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   В.В. Максимов 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЛЕГИ-

РОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ МЕТАЛЛОВ В ВОССТАНОВЛЕ-

НИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 

Целесообразность и экономичность работ по восстановлению 

деталей путем нанесения покрытий и, следовательно, повышению их 

износостойкости обусловлена экономией материальных, топливно-

энергетических ресурсов, трудозатрат и минимизацией экономического 

воздействия на окружающую среду. 

 

Ключевые слова: композит, наночастицы, легирование, 

восстановление. 

 

Основными причинами отказа работы деталей являются износ, агрессивные среды, высокие 

температуры и механические нагрузки. Поскольку процессы разрушения обычно начинаются с 

поверхности, целесообразно наносить многофункциональные защитные покрытия и пленки с высокими 

эксплуатационными свойствами как при восстановлении, так и при изготовлении новых изнашиваемых 

деталей. 

В практике восстановления деталей восстановлением путем нанесения покрытий, осаждения 

составляют около 77%, обжига электрических контактов - 6%, гальваники - 4%, литья с жидким металлом 

- 2%, извлечения полимера - 4%, других процессов - 5%. [1] 

Покрытия на основе металла, полимера и неорганики могут быть получены различными способами 

нанесения, напылением, химико-термической обработкой, химическим и электрохимическим осаждением, 

физическими методами, нанесением из газовой фазы, имплантацией, комбинированными и другими 

методами. [2] 

При определенных условиях эксплуатации стальных деталей, изделий и конструкций обычные 

физико-механические свойства материала теряются. В таких случаях они легируются - добавляют другие 

                                                           
 © В.В. Максимов, 2023. 

 

Научный руководитель: Максимова Марина Геннадьевна – кандидат химических наук, доцент, Ря-

занский государственный университет имени С.А. Есенина, Россия. 
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химические элементы к исходному составу во время плавления (в основном, металлы, но есть 

исключения). В результате сталь становится более прочной, твердой и более устойчивой к внешним 

неблагоприятным факторам и нагрузкам, даже если она теряет пластичность, что в большинстве случаев 

ухудшает ее обрабатываемость. Технические требования к таким сталям регламентированы в ГОСТ 4543 

(ГОСТ 1542 также распространяется на изделия из листовой стали). В то же время ряд сложных 

легированных сталей производится в соответствии с техническими условиями металлургических 

предприятий. 

Одним из способов улучшения качества поверхностного слоя и снижения стоимости ремонта 

станков является многократное восстановление формы деталей с помощью металлических покрытий и 

обеспечение их взаимозаменяемости. [3] 

Анализ распространенных методов восстановления изношенных поверхностей деталей 

(детонационная газовая и вакуумная плазменная обработка, обработка поверхности, гальванизация, 

распылительная металлизация, электроэрозионный сплав) показывает, что все они имеют свои 

преимущества и недостатки. 

Метод электроэрозионного легирования (ЭЭЛ) в последнее время нашел широкое применение. По 

своим достоинствам он не только допускает все другие методы, но и превосходит их во многих случаях. 

Недостатки ЭЭЛ могут быть устранены путем улучшения самой технологии или путем объединения ее с 

другими технологиями для улучшения качества и восстановления поверхностей деталей. 

Для роторных машин и систем (винтовые и радиальные компрессоры, выдувные машины, 

центрифуги, насосы, электродвигатели и т. д.) одной из основных причин потери производительности 

является износ рабочих поверхностей вала ротора или их разрушение. Усталость определяет срок службы 

вала, его срок службы и устойчивость к агрессивным средам.  

 В дополнение к переменным силам и моментам, действующим на вал, необходимо учитывать силы 

трения, возникающие в подшипниках скольжения и валах. Трение между поверхностями шеек вала и 

подшипниками подшипников скольжения вызывает износ шеек. Величина этого износа зависит от условий 

трения, которые определяются рядом факторов: физические и механические свойства вала и материалов 

подшипников, формой и размерами деталей, шероховатостью поверхностей трения, скоростью, 

нагрузочным и тепловым режимами работы трущейся пары, количеством и качеством смазки.  

