes the process of developing professional self-determination of students of the pedagogi-

cal university in organizing pedagogical practice during all years of study. The conditions for the effective-

ness of this work, such as the expansion of the teacher's self-determination space, through the inclusion of it 

in various types of pedagogical activities and interaction with all participants in the pedagogical process are 

revealed; The formation of a cultural culture of the teacher's professional self-determination through the 

creation of a continuous space of self-determination corresponding to the educational environment at all 

stages of its professional livelihoods. 
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методист кафедры филологического образования и эффективной коммуникации 
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В статье представлены результаты выполнения заданий состязания «ЯзыкознаниУм» учащихся 2-х 

классов, анализ уровня сформированности навыков чтения и говорения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, выявленные затруднения и методические 

рекомендации для преодоления языковых коммуникативных дефицитов обучающихся во 2 классе. 

Ключевые слова: результаты выполнения заданий, учащиеся 2-х классов, уровень сформированно-

сти навыков чтения и говорения, соответствовать требованиям, федеральный государственный обра-

зовательный стандарт, выявленные затруднения, методические рекомендации, языковые коммуника-

тивные дефициты.  

 

 
ОУ ДПО «Институт развития образова-
ния Омской области» при поддержке 

Министерства образования Омской области 
ежегодно осуществляет организацию и прове-
дение традиционного Областного чемпионата 
«Школьные навыки», включающего следую-
щие состязания: «ЧитариУм», «Чистописари-
Ум», «ГрамотариУм», «СчитариУм», «Карто-
знаниУм», «ЯзыкознаниУм» (владею ино-
странным языком); (устно) для обучающихся 
2-х-6-х классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, ос-
новного общего образования. Чемпионат (да-
лее Чемпионат) включает несколько этапов: 
школьный, муниципальный, межмуниципаль-
ный, региональный. Цель Чемпионата – попу-
ляризация форм интеллектуального досуга 
школьников Омской области, увеличение ко-
личества участников движения интеллектуаль-
ных игр, выявление интеллектуально-ода-
ренных, высокомотивированных детей, разви-
тие базовых компетенций и школьных умений.  

На примере состязания «ЯзыкознаниУм» 
среди обучающихся 2-х классов представим 
анализ результатов IV Областного Чемпио-
ната «Школьные навыки», состоявшегося в 
марте 2022 г. [5]. Участникам предстояло  
продемонстрировать умения и способности 
читать вслух небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую 
интонацию, соотнести прочитанный текст с 
одной из 3-х картинок, извлечь основную 
информацию из прочитанного, создавать 
устное монологическое высказывание о сво-
их друзьях с опорой на вопросы на англий-
ском и немецком языках. Проверяемые в со-
стязании умения и навыки соответствуют 
проверяемым умениям и навыкам в ГИА по 
иностранным языкам; умения и навыки пол-
ностью соответствуют требованиям  феде-
рального государственного образовательного 
стандарта и контролируют все формируемые 
в ходе школьного обучения компетенции. 

Региональный этап IV Областного чемпи-
оната «Школьные навыки» для 2-х классов 
состязания «ЯзыкознаниУм» позволил про-
вести сравнительный анализ уровня сформи-
рованности навыков чтения и говорения у 15 
учащихся 2-х классов. Так, у 73% учащихся 
2-х классов навыки чтения и говорения 
сформированы на достаточном уровне, у 
20% – на минимальном уровне, навыки чте-
ния и говорения сформированы на высоком 
уровне у 1 учащегося 2-х классов.  

Рассмотрим подробно дефициты обучаю-
щихся 2-х классов для своевременной методи-
ческой помощи учителям иностранного языка 
в процессе обучения школьников и сформули-

Б 
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руем «точечные» методические рекомендации 
для дальнейшего выстраивания работы с обу-
чающимися по формированию иноязычных 
базовых коммуникативных компетенций. 

Выявленные затруднения у учащихся 2-х 
классов при выполнении заданий состязания 
«ЯзыкознаниУм»:  

1. Неверное соотнесение прочитанного тек-
ста с одной из 3-х картинок допустил 1 ученик. 
Причина затруднения – недостаточное владе-
ние навыками чтения с пониманием основного 
содержания текста при определении основной 
темы и главных фактов/событий в прочитан-
ном тексте с опорой на иллюстрации. 

2. Допущение более двух фонетических 
ошибок констатировано у 13 учеников. При-
чина затруднения – недостаточное владение 
фонетическими навыками (не сформировано 
умение произносить изученные звуки ино-
странного языка; соблюдать правильное уда-
рение в изученных словах и фразах). 

3. Несоответствие интонации пунктуаци-
онному оформлению предложений. Затруд-
нение выявлено у 3 обучающихся. Причина 
затруднения – неразвитый навык ритмико-
интонационного оформления различных ти-
пов предложений. 

4. Неверный выбор одного предложения, 
соответствующего содержанию текста зафик-
сирован у 1 ученика. Причина затруднения - 
несформированность иноязычных коммуника-
тивных умений (распознавание и понимание 
функционирующих в тексте грамматических и 
лексико-грамматических структур). Не развит 
навык определения темы, умение извлекать из 
прочитанного текста запрашиваемую инфор-
мацию фактического характера (в пределах 
изученного языкового материала). 

5. У 4 учеников при выполнении задания 3 
«Расскажи о своих друзьях» зафиксировано 
отсутствие  верных предложений при постро-
ении связного высказывания. Причина затруд-
нения - отсутствие навыка создавать устные 
связные монологические высказывания объе-
мом 4-5 фраз с опорой на вопросы в рамках 
тематического содержания речи; неверное 
употребление притяжательных местоимений в 
английском языке, например my free time; упо-
требление существительных во множествен-
ном числе, образованных по правилу и исклю-
чения, например friend – friends [3]. 

Результаты выполнения заданий состяза-
ния «ЯзыкознаниУм» учащихся 2-х классов 
представлены в диаграмме (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты выполнения заданий состязания «ЯзыкознаниУм»  

учащихся 2-х классов 
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Наиболее успешно учащиеся 2-х классов 
справились с выполнением заданий на вер-
ный выбор картинки и одного предложения, 
соответствующих содержанию текста (1,7 и 
1,8 балла). Достаточно низкие результаты 
учащиеся 2-х классов продемонстрировали 
при чтении текста вслух (0,1 балла). Макси-
мальное количество баллов за выполнение 

данного задания – 2 балла. По результатам 
анализа были составлены методические реко-
мендации для учителей иностранных языков с 
целью изложения наиболее эффективных ме-
тодик, направленных на отработку типичных 
затруднений при формировании иноязычных 
коммуникативных умений и навыков в подго-
товке обучающихся. 

 
Таблица 1 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
Выявленные  
по результатам 
чемпионата  
методические 
проблемы,  
вызвавшие  
затруднения 
школьников 

Рекомендации для предупреждения /  
преодоления методических проблем во 2 классе 

При обучении чте-
нию на иностран-
ном языке не про-
водится работа по 
развитию навыков 
прогнозирования 
 
 
 
 
 

Предлагать обучающимся выполнять упражнения: подстановочные 
таблицы с выбором; подбор/придумывание предложений, которые 
могли бы следовать за предъявленными; беглое чтение вслух предло-
жений/абзацев, в которых в словах пропущены буквы или пропущены 
слова [1]. 
Примеры упражнений (английский язык): 
1. Составьте предложения: 
 
I can  are you from 
Where  a big book 
It is see a green street 

 
2. Подберите предложения, которые могли бы следовать за предъяв-
ленным: 
It is a farm.  
1) It is a good big farm. 
2) I can see a cock and a chick. 
3) It is not a green pen. 
3. Пример задания: Бегло прочитайте вслух предложения, в которых в 
словах пропущены буквы: 
1) In Rssia people ave got gardens in the vllage and in their country houses. 
2) In the garden they row vgetables, fuits and lowers. 
3) Chidren’s favourie food is chien, chis and izza. 
Примеры упражнений (немецкий язык): 
1. Составьте предложения: 
 
Ich kann singt Lieder 
Er schön Deutsch 
Sie spricht Rad fahren 

 
2. Подберите предложения, которые могли бы следовать за предъяв-
ленным: 
Das ist Svens Garten. 
1) Im Sommer wohnt er bei seinem Freund Sven im Dorf. 
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2) Hier ist Svens Haus. 
3) Das ist unsere Schule.  
3. Прочитайте бегло вслух предложения, в которых в словах пропу-
щены буквы: 
1) Das ist unsre Schule.  
2) Hier ernen ich und meine Feundin Sabine. 
3) Die Lehrerin wünscht viel Erfolg im neuen Schuhljahr. 

При обучении го-
ворению на ино-
странном языке 
не проводится 
систематическая 
работа по разви-
тию навыков со-
здания монолога 
с опорой на ил-
люстрацию и во-
просы в рамках 
изученных тем 
 
 

Предлагать обучающимся выполнять упражнения: описать живот-
ное/предмет (назвать его, назвать цвет, размер, сказать, что животное 
умеет делать); рассказ с опорой на вопросы/речевые кли-
ше/иллюстрации; составлять сообщение о себе, о своих друзьях;  
 описывать действия, выполняемые человеком/животным. 
Примеры упражнений (английский язык): 
1. Опишите животное (назовите его, укажите цвет, размер, скажите, 
что животное умеет делать):  
                                                        
This is a little brown cat. It can jump. 
2. Расскажите о себе с опорой на вопросы: 
1) What’s your name? 
2) Where are you from?                                     
3) Have you any friends? 
Примеры упражнений (немецкий язык): 
1. Опишите животное (назовите его, укажите цвет, размер, скажите, 
что животное умеет делать):                                                                      
Das ist ein Hund.  Er ist klein und braun. Der Hund kann laufen.  
2. Расскажите о себе с опорой на вопросы: 
1) Wie heißt du? 
2) Woher kommst du?                               
3) Hast du Freunde? 

При обучении чте-
нию на иностран-
ном языке не про-
водится система-
тическая работа 
над формировани-
ем навыков про-
знесения слов с 
соблюдением 
правильного уда-
рения и фраз с 
соблюдением их 
ритмико-интона-
ционных особен-
ностей 

Предлагать обучающимся выполнять условно-речевые упражнения 
(на примере английского и немецкого языков). 1. Не соглашайтесь со 
следующими утверждениями, например: This book is red. – No, ↓this 
book is green. Dieses Buch ist rot. – Nein, ↓dieses Buch ist grün.  
2. Проговаривайте фразы под музыку: 
 
GROUP 1 GROUP 2 

Where are you from, Wendy? I am from London. 

Woher kommen Sie? Ich komme aus Berlin. 

 
3. Предлагать обучающимся прочитать ряды из 5 слов: четыре одно-
типных слова читайте быстро, скороговоркой, а пятое (с другим ти-
пом слога!) – громко и отчетливо, растягивая гласный, например, 
«Раз, два, три, елочка – ГОРИ-И-И!» 
 

 
 

cry 
dry 
fry 
try 
person 

bake 
lake 
make 
take 
start 

 
Таким образом, с учетом результатов состя-

зания при планировании процесса обучения 

педагогам рекомендовано осуществлять свое-

временно корректировку рабочих программ, 

тематических планов; вносить изменения в со-

держание заданий, предлагаемых обучающим-
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ся на уроке с целью развития базовых комму-

никативных навыков обучающихся, разрабо-

тать учебно-практические и учебно-познава-

тельные задачи, направленные на отработку 

типичных затруднений, в соответствии с выяв-

ленными дефицитами обучающихся. 

В целом можно сделать вывод о том, что 

участники Чемпионата владеют необходи-

мыми универсальными учебными действия-

ми и специальными учебными умениями, что 

станет основой успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. Чемпионат 

«Школьные навыки», включая состязание 

«ЯзыкознаниУм» среди учащихся 2-х классов, 

способствует выявлению интеллектуально-

одаренных, высокомотивированных детей, раз-

витию иноязычных базовых коммуникативных 

компетенций и школьных умений; формирова-

нию положительной мотивации у обучающих-

ся к совершенствованию своих коммуникатив-

ных умений на иностранном языке, формиро-

ванию устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 
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Статья посвящена проблеме личностно-профессиональной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных организаций. Представлены результаты исследовательской работы по изучению и 

оценке профессионально-значимых личностных качеств педагогов ДОУ. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, личностно-профессиональная компетентность, 

оценка профессионально-значимых качеств педагогов, профессионально-педагогический потенциал. 

 

 

едостаточный уровень профессионально-

педагогической компетентности воспи-

тателей является одной из проблем, затрудня-

ющих работу дошкольной образовательной 

организации по реализации федерального гос-

ударственного стандарта дошкольного образо-

вания. Для решения этой проблемы необходи-

мо в единстве рассматривать профессиональ-

ные и личностные характеристики педагога, 

исследовать его в качестве субъекта педагоги-

ческой деятельности. Педагог как субъект пе-

дагогической деятельности представляет со-

бой сплав и совокупность индивидуальных, 

личностных, собственно субъективных ка-

честв, соответствие и адекватность которых 

требованиям профессии обеспечивает эффек-

тивность его труда. 

Такая интегративная личностно-профес-

сиональная характеристика педагога дошколь-

ного образования базируется в первую очередь 

на личностной позиции воспитателя, его цен-

ностных ориентациях и «Я-концепции» [3]. 

«Я-концепция» педагога является своеобраз-

ным «ядром» его индивидуальности, опреде-

ляется его ведущими мотивами, смыслами, 

установками, ценностями, убеждениями, 

стремлениями к самопознанию, самосовер-

шенствованию, самооценкой своих возмож-

ностей и способностей. 

С целью изучения личностной позиции 

каждого педагога, его психологических уста-

новок и мотивов нами был проведен опрос 

воспитателей ДОУ (15 человек) по предло-

женной ниже форме, по четырем блокам. 

I блок. Прочитайте каждое утверждение в 

задании, и оцените, насколько это утверждение 

верно для Вас: если верно, то напротив утвер-

ждения поставьте знак «+», если неверно, то 

напротив утверждения поставьте знак «-», если 

не знаете, как ответить, то напротив утвержде-

ния поставьте знак вопроса «?» (данный ответ 

допускайте только в редких случаях). 

Прочитайте еще раз инструкцию и начи-

найте работать. 

 

Вопросы: 

 

1.  У меня появляется желание больше узнать о себе.  

2.  Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться.  

3.  Я уверен(а) в своих силах.  

4.  Я верю, что все задуманное мною осуществиться.  

5.  У меня нет желания знать свои положительные и отрицательные стороны.  

6.  В своих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на себя.  

Н 
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7.  Я хочу лучше и эффективнее работать.  

8.  Когда нужно, я умею заставить и изменить себя.  

9.  Мои неудачи во многом связаны с неумение это делать.  

10.  Меня интересует мнение других о моих качествах и возможностях.  

11.  Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать себя.  

12.  В любом деле я не боюсь неудач и ошибок.  

13.  Мои способности и умения соответствуют требованиям моей профессии.  

14.  Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то сделать.  

 

II блок. Пожалуйста, ответьте на вопро-

сы. Насколько важным для Вас является 

каждое из следующих утверждений? Вари-

анты ответов: 1 – абсолютно не важно, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – исключительно важно. 

 

№ Утверждение Ответ 

1.  Строить свою карьеру в пределах конкретной научной или технической 

сферы. 

 

2.  Осуществлять наблюдение и контроль над людьми, влиять на них на 

всех уровнях. 

 

3.  Иметь возможность делать все по-своему и не быть стесненным прави-

лами какой-либо организации. 

 

4.  Иметь постоянное место работы с гарантированным окладом и социаль-

ной защищенностью. 

 

5.  Употреблять свое умение общаться на пользу людям, помогать другим.  

6.  Работать над проблемами, которые представляются почти неразреши-

мыми. 

 

7.  Вести такой образ жизни, чтобы интересы семьи и карьеры взаимно 

уравновешивали друг друга. 

 

8.  Создать и построить нечто, что будет всецело моим произведением или 

идеей. 

 

9.  Продолжать работу по своей специальности, чем получить более высо-

кую должность, не связанную с моей специальностью. 

 

10.  Быть первым руководителем в организации.  

11.  Иметь работу, не связанную с режимом или другими организационными 

ограничениями. 

 

12.  Работать в организации, которая обеспечит мне стабильность на дли-

тельный период времени. 

 

13.  Употребить свои умения и способности на то, чтобы сделать мир лучше.  

14.  Соревноваться с другими и побеждать.  

15.  Строить карьеру, которая позволит мне не изменять своему образу жизни.  

16.  Создать новое коммерческое предприятие.  

17.  Посвятить всю жизнь избранной профессии.  

18.  Занять высокую руководящую должность.  

19.  Иметь работу, которая представляет максимум свободы и автономии в 

выборе характера занятий, времени выполнения и т. д. 

 

20.  Оставаться на одном месте жительства, чем переехать в связи с повыше-

нием. 

 

21.  Иметь возможность использовать свои умения и таланты для служения 

важной цели. 
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III блок. Пожалуйста, прочитайте и под-

черкните среди слов ассоциативного ряда те 

слова, которые, на Ваш взгляд, имеют отноше-

ние к Вам и Вашей профессиональной жизни. 

Азарт, Навык, Поддержка, Творчество, 

Активность, Надежность, Похвала, Тревога, 

Безволие, Наивность, Преданность делу, 

Труд, Безделушки, Начинающий, Претензии, 

Уважение, Безработица, Независимость, 

Признание, Уверенность, Внимательность, 

Неопытность, Проба, Удача, Дилетантство, 

Неразборчивость, Промахи, Удовлетворен-

ность, Дисциплина, Нереализованность, 

Профессионализм, Ум, Зануда, Неспособ-

ность, Работяга, Умение, Запросы, Образо-

ванность, Радость, Упорство, Знания, Обу-

чающийся, Разноплановость, Усердие, Карь-

ера, Общение, Растерянность, Успешность, 

Квалификация, Определившийся, Самолю-

бие, Ученичество, Компетентность, Опыт, 

Самостоятельность, Хобби, Кризис, Ответ-

ственность, Скука, Цель, Лень, Ошибки, Со-

бранность, Четкость, Ловкость, Переоценка 

своих возможностей, Совершенствование, 

Экзамен, Мастерство, Пессимизм, Сравне-

ние, Энтузиазм, Медлительность, Подготов-

ка, Старание, Эффективность. 

IV блок Согласны ли вы с предлагаемыми 

утверждениями? Если абсолютно согласны, 

подчеркните значение «+5», если абсолютно 

не согласны — значение «–5». В зависимо-

сти от степени своего согласия или несогла-

сия с утверждениями используйте для ответа 

промежуточные оценки шкалы в области по-

ложительных или отрицательных значений, 

соответственно. 