Общая классификация легирующих элементов в сталях  
Преобладающее положение в списке легирующих элементов имеют металлы. Исключение состав-

ляют кремний и бор. 

В связи с этим, легирующие сталь металлы подразделяются на две группы:  

1.Металлы, которые увеличивают область твёрдых растворов, что приводит к повышению разнооб-

разия конечной микроструктуры легированной стали после её упрочняющей термообработки. К таким эле-

ментам относятся никель, марганец, кобальт, медь, а также азот.  

2.Металлы и химические элементы, которые повышают прочность стали. К ним относят хром, воль-

фрам. ванадий, молибден, титан. [4] 

Наночастицы 

Особенность нанотехнологии состоит в том, что функциональный элемент создается не составле-

нием из различных компонентов заданной формы, а изменением внутренней структуры материала. Воз-

действие на структуру может быть как восходящим, так и нисходящим. Нисходящий подход представляет 

собой использование инструмента для непосредственного манипулирования молекулами и атомами с це-

лью создания функционального элемента. Восходящий подход заключается в создании таких условий в 

системе, при которых функциональный элемент образуется сам по себе. Такой подход интересен тем, что 

его точность определяется фундаментальными законами природы и в связи с этим использование точных 

инструментов не требуется, что удешевляет и упрощает технологию. [5] 

Нанокристаллические материалы 

Признаки нанокристаллических материалов: 

1) малый размер зерна и, соответственно, большая площадь границ в единице объема; 

2) подавление пластической деформации при размерах зерна ниже некоторого предельного значе-

ния  

3) сильно неравновесное состояние границ зерен и обусловленные этим значительные внутренние 

напряжения; 

4) возможные аморфная и пористая структуры границ. 

К наиболее универсальным наноматериалам принадлежат фуллерены и углеродные нанотрубки.  

Они проявляют необычные фотохимические, электронные, тепловые и механические свойства. 
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Одностенные углеродные нанотрубки могут проявлять себя как металлические, полуметаллические 

или полупроводниковые объекты. Их теплопроводность может превышать теплопроводность графита в 

плоскости слоев. Они прочны на разрыв (в 100 раз больше прочности стали). При диспергировании в од-

нородной среде нанотрубки сохраняют присущие им механические свойства или даже усиливают струк-

турно-механические характеристики носителя. Они имеют такую же электрическую проводимость, как 

медь, и такую же теплопроводность, как алмаз. [6] 

Фуллерены и нанотрубки также используют в различных сферах автомобилестроения. Они исполь-

зуются при производстве датчиков ускорения, микропереключателей, газовых датчиков, лобовых стекол, 

самозатягивающихся покрытий, например краски для авто. [7] 

Посредством нанотехнологии можно создавать новые конструкционные и функциональные мате-

риалы, параметры которых определяются свойствами формирующихся заданным образом микрообластей, 

а также процессами, протекающими на атомном, молекулярном и наноразмерном уровнях. Приоритет-

ными направлениями являются: 

1. Конструкционные и инструментальные сплавы с повышенной износостойкостью и ударной вяз-

костью. 

2. Различные виды покрытий (защитные, износо-, термои коррозионностойкие, антифрикционные, 

пассивирующие, просветляющие). 

3. Функциональная керамика для твердотельных топливных элементов. 

4. Металлические нанопорошки различного состава. 

5. Полимерные наноструктуры и жидкокристаллические наноматериалы для высокоинформатив-

ных и энергоэффективных систем отображения информации (новые типы дисплеев, электронная бумага).  

В настоящее время большой интерес вызывает разработка полимерных нанокомпозитов, в которых 

наноразмерные частицы металла (никель, медь, молибден, хром, полиметаллический комплекс) локализо-

ваны на поверхности элементов наполнителя — порошков или волокон. [8] 

Восстановление деталей машин 
Для восстановления деталей машин используют следующие методы:  

 Напыление (газотермический метод) 
Суть газотермического напыления газовым потоком заключается в воздействии на поверхность де-

тали нагретых (расплавленных) частиц вещества, имеющих высокую скорость. Покрытие образуется в ре-

зультате внедрения частиц в микронеровности поверхности, их деформации при ударе и взаимодействия 