 

№ 

п/п 

Список утверждений Шкала ответа 

(степень согласия) 

11 Когда я что-либо планирую, я всегда уверен(а), 

что могу выполнить данную работу 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

22 Одна из моих проблем состоит в том, что я не мо-

гу сразу взяться за работу, которую мне необхо-

димо выполнить, оттягивая этот момент до по-

следнего 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

3 Если я не могу выполнить работу с первого раза, 

я продолжаю попытки до тех пор, пока не 

справлюсь с ней 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

4 Когда я ставлю важные для себя цели, мне редко 

удается достичь их 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

5 Я часто бросаю дела, не закончив их –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

6 Я стараюсь избегать трудностей –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

7 Если что-то кажется мне слишком трудным, я не 

стану даже пытаться выполнить это хоть как-

нибудь 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

8 Если я делаю что-то крайне необходимое, но не 

слишком приятное для меня, я все равно буду 

упорствовать до тех пор, пока не доведу дело до 

конца 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

9 Если я решил(а) что-то сделать, буду идти напро-

лом, до конца 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

10 Если мне не удается быстро выучить что-то но-

вое, сразу бросаю это дело 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

11 Когда проблемы возникают неожиданно, мне не 

удается справиться с ними 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
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12 Я не пытаюсь научиться чему-то новому, если 

оно выглядит слишком сложным для меня 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

13 Неудачи не смущают меня, а только заставляют 

предпринимать еще более настойчивые попытки 

справиться с ситуацией 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

14 Я испытываю уверенность в своих силах при ре-

шении сложных проблем 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

15 Я вполне уверен(а) в себе –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

16 Я легко бросаю дела –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

17 Я не похож(а) на человека, который легко справ-

ляется с любыми проблемами в жизни 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

18 Мне трудно приобретать новых друзей –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

19 Если я встречаю человека, с которым мне было 

бы приятно поговорить, иду к нему сам, не дожи-

даясь, пока он подойдет ко мне 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

20 Если мне не удастся стать близким другом инте-

ресного мне человека, я, скорее всего, прекращу 

попытки общения с ним 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

21 Если я познакомился(-ась) с человеком, который на 

первый взгляд кажется мне не слишком интерес-

ным, все равно не прекращаю сразу общения с ним 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

22 Я не слишком уютно чувствую себя на собрани-

ях, в компаниях, в больших группах людей 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

23 Я приобрел(а) всех друзей благодаря своей спо-

собности устанавливать контакты 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

 

Далее провели анализ результатов данно-

го опроса. 

I блок утверждений мы отнесли к уровню 

самосознания педагога. Самосознание – это 

знание человека о самом себе. В том, как 

личность представляет свое «Я», отражается 

мера ее осознания себя и уровень зрелости 

личности в целом. 

Все утверждения мы распределили по не-

скольким направлениям: 

Утверждения 1, 5, 9, 10 – направлены на 

выявление таких параметров, как самоанализ 

педагогом себя, своих положительных и от-

рицательных качеств, своих профессиональ-

ных умений и возможностей 

Утверждения 3, 4, 6, 12, 3, 14 – направле-

ны на выявление таких параметров, как уве-

ренность в себе, в своих силах и возможно-

стях, уверенность в успехе задуманного, в 

соответствии своих способностей и умений 

требованиям профессии 

Утверждения 2, 7, 8, 11 – направлены на 

выявление таких параметров, как стремление 

к самосовершенствованию и к самоизмене-

нию, к самовоспитанию. 

Итоговый результат по I блоку. 
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II блок утверждений мы отнесли к уровню 
мотивации (мотивы, смыслы, установки) пе-
дагога и распределили по нескольким 
направлениям: мотивы реализации и творче-

ства педагога, мотивы власти и социального 
успеха, мотивы конкуренции, бизнеса, пре-
одоления трудностей и мотивы стабильности 
и независимости. 

 

Реализация педа-
гога, творчество 

Социальный 
успех, власть 

Конкуренция, 
трудности, бизнес 

Стабильность 
Независимость 

Утверждения 
5, 8, 13, 17, 21 

Утверждения 
2, 10, 18, 

Утверждения 
6, 14, 16 

Утверждения 
1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 19, 20 

 
Итоговый показатель по мотиву опреде-

ляется поставленной педагогом  максималь-
ной цифрой, преобладающей в утверждени-
ях, выбираются 2 группы ведущих мотивов 
по максимальной важности для педагога. 
Остальные мотивы также необходимо учи-

тывать при повышении профессиональной 
компетентности педагогов. 

В зависимости от того, какие утверждения 
для педагога наиболее важные, мы получили 
следующие результаты:  

Итоговый результат по II блоку. 

 

 
 

Самоанализ Самоуверенность Самосовершенствование 

высокий 71% 50% 64%

средний  29% 43% 36%

пониженный  0% 7% 0%
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Реализация как 

педагога 

Социальный успех, 

власть 

Конкуренция, 

трудности, бизнес 
Стабильность 

исключительно важно 72% 0% 0% 86%

важно 28% 64% 72% 14%

неважно 0% 36% 28% 0%
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III блок направлен на выявление личност-

ных (те, слова, которые педагог относит к 

себе самому) и профессиональных (те слова, 

которые педагог относит к своей профессии) 

ценностей педагога. Также можно опреде-

лить положительную (позитивную) и отри-

цательную (негативную) направленность 

данных ценностей: повышенный положи-

тельный уровень (5 и более позиций), пони-

женный положительный уровень (менее 5 

позиций), повышенный отрицательный уро-

вень (5 и более позиций), пониженный отри-

цательный уровень (менее 5 позиций) 

Итоговый результат по III блоку. 

 

 
 

IV блок – самооценка педагогом своих 

социально-личностных компетенций, кото-

рые относятся к сферам «Я-Я» и «Я-МЫ» 

Социально-личностные компетенции – 

это совокупность компетенций, относящихся 

к самому человеку как к личности и к взаи-

модействию личности с другими людьми, 

группой и обществом. 

Утверждения с 1 по 17 – относятся к са-

мооценке педагогом своих личностных 

компетенций. Утверждения с 18 по 23 – от-

носятся к самооценке педагогом своих со-

циальных (коммуникативных) компетен-

ций. Далее распределяем утверждения по 

количеству и определяем максимальное ко-

личество утверждений. По максимальному 

количеству – делаем вывод. 

Итоговый результат по IV блоку. 
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Пониженный 

положительный  
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Таким образом, проанализировав результа-

ты опроса педагогов по 4 блокам, мы можем 

сделать вывод о достаточно высоком уровне 

всех личностных характеристик сотрудников 

ДОУ. Личностные характеристики, с одной 

стороны, выделяются в отдельный блок, с дру-

гой стороны, являются неотъемлемым и систе-

мообразующим компонентом профессиональ-

но-педагогической модели компетентности. 

Следовательно, высокий уровень личностных 

характеристик педагогов может нам свидетель-

ствовать о высоком уровне их профессиональ-

но-педагогического инновационного потенциа-

ла [1] в контексте требований ФГОС ДО. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Дерновский И.Д. Инновационные педагогические технологии: учебное пособие /            

И.Д. Дерновский. – М.: Академия, 2004. – 352 с. 

2. Лукьянова М.И. Профессиональная компетентность педагога: теоретический анализ поня-

тия // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2015. – № 1. – С. 15-21. 

3. Майер А.А. Модель профессиональной компетентности педагога дошкольного образо-

вания// Управление ДОУ. – 2007. – № 1. – С. 8-15. 

4. Чеменева А.А., Вербовская Е.В, Попова В.Р. Компетентная модель современного педагога 

ДОО в контексте реализации ФГОС ДО // Нижегородское образование. – 2015. – № 3. –            

С. 109-116. 

5. Чеменева А.А. Коммуникативная модель педагога// Инновационная деятельность в до-

школьных образовательных учреждениях: материалы III Международной научно-

практической конференции. – М.: ИРОТ, 2010. – С. 415-421. 

 

 

STUDY OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT PERSONAL QUALITIES 

OF TEACHERS OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

GORSHKOVA Nina Alexandrovna 

Deputy Head for Educational Work 

RUMYANTSEVA Elena Evgenievna 

manager 

Kindergarten No. 19 «Sun» 

Kstovo, Russia 

 
 

The article is devoted to the problem of personal and professional competence of teachers of preschool edu-

cational organizations. The results of research work on the study and evaluation of professionally significant 

personal qualities of preschool teachers are presented. 

Key words: professional competencies, personal and professional competence, assessment of professionally 

significant qualities of teachers, professional and pedagogical potential. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВО, № 2(25) 2022 

 

49 

АДАПТАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ИНЖЕНЕРНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО СЛУХУ 
 

КОРОЛЕВА Евгения Владимировна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова» 

г. Ижевск, Россия 

 
 

Рассматриваются особенности преподавания студентам с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) по слуху, на основе многолетнего опыта преподавания предлагаются изменения формата учебного 

материала, дополнительные средства, приемы, техники, методики преподнесения учебного материала. 

Ключевые слова: обучение в вузе, ОВЗ по слуху, особенности восприятия учебного материала, 

адаптация методики преподавания. 

 

 

роблемы восприятия информации у 

студентов с ОВЗ по слуху не позволяют 

донести весь объем материала дисциплин 

учебного плана теми же методами и за то же 

время, что используются для студентов без 

указанных ограничений.  

Основные проявления особенностей глухо-

го человека, влияющие на степень образова-

тельной адаптации и эффективность усвоения 

учебного материала (у каждого конкретного 

студента эти особенности могут проявляться в 

разной степени и в различных сочетаниях): 

 неразвитость устной и письменной речи, 

ограниченность знаний, умений, морально-

этических представлений и понятий, неадек-

ватная ситуационная и содержательная экс-

пертиза и оценка; 

 слабая мотивация к взаимному обмену 

мыслями и установлению сотрудничества с 

преподавателем; 

 ограниченный словарный запас и нераз-

витость (недоразвитость) аналитико-синтети-

ческой функции высшей нервной деятельно-

сти, фонематического восприятия и фонема-

тического анализа, приводящие к наруше-

нию (существенному затруднению) овладе-

ния и понимания устной и письменной речи 

и интереса (и вкуса) к чтению (особенно 

специальной литературы); 

 недостаточное развитие способностей к 

установлению и пониманию временных, про-

странственных и причинно-следственных свя-

зей и отношений между субъектами взаимо-

действия, между объектами и явлениями и т. п. 

(развивающая функция речи); 

 ограниченный словарный запас, приводя-

щий к затруднению конструирования предло-

жений, несовершенству и недостатку навыков 

построения смысловых конструкций (устных и 

письменных); 

 затруднение в понимании обращения и 

выполнения указаний (приказов), выражении 

просьбы или желания, обращении к другому 

лицу, ответе на вопросы, сообщении о вы-

полненной и представленной работе; 

 затруднение в понимании реплик, выска-

зываний собеседника в форме повествователь-

ных предложений, восклицаний или встречных 

вопросов (в т. ч. в тексте или контексте); 

 слабость навыков актуализации знаний 

в силу слабой развитости долговременной 

памяти; 

 слабость в формировании приемов опо-

средованного запоминания материалов; 

 малая эффективность словесного зри-

тельно-артикуляционного (жестовый язык и 

дактиль) восприятия учебного материала; 

 медленное образование разветвленной 

системы соподчиненных и сопоставимых 

друг с другом понятий; 

 ограниченность в переформулировке лю-

бой информации в речевую (устную или 

письменную) форму; 

 ограниченный арсенал средств логиче-

ского анализа и уменьшенные возможности 

самостоятельного продуктивного мышления; 

П 
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 сложности переключения с конкретно-

образного мышления на словесно-логическое; 

 затруднение в понятийном и абстракт-

ном мышлении в связи со слабым развитием 

словесной (устной и письменной) речи (по-

скольку успешность формулирования логи-

ческих операций определяется степенью 

участия в речи мыслительной деятельности); 

 сниженную умственную работоспособ-

ность, социальную инфантильность; 

 нарушенную аппаратную память на 

словесный текст и числовую информацию. 

Так как устная речь в коммуникации между 

преподавателем и студентом занимает суще-

ственное место, то в связи с отсутствием важ-

нейшего канала восприятия устной речи непо-

средственно, возникает ряд проблем: 

 дополнительное время на синхронный 

перевод; 

 ограниченность словаря жестового язы-

ка по сравнению с естественным; 

 невозможность одновременно воспри-

нимать (слышать) и записывать; 

 сложность самого процесса записи текста 

даже с дактиля, и полная невозможность запи-

си текста с жестового языка, обладающего 

принципиально иной лексикой и грамматикой; 

 отсутствие возможности интерактивно-

го общения непосредственно в момент полу-

чения и осознания информации; 

 повышенная утомляемость, снижение 

внимания за счет перегрузки основного ин-

формационного канала – зрения и т. д. 

Учебные планы направлений бакалавриа-

та для студентов с ОВЗ по слуху, сформиро-

ванные согласно ФГОС ВО, содержательно 

не могут отличаться от учебных планов для 

студентов без ОВЗ.  

В связи с вышеизложенными особенностя-

ми глухих и слабослышащих студентов, их 

обучение, особенно в сфере высшего образо-

вания, требует специальных методических и 

дидактических подходов при подготовке и 

проведении учебных занятий. Это значит, что 

необходимо применять другие или дополни-

тельные средства, приемы, техники, методики 

преподнесения учебного материала. 

К таким очевидным средствам и методам 

можно отнести: 

 визуализацию передаваемой информа-

ции в виде мультимедийных презентаций; 

 привлечение сурдопереводчика, имею-

щего образование в технической сфере; 

 помощь во время лекций: повторение 

фразы в более медленном темпе с тем же по-

рядком слов; перестановка слов во фразе; 

замена того или иного слова без изменения 

смысла фразы; написание ключевого или не-

понятного слова; 

 использование раздаточного материала; 

 использование коротких и простых фраз 

при объяснении материала; 

 создание доброжелательной, открытой 

атмосферы на занятии; 

 удержание внимания студента в течении 

всего занятия при помощи диалога, интерес-

ных фактов по теме, артистизма преподава-

теля и пр.;  

Многолетний опыт работы с данной кате-

горией студентов показывает, что позитив-

ное восприятие материала и заинтересован-

ность формируются при понимании дисци-

плины и осознания собственного прогресса в 

ее освоении. 

Итак, можно рекомендовать следующие 

приемы проведения занятий: 

 дозированность (новое – небольшими 

фрагментами); 

 четкая постановка задачи, привитие 

навыка разделять сложный процесс выпол-

нения задачи на этапы; 

 использование алгоритмов в решении 

задач; 

 несколько форм подачи одного и того 

же материала или сменяемость формы новой 

информации в течении занятия (текст+ кар-

тинка+ таблица+ алгоритм+ задание). 

Несмотря на то, что в группах с ОВЗ по 

слуху задания поискового плана (например, 

реферат на тему или теоретическая глава в 

курсовой, контрольной работе) вызывают 

значительные затруднения при самостоя-

тельном выполнении, так как связаны с чте-

нием и пониманием объемных контентов 

информации, тем не менее в общеинженер-

ные и профильные дисциплины обязательно 

нужно включать этот вид заданий. Обяза-

тельно курировать их выполнение, посте-

пенно наращивая навыки понимания и кри-

тического осмысления текстового материала 
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с множеством специальных терминов и 

сложных языковых конструкций. 
Приведем пример объяснения понятия 

«Булева функция» из курса лекций по 
дисциплине «Основы логического управ-
ления» для направления 15.03.05 «Кон-
структорско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»: 

1. БУЛЕВА АЛГЕБРА (текстовый блок в 
методичке и презентации). 

Булеву алгебру составляют два множества – 

множество операторов или булевых функций 

{&,˅,- и пр.} и множество значений, состоя-

щее из двух констант {0,1} или переменных 

(х1 х2 …хn), к которым эти операторы при-

меняются. 

В двузначной логике множество значений 

состоит из множеств {0, 1} или {Истина, 

Ложь}.  

Булевой функцией (БФ) или функцией ал-

гебры логики fj(x1, x2, … xn) называется отоб-

ражение n-мерного пространства {0, 1}𝑛 
 зна-

чений аргументов в одномерное пространство 

{0, 1} значений функции под действием fi:  

{0, 1}𝑛 𝑓j
→ {0, 1}.

 

 
 

Рисунок 1. Булева функция от 3х переменных f(х1, х2 ,х3) в 3х мерном пространстве со 

значениями функции 0 или 1(а) при входных наборах (б) 
 

Таким образом, область определения БФ – 

n-мерное пространство {0, 1}𝑛, где n – коли-

чество переменных функции (для функции 

рисунок 1 n=3),  

а область значений БФ – одномерное про-

странство {0, 1}.  

По количеству переменных функции мо-

гут быть не только трехмерными (как на ри-

сунок 1), но и:  

 ноль-местные (константы)- 0, 1;  

 одноместные (например, отрицание х) – �̅�; 

 n-местные (у такой функции на входе n 

переменных) – #(х1 х2 …хn ). 

2. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(показано на рисунке 1 БФ от 3-х перемен-

ных в графическом виде). 

Это трехмерное пространство с осями  х1, 

х2 ,х3, в котором изображен куб. Длина ребра 

куба равна 1. Каждая вершина куба выделена 

окружностью, координаты вершин указаны 

рядом, а внутри вершины записано значение 

функции. Ту же булеву функцию можно 

представить в виде устройства, преобразую-

щего входные сигналы в 1 или 0 на выходе. 
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Рисунок 2. Булева функция как устройство с тремя входами и одним выходом 

 

На вход этого устройства (булевой функ-

ции) можно подать любую тройку из 1 и 0 

(рисунок 1б), а на выходе получить одну 1 

или один 0 (как на рисунке 1а). 

Например, если на входе (010), то на вы-

ходе будет 1, а если на входе  (101), то на 

выходе будет 0. 

3. ТАБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 

Ту же булеву функцию с рисунка 1 можно 

показать в виде таблицы истинности: 

 

Таблица 1 

 

№ х1 х2 х3 f 

0 0  0  0 1 

1 0  0  1 0 

2 0  1  0 1 

3 0  1  1 0 

4 1  0  0 0 

5 1  0  1 0 

6 1  1  0 1 

7 1  1  1 1 

 

В первом столбце – номер входного набо-

ра, во втором столбце – сам входной двоич-

ный набор, в третьем столбце – значение на 

выходе функции. 

4. ЗАДАНИЕ. 

Сравнить разные виды представления БФ, 

найти входные переменные и значения функции 

в графическом виде, на устройстве и в таблице. 

Преподаватель несколько раз возвращается к 

каждой форме представления БФ, спрашивает 

студентов, приводит примеры применения БФ 

в быту, на производстве, что позволяет студен-

ту сопоставить новую информацию со знако-

мыми и понятными вещами. Студентам пред-

лагается привести свои аналогичные примеры 

БФ, выделить общее и отличия, на своих при-

мерах показать, что является входными сигна-

лами, а что значением функции. 

Важно вовлечь группу в обсуждение, 

например, вызвав одного из студентов к дос-

ке, а остальным предложить дополнять его 

ответы, критиковать и пр. Если позволяет 

пройденный материал, то предложить ре-

шить задачу или пройти небольшой тест. В 

данной теме можно предложить составить 

таблицу истинности по словесному описа-

нию БФ, определить вместе со студентами 

количество входных переменных функции. 
Таким образом, в данном примере мы по-
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казываем, что объем воспринимаемой ин-
формации должен быть ограниченным, по-
вторенным несколько раз с вариациями и 
обязательно подкрепленным хорошо знако-
мыми примерами. Далее должна произойти 
смена деятельности – от восприятия текста, 
жестового языка, картинок, активного об-
суждения переходит к самостоятельному 
анализу пройденного материала. Это про-
изойдет, если будет предложен новый при-
мер, задача или тест результат по которым 
пойдет в личный зачет студента. 

Важно поддерживать понимание прогрес-

са в обучении и место данной дисциплины в 
общем комплексе профессиональных знаний 
будущего специалиста.  