между собой. (9) 

Газопламенное напыление 
Это наиболее распространенный способ напыления, зачастую называемый газопорошковым напы-

лением и может быть реализован напылением порошка с помощью транспортирующего газа, т. е. нанопо-

рошок под давлением газа подается на обрабатываемую поверхность  (10) 

Плазменное напыление 
Основано на использовании энергии плазменной струи как для нагрева, плавления, так и для пере-

носа частиц материала на напыляемую поверхность.(11) 

Электродуговое напыление 
Относится к наиболее перспективным способам нанесения покрытий и отличается тем, что нагрев 

и плавление материала осуществляется с помощью электрической дуги. (12) 

Гальванические покрытия 

Гальванические покрытия применяют в основном в: 

-восстановлении размеров стальных, чугунных деталей с износом десятых долей миллиметра (кла-

паны, поршневые пальцы, шатуны, отверстия под подшипники в корпусных деталях и др.) и повышение 

износостойкости (Fe, Cr, Ni, Cu, композиционные покрытия на их основе), коррозионной стойкости (Cr, 

Zn, Cd и т.п.); 

-придании защитно-декоративных (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Sn, Pb) и антифрикционных свойств (Fe, Cu, 

Zn, Sn, композиционные покрытия на их основе); 

-защите от цементации (медь); 

-повышении теплостойкости (хром); 

-придании поверхностному слою специальных свойств - электро-, теплопроводности и др. (медь и 

др.) 

Технологический процесс нанесения гальванических покрытий включает в себя три основных блока 

операций: подготовительные (очистка, промывка, обезжиривание), осаждение металла, обработка после 

нанесения покрытий (промывка, нейтрализация, сушка). 
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Наибольшее распространение для восстановления стальных и чугунных деталей (шеек коленчатых 

и распределительных валов, крестовин, головок шатунов, гильз цилиндров, поршневых колец, пальцев и 

т.п.) получило железнение. Зачастую его называют «осталиванием», поскольку твердость осадков нахо-

дится на уровне твердости закаленной стали. Производительность железнения максимальна (в 10 раз 

выше, например, чем при хромировании). 

Химические покрытия 
Металлические покрытия (никеля, меди, кадмия, олова и др.) можно осадить на восстанавливаемые 

детали из водных растворов их хлоридов. Процесс никелирования, например, ведут при температуре 

45…99 °С. Скорость осаждения весьма низкая(при 50 °С около 2 мкм/ч). Нанесение наиболее распростра-

ненных никель-фосфорных покрытий ведут из кислых и щелочных растворов. 

Диффузионные покрытия 

Их получают, как правило, химико-термической обработкой (ХТО), сочетающей тепловое воздей-

ствие с диффузионным насыщением поверхности металлов и сплавов одним или несколькими химиче-

скими элементами. Это позволяет получать в поверхностном слое детали сплав практически любого со-

става (твердые растворы, карбиды, бориды, нитриды, силициды и т.п.) с комплексом необходимых свойств 

(твердостью, износо-, жаро- и коррозионной стойкостью, антифрикционными свойствами). 

Полимерные покрытия 
Получают их различными путями (осаждения из взвешенных порошков, суспензий, растворов, рас-

пыления, прикатки ленты, пленок и др.) нанося на подготовленную поверхность детали, последующей об-

работкой для улучшения адгезии и монолитизации слоя. 

Наносят их в вакууме в результате образования газовой фазы (генерация паров, летучих продуктов), 

переноса атомов и частиц газовой фазы на покрываемую поверхность, взаимодействия газовой фазы с по-

верхностью и образования покрытия. 

Покрытия формируются из распыленных или испаренных частиц. 
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В.В. Максимов 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУК-

ТУРЫ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ 
 

В отличие от многих других циклических соединений, которые об-

ладают плоской (планарной) структурой, стероиды описываются трех-

мерной пространственной конфигурацией, характерные особенности ко-

торой значительно воздействуют на их биологическую активность.  

 

Ключевые слова: гормоны, стероиды, структура, биологическая 

активность. 