Активный, дружественный контакт с пре-
подавателем, вовлечение студента в обсуж-
дение небольшой части только что пройден-
ного материала позволяет студенту понять 
пройденное и удержать в памяти большую 
его часть, стимулирует студента быть внима-
тельным, заинтересованным, уверенным в 
себе, а значит – мотивированным в течение 
всего занятия. 
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 последние годы проблема повышения 

финансовой грамотности населения от-

носится к одной из главных проблем совре-

менности. От уровня финансовой грамотно-

сти граждан страны напрямую зависит ее 

экономическое развитие. Поэтому разработ-

ка и внедрение в образовательные учрежде-

ния дисциплины «Экономика» или программ 

по повышению финансовой грамотности 

населения – становится одним из приоритет-

ных направлений государственной политики 

всех цивилизованных стран мира. 

Следуя рекомендациям по повышению фи-

нансовой грамотности, выработанным ОЭСР, 

начинать повышать финансовую грамотность 

следует в школах, чтобы люди проходили 

обучение как можно раньше [4, с. 34]. 

Ученики нашей современной школы – 

завтрашние активные участники всех соци-

альных процессов, и поэтому повышение 

финансовой грамотности именно у них име-

ет большое значение для экономической ста-

бильности государства в будущем. Как же 

обстоят дела в этом направлении в рядовых 

школах нашего государства? 

На сегодняшний день такая дисциплина 

как «Экономика» редко встречается в массо-

вых школах, но при этом изучение экономи-

ки и научение выработки базовых знаний в 

вопросах финансовой грамотности можно 

наблюдать в разделах некоторых предметов. 

На уроках математики ученики решают 

задачи, учатся строить и исследовать графи-

ки, вычислять процент. География, дает зна-

ния, связанные с географическим положени-

ем государств, экономическими ресурсами 

государства. На уроках истории ученики 

изучают: историю торговли и появление ры-

ночных отношений, появление денег, взаи-

моотношение между государствами в раз-

личные исторические промежутки, экономи-

ческие кризисы.  

Технология, это предмет более практиче-

ский в сравнении с другими школьными 

предметами, здесь при создании какого-либо 

изделия рассчитывается его себестоимость. 

Предмет информатика учит пользоваться 

компьютерными технологиями, правильно 

извлекать нужную информацию из интерне-

та, создавать сайты и многое другое.  

И особым становиться предмет «Обще-

ствознание», где появились практические 

задания, направленные на выработку умений 

грамотно управлять своими финансами [2]. 

Однако нельзя опровергнуть тот факт, что 

полученных на этих предметах знаний не 

хватает для сформирования базовых навыков 

управления финансами, но те, кто имеют ба-

зовые знания, могут застраховаться от оши-

бок и необдуманных трат.  

Да, Центробанк России добился того, что в 

школах с 2016 г. включены в образовательный 

процесс уроки по финансовой грамотности, на 

которых ребят учат вести семейный бюджет и 

формировать сбережения вне зависимости от 

ситуации в экономике [2].  

Сейчас мне бы хотелось еще раз обра-

титься к понятию финансовая грамотность. 

Так, «в международной практике принято 

представление о финансовой грамотности 

как о способности физических лиц управлять 

своими финансами и принимать эффектив-

ные краткосрочные и долгосрочные финан-

совые решения» [3]. 

М. Овчинникова понимает под «финансо-

вой грамотностью» результат процесса фи-

нансового образования или: 

1) владение индивидами информацией о 

существующих финансовых продуктах и их 

производителях/продавцах, а также суще-

ствующих каналах получения информации и 

консультационных услуг; 

2) способность потребителей финансовых 

услуг использовать имеющуюся информа-

цию в процессе принятия решений: при осу-

ществлении специальных расчетов, оценке 

риска, сопоставлении сравнительных пре-

имуществ и недостатков той или иной фи-

нансовой услуги» [5]. 

Финансовая грамотность – понятие мно-

гозначное, которое включает в себя пять ос-

новных блоков. 
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Также важно понимать, что без теорети-

ческих знаний не может быть качественной 

практики. Финансово грамотному человеку 

необходимо разбираться с такими понятия-

ми, как процентная ставка по кредиту, тело 

долга, сложный процент, инфляция, стои-

мость денег, диверсификация риска и мно-

гими другими.  

На практике же он будет учиться плани-

ровать бюджет, экономить, сравнивать това-

ры и услуги, пользоваться финансовыми ин-

струментами. Важное отличие финансово 

грамотного гражданина – отношение к дохо-

дам и расходам, готовность отвечать за свои 

решения, стремление осваивать более эф-

фективные потребительские стратегии. 

Для достижения поставленных задач в во-

просах финансовой грамотности, педагогика 

предлагает самые разнообразные техноло-

гии. Среди таких технологий можно выде-

лить образовательное событие, как способ 

инициирования образовательной активности 

учащихся, деятельностного включения в 

разные формы образовательной коммуника-

ции, интереса к созданию и презентации 

продуктов учебной и образовательной дея-

тельности. 

Также включая в практику образователь-

ные события, педагогика предлагает инстру-

мент оценивания метапредметных УУД.  

Образовательное событие, имеет несколь-

ко этапов, первым из которых является под-

готовительный. 

Открытая избыточная образовательная сре-

да достигается большим количеством мастер-

ских, возможностью перехода между ними. На 

этом этапе идет поиск  новых особых взрос-

лых, которые будут интересны детям и будут 

теми значимыми Другими, которые принесут 

новые идеи, новые смыслы, новые ценности. 

Выбирается творческая группа, которая го-

товит концепцию образовательного события, 

выбираются руководители мастерских, а также 

кураторы для координации и разрешения ор-

ганизационных вопросов, если мастерскую 

будет вести приглашенный человек. 

Составляется материально-дидактическое 

обеспечение: список аудиторий, материалы, 

сценарии мастерских. Обязательным услови-

ем является навигация – для этого разраба-

тывается красочная карта события, которая 

будет представлена на школьном стенде, и 

путевой дневник участника. 

Руководителями мастерских могут быть: 

педагоги, работники школы (бухгалтер, си-

стемный администратор), представители фи-

нансовой сферы, предприниматели, родите-

ли, представители учебных заведений эко-

номической направленности. На каждой ма-

стерской событие проживается в двух бло-

ках: интеллектуальном, где дается информа-

ция по теме, где ребенок может поделиться 
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своими знаниями и получить ответы на ин-

тересующие вопросы; и интерактивном, где 

ребенок получает возможность приобщения 

к данной теме через действия. 

Каждая мастерская предполагает количе-

ственный состав до 10 человек, или более, 

если это предполагает ее формат. 

Выявление и фиксация образовательных 

запросов проходит через анкетирование, на 

основе которого составляется окончатель-

ный список мастерских. Второй этап – это 

содержательная часть, это собственно собы-

тие. На каждой мастерской событие прожи-

вается в двух блоках: интеллектуальный, где 

дается информация по теме, где ребенок мо-

жет поделиться своими знаниями и получить 

ответы на интересующие вопросы; и интер-

активный, где ребенок получает возмож-

ность приобщения к данной теме через дей-

ствия. Именно так происходит приращение у 

ребенка того или иного способа деятельно-

сти, формируются личностные установки, 

меняются взгляды на окружающих взрослых, 

происходит узнавание друг друга, пере-

осмысление себя и другого, открытие себя 

как участника совместной деятельности.  

Второй – деятельностный этап. Как го-

ворилось ранее – здесь подразумевается ак-

тивная включенность каждого участника, 

для чего необходимо организовать избыточ-

ный выбор проб. Так как внутри образова-

тельное событие многомерно. В местах без-

опасных проб  могут использоваться любые 

технологии, разнообразные методики и ме-

тоды преподавания и организации обучения. 

Третий этап – рефлексия. Рассматривает-

ся педагогический анализ события. 

Этот этап также как и другие насыщен 

всеми видами рефлексии: индивидуальная и  

коллективная рефлексия.  

Совокупность трех этапов образователь-

ного события, их продуманность и, в тоже 

время, наличие ситуации неясности и неяв-

ности, позволяют создать те эффекты, кото-

рые определяют его как продуктивную тех-

нологию организации и осуществления зна-

чимых событий в жизни школьного коллек-

тива и отдельной личности. 

И в заключении хотелось бы сказать, что 

пока в мире существуют деньги и финансовые 

инструменты для их приумножения, тема фи-

нансовой грамотности будет актуальна. 
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огласно докладу ООН, посвященному 

изучению перспектив урбанизации, к 

2050 г. около 66% жителей нашей планеты, а 

это 6,5 млрд человек будут постоянно про-

живать в городах [5]. Поэтому вопрос зави-

симости социальной мобильности населения 

от бесперебойного и четкого функциониро-

вания транспортной системы уже стоит на 

повестке дня в мегаполисах и в дальнейшем 

будет приобретать все большую актуаль-

ность, требуя новых креативных идей и пу-

тей решения. Городской транспорт призван 

обеспечить социальную мобильность насе-

ления, что позволит своевременно выпол-

нять весь объем задач, возникающих еже-

дневно. Пассажирские перевозки являются 

важнейшим организующим фактором жизни 

социума, поскольку от их бесперебойного и 

быстрого функционирования зависит дело-

вая жизнь города. 

Исследование социальной мобильности 

всегда было связано с решением вопросов, 

связанных с ежедневной трудовой деятельно-

стью населения. Научно-исследовательские 

центры занимаются изучением вопросов эко-

номической мобильности в крупных и средних 

городах.  