 

Гормоны представляют собой характерные физиологически активные соединения, которые произ-

водятся особыми эндокринными органами или тканями, которые секретируются в кровь или лимфу и вли-

яющие на строение или функции организма вне места своего создания. Гормоны участвуют в регуляции 

функций организма как единого целого [1].  

Термин гормон (от греч. hormaono – побуждаю, привожу в движение) был предложен У. Бэйлиссом 

и Э. Старлингом в 1905 г. Несмотря на разнообразную химическую природу гормоны обладают общими 

биологическими признаками:  

1.дистантность действия – гормоны регулируют обмен и функции эффекторных клеток на расстоя-

нии; 

2.жесткая специфичность биологического действия – один гормон нельзя заменить другим; 

3.высокая биологическая активность – для функционирования организма хватает очень малых ко-

личеств гормона [3]. 

Геометрическая структура стероидной молекулы довольно устойчива и обусловливается конфор-

мацией колец (циклогексановые кольца обладают конформацией кресла, а циклопентановое — полу-

кресла), особенностью их соединения (В/С- и C/D-сочленения обладают транс-конфигурацией, а А/В-со-

членение — либо транс-, либо цис-конфигурацией), а также местоположением атомов водорода, радика-

лов и функциональных групп, которые добавлены к стеранову ядру (а- или в-ориентация в пространстве). 

Все циклогексановые кольца располагаются в конформации кресла. 

 

 
Рис. 1. Конформации кресла стероидов 

  

                                                           
 © В.В. Максимов, 2023. 

 

Научный руководитель: Максимова Марина Геннадьевна – кандидат химических наук, доцент, Ря-

занский государственный университет имени С.А. Есенина, Россия. 
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Класс стероидных гормонов содержит семейства производных четырех гипотетических стероидов, 

которые имеют в своем составе разнообразное число углеродных атомов: прегнана (С21), андростана 

(С19), эстрана (C18) и холестана (С27).  

 

 
Рис. 2. Секретируемые С21-стероиды 

 

Итак, самые главные представители стероидных гормонов позвоночных представляют собой про-

гестерон, кортизол, альдостерон, тестостерон и эстрадиол. На сегодняшний день к данной подгруппе при-

числяют еще и кальцитриол (холекальциферол, витамин D), однако стероидный скелет данного вещества 

немного трансформирован. 

 

Биосинтез стероидных гормонов. 
Стероидные гормоны с легкостью попадают внутрь самой клетки через поверхностную плазмати-

ческую мембрану в виду своей липофильности и реагируют в цитозоле с характерными рецепторами. В 

цитозоле формируется комплекс «гормон-рецептор», который направляется в ядро. В ядре данный ком-

плекс исчезает и гормон реагирует с ядерным хроматином. В следствии чего протекает реагирование с 

ДНК, а потом — индукция матричной РНК.  

Параллельно совершается активация РНК-полимеразы, которая производит синтез рРНК. За счет 

данного процесса формируется добавочное число рибосом, которые соединяются с мембранами эндоплаз-

матического ретикулума и формируют полисомы. В результате комплекса событий (транскрипции и 

трансляции) через 2-3 часа после действия стероида отмечается повышенный синтез индуцированных бел-

ков. В одной клетке стероид воздействует на синтез не более 5-7 белков.  

Имеется информация так же, что в одной и той же клетке стероид может поднять индукцию синтеза 

одного белка и репрессию синтеза другого белка. Это случается по причине того, что рецепторы предо-

ставленного стероида разнородны. 

По механизму действия гормоны можно распределить на 2 класса. К первому классу причисляют 

гормоны, которые действуют вместе с мембранными рецепторами (пептидные гормоны, адреналин, а 
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также гормоны местного действия – цитокины, эйкозаноиды). Второй класс подсоединяет гормоны, кото-

рые работают с внутриклеточными рецепторами.  

 

Таблица 1 

Классификация гормонов по механизму действия. 

 
 

Фармакодинамические эффекты половых стероидов весьма многообразны. Характерное влияние 

гормонов сказывается в физиологическом ответе органов-мишеней (матки, влагалища, яичников, молоч-

ных желез, гипофиза, плаценты) и поддержании надлежащих функциональных состояний: развитии и по-

явлении вторичных половых признаков, созревании яйцеклетки и овуляции, оплодотворении и развитии 

беременности, наступлении родов, появлении функции лактации и другие. 