Так, О.В. Пищикова в статье «Анализ мо-

делей реализации концепции «Мобильн ость 

как услуга» в управлении городским транс-

портом» отмечает, что многообразие видов 

транспорта и пассажирских сервисов в со-

временном мире позволяет перейти от вос-

приятия мобильности как физического пере-

мещения к восприятию мобильности как 

услуги, что находит свое отражение в данной 

концепции. «В настоящий момент формиру-

ется новая транспортная реальность, частью 

которой постепенно становятся тренды на 

декарбонизацию транспортных средств, 

внедрение технологий совместного исполь-

зования автомобилей и альтернативных ви-

дов транспорта через создание комфортных 

цифровых сервисов» [8, с. 1]. 

В рамках заявленной нами проблемы 

представляет интерес и работа Е.С. Аксено-

вой «Развитие пассажирской транспортной 

системы как одного из условий совершен-

ствования социальной инфраструктуры го-

рода», в которой в полном объеме отобража-

ется проблема зависимости социальной мо-

бильности граждан от работы пассажирского 

транспорта. Автор подчеркивает, что «За по-

следние годы социально-экономический 

кризис отразился на работе городского пас-

сажирского транспорта, следствием этого 

стало уменьшение финансирования отрасли, 

снижение объемов и качества пассажирских 

перевозок, существенное сокращение по-

движного состава. Все это привело к тому, 

что развитие пассажирского транспорта су-

щественно отстает от потребностей населе-

ния в передвижениях, что вызывает соци-

ально-экономические проблемы и негативно 

сказывается на работе других отраслей эко-

номики города» [1, с. 2]. 

Е.В. Черненко-Фролова в научной статье 

«Формирование и развитие рынка транс-

портных услуг городского пассажирского 

транспорта Российской Федерации» подхо-

дит к решению вопроса развития транспорт-

ных услуг городского пассажирского транс-

порта с точки зрения истории его становле-

ния, особо акцентируя внимание на том, что 

происходило на этапах передачи пассажир-

ского транспорта от государственного моно-

полизма в этой области муниципалитетам и 

затем к частным перевозчикам. «Сегодня си-

стема ГПТ представляет собой наличие 

определенного количества частных юриди-

ческих лиц (автотранспортных предприятий) 

с личным либо арендованным парком авто-

транспортных средств, которые, взаимодей-

ствуя с органами местного самоуправления, 

обеспечивают перевозку пассажиров по за-

данным маршрутам согласно графику дви-

жения, утвержденному заказчиком перево-

зок, и муниципального парка ГПТ и электро-

транспорта» [13, с. 218-219]. Основываясь на 

всех перечисленных исследованиях, мы пе-

реходим к анализу более сложных процессов 

социального взаимодействия, одним из важ-

ных составляющих частей которых является 

городской транспорт как элемент социаль-

ной мобильности. 

Первоначальное содержание понятия «со-

циальная мобильность» с развитием цивили-

зации претерпевает изменения. Этот процесс 

неизбежен, так как социальная активность 

населения и эволюционное развитие транс-

С 
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портной инфраструктуры возрастает из года 

в год. В этой связи небезынтересно обра-

титься к концепции М. Вебера, согласно ко-

торой социальная мобильность является 

следствием неравенства, наблюдаемого в 

обществе. Первым фактором такой диффе-

ренциации является институт собственности, 

вторым – рынок труда [4].  

В современном обществе рынок труда ак-

тивно влияет на социальную мобильность 

населения, поскольку любое колебания рын-

ка, его развитие или деградация однозначно 

ведет к изменению режима перемещения 

населения. Стратегия развития рыночных 

отношений предполагает, как вертикальную, 

так и горизонтальную мобильность, по-

скольку человек во взрослой жизни постоян-

но перемещается по социальной лестнице, 

что и подразумевается под термином «соци-

альная мобильность» [10]. 

Учитывая активное движение населения 

двух столиц России в сфере социальной мо-

бильности, следует постоянно «держать руку 

на пульсе» транспортной инфраструктуры. 

Современное время характеризуется доволь-

но частой сменой профессиональной дея-

тельности у населения, что плавно меняет 

направление транспортных потоков. Однако, 

сформированные уже тенденции перемеще-

ния сохранятся, поскольку основные направ-

ления движения транспорта происходят от 

периферии к центру и обратно.  

С учетом вышеизложенного следует от-

метить, что до сих пор в российской градо-

строительной практике, как и ранее в совет-

ской, нормируются лишь некоторые показа-

тели транспортной доступности, а именно: 

 доступность мест приложения труда – 

затраты на передвижение в один конец к ме-

сту работы; 

 доступность остановочных пунктов об-

щественного транспорта [2]. 

Строительные нормы и правила, которые 

действуют в настоящее время, нормирует 

затраты времени на дорогу от дома до рабо-

ты. Если в город приезжают на работу маят-

никовые мигранты – вид мигрантов, для ко-

торых характерны регулярные поездки из 

одного населенного пункта в другой, – то 

время, затраченное на дорогу, может увели-

чиваться, но не более чем в два раза. В отли-

чие от стран Европейского Союза, в России 

не нормируется время, затраченное на по-

ездки к общественным центрам, школам, 

больницам и прочим объектам социальной 

инфраструктуры. Нам представляется важ-

ным включать в нормированное время по-

ездки до данных объектов, поскольку такие 

перемещения являются неотъемлемой ча-

стью культурной жизни мегаполисов [11].  

Как транспортная доступность определяет 

социальную мобильность населения мегапо-

лиса, так и социальная мобильность опреде-

ляет транспортные потоки. Для практиче-

ских целей транспортную доступность иден-

тифицируют через показатель транспортной 

освоенности – плотности транспортной сети 

на единицу площади мегаполиса [9]. Этот 

показатель хотя является достаточно нагляд-

ным, однако не может в полной мере отра-

жать такой важный показатель, как нагрузка 

на транспортную систему определенного 

района; не показывает он и транспортную 

конфигурацию городской территории, а так-

же не дает объективного видения уровня 

транспортной освоенности. 

Для определения данных показателей необ-

ходимо проведение дополнительных сравни-

тельных анализов, которые способны учиты-

вать различные параметры в зависимости от 

сложности транспортной системы и нагрузки 

на нее. Проблема здесь видится в том, что не-

достаточно полное и объективное видение 

картины транспортной освоенности может 

привести к значительным задержкам людей в 

пути к их цели, к переполненности одних 

транспортных сетей и недозагруженности дру-

гих, а также к выпадению из социальной мо-

бильности целых систем социальной инфра-

структуры. Так, строительство и запуск в экс-

плуатацию крупных объектов, например, тор-

говых центров на периферии, из-за недоста-

точно развитой транспортной системы может 

оказаться не оправданным и убыточным [5]. 

Одним из оценочных показателей загру-

женности транспортной сети является пока-

затель транспортной доступности, который 

отличается от показателя транспортной 

освоенности, тем, что этот показатель может 

меняться в течение суток и времени года. 
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Это обусловлено особо сильной нагрузкой в 

часы пик и спадом пассажирского потока во 

время рабочего дня. Относительно времен 

года колебания обусловлены значительной 

нагрузкой на транспортные системы пере-

мещением студентов и школьников – в лет-

нее время заметен спад их перемещений, так 

как многие уезжают из города или меняют 

привычную траекторию перемещения с од-

новременным уменьшением поездок.  

Определение показателя загруженности 

транспортной сети в условиях мегаполиса 

имеет свою специфику. Этот показатель отра-

жает динамику мобильности населения мега-

полиса, которая обосновывается выбором 

транспортных средств и, соответственно, 

маршрутов для достижения конечной точки 

поездки [7]. Учитывая многомерность и раз-

нонаправленность перемещения значительных 

масс людей, такие мегаполисы как Москва и 

Санкт-Петербург начинают применять цифро-

вые инновации для нормализации транспорт-

ных потоков, особенно в часы пик. В условиях 

высокой загруженности необходимо очень 

четкое соблюдение расписания движения, а 

также бесперебойное, безопасное движение 

общественного транспорта, что под силу циф-

ровым технологиям [3], таким, как электрон-

ные центры управления, спутниковые системы 

навигации, мобильные приложения, и т. д.  

Хотелось бы обратить особое внимание на 

такой важный показатель, как время поездки. 

Показатель включает в себя несколько вре-

менных отрезков – ожидание транспортного 

средства, время в пути с учетом возможных 

пересадок, ожидание во время пересадок. 

Для уменьшения времени поездок начинают 

вводиться элементы цифровых технологий, в 

виде точного расписания транспорта в ре-

жиме онлайн, расчета времени, необходимо-

го для переходов во время пересадок, он-

лайн-карт с указанием пробок на городских 

дорогах. Все эти функции выполняют раз-

личные мобильные приложения, например, 

«Mosgortrans», «Yandex transport», «Яндекс. 

Электрички», «Подорожник» и т. д. 

 Некоторые элементы цифровой действи-

тельности успешно применяются в городской 

среде, некоторые разрабатываются, и, возмож-

но, скоро мы окажемся не только свидетелями, 

но и участниками современной транспортной 

инфраструктуры, сформированной искус-

ственным интеллектом настолько четко, что 

время на работу и с работы уложится букваль-

но в несколько минут [6].  

Проведенные исследования показывают, 

что москвичи и жители северной столицы 

предпочитают добираться до работы на обще-

ственном транспорте (67 и 56% соответствен-

но), 17% москвичей до работы добираются на 

своем транспорте, пешком до работы доходит 

10% жителей столицы, оставшиеся 5% жите-

лей, добираются до работы на такси. По срав-

нению с 2014 г. (опрос проходил в 2019 г.) 

увеличилось количество москвичей, которые с 

личного транспорта пересели на обществен-

ный (63% в 2014 г. и 67% сегодня), и снизи-

лось количество тех, кто добирается до работы 

на личном автомобиле (28 и 23% соответ-

ственно). В среднем большинство москвичей 

проводят в дороге полтора-два часа ежеднев-

но, а хотели бы – не больше часа [12].  