Женские половые стероидные гормоны порождают и прочие фармакодинамические эффекты, при-

числяемые к разряду неспецифических, но обладающих установленным клиническим значением для изле-

чения отдельных болезней и прогнозирования побочного действия. 

Действенность гормонов в адаптационных процессах определяет существенные видоизменения в 

секреторной активности многих эндокринных желез. Впоследствии этого преображается уровень гормо-

нов в крови, их согласованность с белками-рецепторами и инактивация их из организма человека [2].  

Гормональная терапия нашла широкое использование не только при эндокринных болезнях, но и 

во всех клинических дисциплинах. 

Гормоны коры надпочечников представляют значительную роль в образовании и направлении та-

ких патофизиологических реакций организма, как воспаление, реакции общего адаптационного синдрома, 

в формировании иммунологических процессов. Данное явление дает возможность свободно применять их 
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для борьбы с воспалительными реакциями, в качестве иммунодепрессантов и десенсибилизирующих 

средств, они располагают также противошоковыми и антитоксическими свойствами. 

Глюкокортикоиды проявляют важнейшее влияние на метаболизм углеводов, белков, жиров, пури-

нов, воды и электролитов; их воздействие на обмен зависит от отправного состояния обмена. АКТГ и глю-

кокортикоиды усиливают образование гликогена главным образом вследствие повышенного гликонеоге-

неза, понижают толерантность к углеводам; усиливают белковый обмен, понижают синтез белка и повы-

шают образование аминокислот; активируют обмен жиров в отношении как их всасывания, так и отложе-

ния в депо; усиливают выделение хлоридов, калия и фосфора [3]. 

Глюкокортикоиды угнетают все характерные особенности местной воспалительной реакции, а 

также фагоцитарную активность ретикулоэндотелиальной системы и формирование антител, а также сни-

жают проницаемость серозных оболочек и сосудов и так далее. Они различаются сложным воздействием 

на механизмы свертывания крови, повергая в одних случаях к повышенному тромбообразованию, в других  

— к кровотечениям; проявляют прямое воздействие на иммунологические реакции, характеризуясь имму-

нодепрессантами. 

Многообразный фармакодинамический эффект глюкокортикоидных препаратов разъясняет их об-

ширное использование не только в качестве заместительной терапии при гипокортицизме, но и при боль-

шинстве иных патологических состояниях. Глюкокортикоидные препараты обязаны прописываться тогда, 

когда есть соответствующие жизненные свидетельства: тяжелые обширные ожоги, травмы или обмороже-

ния, тяжело проходящие астматическое состояние, сывороточная болезнь и прочие проявления аллергии, 

острая системная красная волчанка, дерматомиозит, пемфигус. 
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Е.В. Лучкина  

 

ЧТО ТАКОЕ IPO И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

В статье рассматривается понятие IPO, представлены его 

этапы и значение. 

 

Ключевые слова: IPO, финансирование, бизнес, акции, компании, 

инвестор. 

 

IPO (Initial Public Offering)-это первичное размещение акций на бирже. Как только бумаги начинают 

торговаться на бирже, компания получает статус публичной компании.  

Самое первое IPO прошло в 1602 году. Dutch East India Company предложила свои акции всем же-

лающим через Амстердамскую фондовую биржу. Ее основной целью было привлечение дополнительных 

средств.  

Для проведения IPO нанимаются андеррайтеры или финансовые консультанты. Чаще всего ими яв-

ляются инвестиционные банки. Андеррайтер помогает провести маркетинговую компанию по привлече-

нию инвесторов, он определяет цену акции, а также собирает первичные заявки на покупку бумаг до того, 

как они станут общедоступными на бирже. 

В основном IPO проходит в четыре этапа: предварительный, подготовительный, основной и завер-

шающий. 

Для предварительного этапа характерно то, что анализирует финансовое положение компании, оце-

нивает эффективность бизнеса на рынке и готовит отчеты. Предварительный этап может длиться даже не-

сколько лет. Подготовительный этап предполагает выбор компанией андеррайтеров и биржи для листинга 

(размещения). Разрабатывается инвестиционное письмо для возможных акционеров, подаются документы 

финансовому регулятору (в России им является Центральный банк). После того, как получено одобрение 

на листинг начинает запускаться рекламная кампания, также ее могут называть «роуд-шоу», где подразу-
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мевается серия встреч представителей бизнеса и андеррайтеров с предполагаемыми инвесторами. Под ос-

новным этапом подразумевается формирование андеррайтером «книги заявок» из людей, желающих ку-

пить акции до того, как начнутся торги на бирже. Определяется количество акций, их цена и дивидендная 

политика. Завершающий этап – несколько акций распределяются между инвесторами из книги заявок. По-

сле-начинаются биржевые торги. 

После выхода на биржу компания становится более прозрачной для инвесторов. Она должна во-

время рассказывать будущие планы, публиковать финансовые отчеты, тщательнее, чем ранее следить за 

своей операционной деятельностью. 

Однако это не отпугивает бизнес от проведения IPO по некоторому ряду причин. Например, возмож-

ность продажи доли бизнеса для акционеров, привлечение финансов на дальнейшее развитие, также по-

вышение ликвидности капитала, поскольку публичным компаниям намного легче получить кредит в банке 

под залог акций. 

Акции на IPO в основном покупают крупные банки или инвестиционные фонды. Тем не менее и 

частный инвестор может попасть в книгу заявок до начала биржевых торгов. Для этого требуется получить 

статус квалифицированного инвестора и открыть счет у брокера, который предоставляет доступ к IPO. 

Однако не у всех есть этот сервис, а самостоятельно направить заявку андеррайтеру не получится. Иногда 

минимальная сумма для участия в размещении составляет десятки тысяч долларов, но есть брокеры с вход-

ным порогом в несколько сотен долларов. Также купить акции до начала биржевых торгов можно через 

управляющую компанию. 

Таким образом, IPO-это комплексный процесс и частным инвесторам попасть в него не так уж и 

просто. Доход от участия в IPO может казаться высоким, тем не менее она не всегда доступна для частных 

инвесторов.  

Несмотря на то, что IPO может показаться достаточно понятным инструментом для получения до-

полнительного дохода, серьезно заработать на этом процессе может только определенный круг организа-

ций. 
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Е.В. Лучкина  

 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ 
 

В статье рассматривается определение риск-менеджмента и его 

значение в современном мире, представлены виды риск-менеджмента. 

 

Ключевые слова: Риск-менеджмент, бизнес, виды риск-менедж-

мента 

. 

Риск-менеджмент - это поиск возможных рисков и построение стратегии развития компании или 

проекта с учетом возможной опасности. Риск-менеджеры не только избавляются от рисков, но и управляют 

ими. Они сокращают негативные последствия, предлагают компромиссные решения, ищут способы ис-

пользовать их в пользу компании, тем не менее бывают случаи, когда риск-менеджеры предлагают просто 

принять риски и не пытаться их предотвратить, но это бывает достаточно редко. 

Управление рисками необходимо компании и бизнесу не только для того, чтобы справляться с чрез-

вычайными ситуациями, но оно также обеспечивает безопасность и стабильность в целом. Каждый день 

риск-менеджеры занимаются профилактикой и анализом даже самых маленьких рисков. Также они выпол-

няют повседневные задачи для защиты бизнеса и компании. В процессе работы риск-менеджеры собирают, 

структурируют и анализируют большое количество данных о разных сферах деятельности компании и 

внешних факторах, которые влияют на нее. Это позволяет вовремя заметить сложности и скорректировать 

бизнес-стратегию.  

Риски делятся на контролируемые и неконтролируемые. Неконтролируемые риски делятся на мак-

роэкономические, общественные, политические и природные. 

К макроэкономическим рискам относят инфляцию, дефляцию, изменение курса валют, изменение 

ключевой ставки Центрального Банка и другие факторы, которые могут повлиять на развитие бизнеса.  

К общественным рискам относят социальные изменения, которые могут повлиять на бизнес. В ос-

новном предполагается изменение уровня безработицы, миграции и преступности.  