Специалисты утверждают, что после со-

рока минут движения в транспорте наступает 

так называемая «транспортная усталость», 

которая негативно влияет на производитель-

ность труда. Поэтому к 2025 г. поставлена 

задача снизить затраты времени до работы 

до семидесяти пяти минут, хотя и это до-

вольно много. Поэтому перед специалистами 

стоит важная задача снизить временные за-

траты на перемещение между домом и рабо-

той, либо как-то изменить параметры транс-

портной усталости, в первую очередь тем, 

что сделать городской транспорт более ком-

фортным для проезда [13]. 

Решить вопрос об уменьшении периода 

времени в дороге возможно и перемещением 

социальных объектов, на которых трудятся 

люди, ближе к их месту жительства, то есть 

«спальным» районам. Таким образом, мы 

приходим к выводу, что проблема требует 

более глобального осмысления и решения, с 

учетом всех параметров и позиций, которые 

могут повлиять на снижение времени, затра-

ченного на дорогу. 

Одним из факторов, который влияет на 

транспортную доступность, является маят-

никовая миграция. Например, перемещение 

жителей Подмосковья в Москву на работу, а 
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вечером – к себе домой. Ежедневный поток 

трудовых маятниковых мигрантов по разным 

подсчетам составляет от одного до полутора 

миллионов человек в одну сторону [14].  

Маятниковые мигранты в нашей стране бы-

ли всегда, однако такую массовость это явле-

ние приобрело только после перехода к ры-

ночной экономике. Ученые ищут способы ре-

шения данной проблемы и видят выход в том 

числе, в запуске такого общественного транс-

порта, который сразу бы мог перевозить боль-

шое количество людей. Таким транспортом в 

нынешнее время являются электропоезда. 

Проложить новые ветки железных дорог и пу-

стить дополнительные составы – одно из воз-

можных решений ежедневной миграции насе-

ления из пригорода в центр и обратно [10].  

Одним из оценочных показателей транс-

портной сети является показатель транс-

портной доступности. Определение этого 

показателя в условиях мегаполиса имеет 

свою специфику, которая определяется по 

следующим критериям: 

 время, необходимое на совершение по-
ездки, которое включает время на ожидание 
транспортного средства, время в пути, с уче-
том возможных пересадок; 

 стоимость поездки, которая не может 
быть одинаковой для различных видов 
транспортных средств и маршрута; 

 безопасность поездки, которая зависит 
от выбора транспортного средства; 

 комфортные условия поездки, которые 
зависят от выбора транспортного средства [1]. 

Подводя итог анализу заявленной пробле-

мы, можно сделать вывод, что только совокуп-

ность нескольких факторов оптимизации 

транспортной системы может привести к оп-

тимальному режиму транспортных перевозок. 

Учитывать приходится сезонность, часы пик, 

маятниковую миграцию, доступность проезда 

по цене для разных категорий населения, вре-

мя, которое тратится на переезды и прочие 

факторы. Оптимизирующие действия позволят 

предусмотреть и гармонично выстроить все 

элементы зависимости социальной мобильно-

сти от доступности транспортной инфраструк-

туры, что положительным образом скажется на 

социальном климате мегаполисов. 

Проживание в крупных городах влечет за 

собой как множество возможностей для роста 

во всех областях социальной и культурной 

жизни, так и необходимость принимать неиз-

бежные неудобства, одним из которых являют-

ся длительные переезды, что обусловлено 

наличием высокого уровня социальной мо-

бильности. Причем, во многом именно от гра-

мотно разработанной системы транспортной 

инфраструктуры зависит уровень социальной 

мобильности граждан. Совокупность факто-

ров, которые влияют на показатель социальной 

мобильности населения с имеющимися на дан-

ный момент техническими условиями, могут 

перевести зависимость ее от транспортной до-

ступности в плоскость наименьшего напряже-

ния, что не может не сказаться благоприятным 

образом на качестве социальной сферы мега-

полисов в целом. 
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значально считалось, что экология – 

это наука, изучающая взаимодействие 

живых организмов друг с другом и окружа-

ющей средой. Как наука, экология зароди-

лась в середине XIX в. До этого времени она 

считалась отраслью философии. Но со вре-

менем, учитывая растущее влияние человека 

на окружающую среду, трактовка понятия 

«экология» сместилась в сторону вопросов 

охраны окружающей среды, тем самым рас-

ширив первоначальное понятие.  

В современном мире используются сле-

дующие определения науки «экология»: 

Экология – это познание природы, изуче-

ние всех взаимоотношений между живыми 

существами и органическими и неорганиче-

скими компонентами окружающей среды [1]. 

Экология – это наука, изучающая все 

сложные взаимосвязи в природе [2]. 

Экология – это биологическая наука, изу-

чающая структуру и функционирование 

надорганизменных систем, таких как: попу-

ляции, сообщества, экосистемы, в естествен-

ных и условиях измененных человеком [3]. 

Конечно, с самого начала развития чело-

вечества люди наблюдали за взаимоотноше-

ниями всего живого с окружающей средой. 

Тем более, что с развитием цивилизации и 

все более глубоким вмешательством челове-

ка в окружающую среду, в современном ми-

ре экологические проблемы являются наибо-

лее актуальными для анализа, изучения и, 

безусловно, освещаются среди людей с це-

лью эти проблемы исправить. 

Разрушение экосистемы в первую очередь 

затронуло флору и фауну. Многие виды жи-

вотных, обитающих в этой среде, оказались 

на грани вымирания. Возникла экзистенци-

альная угроза для самих людей, так как ур-

банизация, которая раньше увеличивала 

масштабы, замедлилась, начался обратный 

процесс, снизилась занятость населения, 

усилился отток людей в другие, более благо-

приятные районы. Ускоренное развитие 

промышленной и сельскохозяйственной эко-

номики вызывает загрязнение воздуха и рек 

вредными веществами, губительное удобре-

ние почвы химикатами приводит к гибели 

всего живого вокруг, включая самого чело-

века. Процессы, которые, к сожалению, ока-

зались необратимы, оказали негативное вли-

яние на здоровье человека. С начала XX в. 

экология Казахстана серьезно пострадала от 

стремительного прогресса в различных обла-

стях человеческой деятельности.  

В данной статье мы проанализируем воз-

никновение и последствия экологических 

катастроф на примере некогда крупнейших 

водоемов страны – Аральского и Каспийско-

го морей, а также на примере городов Казах-

стана (Усть-Каменогорска, Семипалатинска 

и Степногорска), пострадавших от неблаго-

приятной экологической ситуации, след-

ствием неразумного вмешательства челове-

ка, которое привело к пересыханию природ-

ных источников воды, загрязнению рек про-

мышленными стоками, поглощению радиа-

ции и химических удобрений почвой, в ре-
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зультате чего она стала непригодной для 

проживания самих людей. 

Аральское море. Аральское море полу-

чило наиболее заметный ущерб от деятель-

ности человека. Экологическая катастрофа 

началась в середине прошлого XX в. Тогда 

озеро считалось одним из самых больших 

озер в мире, но в 1960 г. его размеры стали 

уменьшаться с огромной скоростью [4]. В 

1960-х гг. появились проблемы Аральского 

моря. Они приобрели катастрофические 

масштабы из-за неправильного использова-

ния основных трансграничных региональных 

рек – Амударьи и Сырдарьи. 

Вследствие резко возросших потребностей 

в ирригации для развития сельского хозяй-

ства началось массовое использование воды 

из рек, являющихся единственными притока-

ми Аральского моря, обеспечивающих 

Аральское море примерно 56 куб. км воды в 

год. Соответственно, естественное пополне-

ние моря было практически сведено на нет. 

Стремительное падение уровня Аральского 

моря началось в 1961 г., и к 1989 г. он опу-

стился почти на 14 метров [5]. 

Некогда активная рыбная промышлен-

ность была практически уничтожена, а из-за 

сокращения береговой линии бывший порт 

Аральского моря оказался более чем в ше-

стидесяти километрах от кромки воды. А за-

тем, подобно цепной реакции, истощение 

этого крупного водоема, являвшегося осно-

вой экосистемы региона, привело к усиле-

нию температурных колебаний в регионе. По 

мере высыхания водохранилища климат в 

окружающих регионах начал резко меняться. 

Помимо Казахстана, пострадавшая морская 

акватория охватывает многие другие страны, 

такие как: Узбекистан, Туркменистан, а так-

же частично Таджикистан и Кыргызстан. 

Аральское море было водоемом, который 

поддерживал климат и предотвращал резкие 

колебания погоды в регионе, оказывая толь-

ко положительное влияние на сельское хо-

зяйство, на жизнь людей, проживающих в 

этом районе, и на окружающую среду. Водо-

ем согревал массы воздуха, поступавшие в 

регион зимой, и охлаждал его летом. 

«Приобретенная» засушливость местно-

сти, обусловленная бурной деятельностью 

людей, в свою очередь, негативно сказалась 

на развитии сельского хозяйства. Однако го-

раздо большее ухудшение состояния почвы 

произошло из-за ее насыщения солью и пе-

стицидами. Район страдает от пыльных бурь, 

которые бушуют здесь более 90 дней. Они 

разносят огромное количество пыли. Это бо-

лее 100 миллионов тонн в год [6]. Бури так-

же загрязняют атмосферу ядовитыми соля-

ми. В то же время отложение сильно засо-

ленной почвы на близлежащих полях стери-

лизует их, делая бесплодными. 

Когда-то Аральское море было одним из 

самых больших водоемов в мире. Оно пора-

жало людей своей необычайностью и красо-

той. В настоящее время оно находится под 

угрозой исчезновения. Это крупнейшая эко-

логическая катастрофа. Сейчас, к сожалению, 

положение водоема непоправимо. Аральское 

море наносит значительный ущерб экологи-

ческой системе и вредит людям, которые жи-

вут рядом. Более 50 лет назад район Араль-

ского моря имел разнообразную флору и фа-

уну. Здесь обитало множество редких видов 

животных и рыб. 

Каспийское море. Каспийское море так-

же как и Аральское настигла проблема осу-

шения. Оно является самым крупным в мире 

внутренний водоем, чей размер достигает 

примерно с Японию. Он граничит с Азер-

байджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и 

Туркменистаном [7]. 

Как и в случае с Аральским морем, пони-

жение уровня его притоков Волги и Урала, 

основных источников воды, также является 

проблемой. Низкий уровень, а также повы-

шение температуры приводит к гибели рыбы. 

И вновь все пошло по цепочке: обмеление 

повлияло на сельское хозяйство. Согласно 

официальным источникам властей Атыра-

уской области, около 18 хозяйств одного из 

районов области лишились источника ороше-

ния прошлым летом, тогда как раньше таких 

проблем не наблюдалось. Те же проблемы с 

нехваткой воды ударили по местным дачни-

кам Атырау и Уральска, лишив их урожая. 

Изменения уровня моря влияют на хозяй-

ственную деятельность человека и природу. 

При понижении уровня моря мелеют подходы 

к портам, усложняются условия судоходства, 
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изменяется режим заповедников и рыбных за-

пасов. Подъем уровня приводит к затоплению 

прибрежных территорий, где расположены 

населенные пункты, сельскохозяйственные 

угодья и промышленные предприятия. Из 5 

970 км береговой линии Каспийского моря 2 

320 км приходится на Казахстан, причем Ка-

захстан в наибольшей степени страдает от из-

менения береговой линии [8]. 

Еще одной угрозой для экосистемы Кас-

пийского моря является добыча нефти и газа. 

Загрязнение от добычи нефти и газа угрожа-

ет многим видам животных и ставит под 

угрозу будущее самого моря. В нескольких 

километрах вдоль побережья рыбаки наблю-

дают маленькие капли нефти, появляющиеся 

на поверхности моря.  

В Каспийском море когда-то обитала одна 

из крупнейших в мире популяций осетровых, 

но за последние три поколения она сократи-

лась более чем на 90 процентов, сообщил в 

2016 г. Всемирный фонд дикой природы. Се-

годня практически не существует жизнеспо-

собной популяции осетровых. Кроме того, 

вся икорная промышленность находится под 

угрозой из-за загрязнения. 

Нефтяные компании пытаются бороться с 

загрязнением воды, придумывая различные 

методы и решения этой проблемы. Но даже 

если бы загрязнение нефтяной промышлен-

ности было уменьшено, Каспийское море 

все равно может приблизиться к катастрофе, 

так как глобальное потепление приводит к 

потере воды. 

Семипалатинск. Курчатов (расположен-

ный недалеко от Семипалатинска) был од-

ним из многих закрытых городов Советского 

Союза до 1990 г. О том, что творится в этих 

городах знали только высокопоставленные 

чиновники. Никому, кроме нескольких чело-

век с допуском, не разрешалось входить или 

выходить из этих районов, эти закрытые го-

рода даже не были обозначены на картах или 

дорожных указателях.  

Даже сегодня самая серьезная экологиче-

ская угроза для Казахстана исходит от воз-

действия радиации, особенно в Семипалатин-

ской области на северо-востоке, где Совет-

ский Союз провел испытания почти 500 еди-

ниц ядерного оружия, 116 из которых были 

наземными. Часто такие испытания проводи-

лись без эвакуации или даже без оповещения 

местного населения. Хотя ядерные испытания 

были прекращены в 1990 г., последствия ра-

диационного отравления проявляются на здо-

ровье местного населения в виде врожденных 

дефектов, тяжелых форм анемии и лейкемии, 

а также других заболеваний [9]. 

В конце холодной войны большинство 

этих закрытых городов были упразднены, а 

их тайны, стали достоянием общественно-

сти. Хотя большинство из этих мест были 

лишь стратегическими военными объектами 

или районами добычи полезных ископаемых, 

одним из таких  таинственных мест был и 

когда-то закрытый город Курчатов. С 1949 

по 1989 г. на Семипалатинском полигоне 

было проведено 468 ядерных испытаний, в 

том числе 343 подземных и 125 атмосферных 

взрывов. В общей сложности количество 

наземных взрывов в 2500 раз превысило мощ-

ность атомной бомбы, сброшенной на Хиро-

симу [10]. Последствия Хиросимы известны 

всему миру и подробно освещались во всех 

мировых СМИ. Радиоактивные облака и газо-

вые фракции вышли за пределы Семипалатин-

ского полигона, обеспечив радиационное за-

ражение всей восточной части Казахстана. Се-

мипалатинский полигон был единственным, 

расположенным вблизи крупных населенных 

пунктов, одними из которых были города Се-

мипалатинск, Усть-Каменогорск и Павлодар. 

Последствия ядерных испытаний сказы-

ваются на населении Восточного Казахстана 

в виде низкой средней продолжительности 

жизни (не превышает 40-50 лет), ослаблен-

ного иммунитета, анемии, поражений кожи, 

нарушений артериального давления, патоло-

гий крови и сосудов, психических заболева-

ний, самоубийств, рождения детей с врож-

денными патологиями. 

Усть-Каменогорск. Усть-Каменогорск яв-

ляется городом с развитой промышленно-

стью, который имеет огромное количество 

заводов, горнодобывающих, металлургиче-

ских и энергетических предприятий, которые 

выбрасывают в атмосферу вредные вещества, 

загрязняя и делая непригодным для жизни 

человека воздух всего города. Всего в городе 

насчитывается около 169 предприятий, боль-
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шинство из которых занимаются добычей и 

переработкой сырья и, в основном, тяжелых 

металлов. Крупнейшими гигантами, одно-

временно работающими в одном небольшом 

городе, являются Казцинк (бывший Усть-

Каменогорский свинцово-цинковый комби-

нат), Титано-магниевый комбинат и Ульбин-

ский металлургический завод [11]. Все они 

производят продукцию для нужд атомной 

энергетики, электроники, металлургии и дру-

гих отраслей промышленности. Каждое из 

перечисленных предприятий, несомненно, 

внесло свой вклад в загрязнение атмосферы, 

почвы и воды. 

Город богат предприятиями, почти 70% 

населения работает на заводах и фабриках. 

Но каждый второй житель Усть-Каменогорс-

ка имеет серьезные проблемы со здоровьем. 

Безусловно, такое состояние атмосферного 

воздуха крайне негативно сказывается на здо-

ровье людей. Растет заболеваемость верхних 

дыхательных путей, органов пищеварения, 

эндокринной системы, кровообращения и 

других внутренних органов. С каждым годом 

количество онкологических и других опасных 

для жизни заболеваний становится все боль-

ше. Также стоит отметить пагубное влияние 

грязных выбросов на протекающие через го-

род реки, которые поглощают отходы вред-

ного производства, а также смог из воздуха. 

Реки, в свою очередь, несут вредные веще-

ства дальше в другие регионы. 

Самое страшное в нынешней экологиче-

ской катастрофе – ее безысходность, ведь пока 

продолжают работать промышленные пред-

приятия, ситуация с выбросами в атмосферу 

не разрешится, и город постоянно будет оста-

ваться заложником самого себя. Выход можно 

увидеть только в мерах, предпринимаемых 

владельцами предприятий по обеспечению 

производства специальной очистительной 

техникой с целью улучшения экологии. 

Степногорск. В Степногорске, а точнее в 

25 км от него расположено одно из круп-

нейших хранилищ радиоактивных отходов 

урана, его площадь составляет 732 га, а ко-

личество тонкой радиоактивной пульпы – 50 

млн тонн. Этот объект представляет собой 

хвостохранилище, состоящее из трех карт  

 

(№ 1, 2 и испарительной). Большая часть его 

содержимого была собрана с конца пятиде-

сятых до начала девяностых годов [12]. 

В годы работы крупнейшего завода, Цен-

трального химического комбината (ЦГХК), 

его экологическая безопасность обеспечива-

лась постоянным затоплением. Однако с 

1996 г. затопление стало недостаточным из-

за сокращения объемов переработки урана и 

закрытия Степногорского гидрометаллурги-

ческого комбината. Поскольку сами отходы 

находятся в виде желеобразной «целлюло-

зы», удалить их определенным способом бы-

ло невозможно. 

В общей сложности около 70 000 человек 

проживают вблизи Степногорска (поселки 

Пригородный, Аксу, Кварцитка и Завод-

ской), которым угрожает радиоактивное за-

грязнение. 

Таким образом, подводя итоги проведенно-

го анализа, можно сделать следующие выводы.  

Экология как наука о взаимосвязях в при-

роде, о взаимоотношениях всего живого с 

органическими и неорганическими компо-

нентами окружающей среды, требует глубо-

кого изучения. В современном мире изуче-

ние экологии затруднено из-за постоянных 

техногенных изменений в окружающей сре-

де, инициированных человеком. Следует 

учитывать, что развитие цивилизации при-

носит только негативные последствия как 

для природы, так и для самого человечества. 

Однако не требует доказательств, что все 

четыре основных закона экологии работают 

одновременно:  

1) «Все связано со всем»;  

2) «Все должно куда-то деваться»;  

3) «Природа знает лучше – закон имеет 

двойной смысл»; 

4) «Ничто не дается просто так» [13].  

Их можно объединить в одну общую фор-

мулировку: «Природа состоит из веществ, 

находящихся в постоянном взаимодействии 

друг с другом, составляющих систему единого 

целого, вмешательство в которую, чтобы полу-

чить выгоду, должно быть осторожным, за од-

но придется платить». Описанные выше очаги 

экологических катастроф в нашей стране, под-

тверждают действие законов экологии. 
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