К политическим рискам относят действия, которые связаны с государственной властью и изменени-

ями геополитического климата. 

К природным рискам относят нехватку ресурсов и катаклизмы.  

Контролируемые риски делятся на коммерческие, производственные, имущественные, финансовые, 

юридические, репутационные и информационные.  

К коммерческим рискам относят уменьшение доходов компании или увеличение ее затрат.  

К производственным рискам относятся ошибки, различные сбои или остановки в производстве про-

дукции. Они возникают из-за неисправностей в оборудовании или халатности сотрудников, а также из-за 

использования некачественных материалов.  

К имущественным рискам относят потерю имущества из-за стихийных бедствий или по собствен-

ной вине. 

К финансовым рискам относят потерю денежных ресурсов.  

К юридическим рискам относят угрозу административной или уголовной ответственности.  

К репутационным рискам относят ухудшение «имиджа» компании. В основном это происходит из-

за не совсем корректных  высказываний или действий представителей компании или бизнеса, которые при-

водят к общественному резонансу. 

Создание системы управления рисками не гарантирует бизнесу процветания и стремительного эко-

номического роста, тем не менее это увеличивает шансы предприятия на «выживание», освобождение от 

конкурентов и достижение различных целей.  

Главной целью системы управления рисками является повышение конкурентоспособности бизнеса 

с помощью защиты от реализации чистых рисков и повышении финансовой устойчивости. Она также по-

могает обеспечить максимальную сохранность собственных активов предприятия и снизить негативное 

воздействие внешних и внутренних факторов.  
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Таким образом, роль риск-менеджмента в современном мире достаточно велика, хоть некоторые и 

не придают столь большего значения ему. Риск естественным образом сопряжен с менеджментом в пред-

принимательской деятельности. Конечно, существует ряд проблем, которые риск-менеджеры советуют 

просто принять, тем не менее 90-95% рисков решаемо, что обеспечивает бизнесу успех в будущем. 
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Е.В. Лучкина  

 

КРИПТОВАЛЮТА, ЕЕ ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 
 

В статье рассматривается определение криптовалюты, пред-

ставлены ее виды, способ оплаты ей и значение криптовалюты в совре-

менном мире. 

 

Ключевые слова: криптовалюта, майнинг, блокчейн, биткойн, 

Litecoin, Etherеum, транзакции, электронные деньги, цифровой кошелек. 

 

Криптовалюта, если выразиться более простым языком, то это виртуальные деньги. Криптовалют-

ные платежи бывают и в принципе существуют только в цифровом или по-другому- электронном виде в 

определенной онлайн-базе данных, которая фиксирует конкретные транзакции (сделки), по-другому ее 

еще называют «блокчейн». Эти сделки предполагают операции с цифровыми деньгами, а не с физиче-

скими, которые мы привыкли видеть в реальном мире. Когда осуществляется перевод средств в криптова-

люте, все эти сделки фиксируются и записываются в публичный реестр, а сама же криптовалюта хранится 

исключительно в цифровых кошельках.  

Монеты-определенные единицы криптовалюты- создаются в процессе майнинга. Майнинг, если вы-

разиться более понятным языком, - это некий процесс, при котором вся вычислительная мощность компь-

ютера используется для решения достаточно сложных математических задач, в результате чего генериру-

ются монеты.  

Существуют тысячи криптовалют. Но мы рассмотрим три самых известных криптовалюты.  

Первой криптовалютой, которая была создана в 2009 году Сатоси Накамото, является биткоин. Сей-

час он сохраняет свою популярность и стоит на 1 месте среди самых известных криптовалют.  

Второй известной криптовалютой, стоящей на втором месте после биткоина, является Эфириум 

(Ethereum). Эфириум- это не только разновидность криптовалюты, но и блокчейн-платформа, которая 

была создана в 2015 году Виталиком Бутериным.  

И третьей самой известной криптовалютой является Litecoin. Эта криптовалюта очень похожа на 

биткойн, но в ней более быстро развиваются различные нововведения, например, быстрые платежи и про-

цессы, которые позволяют проводить огромное количество транзакций. 

Изначально биткойн был задуман в качестве средства для ежедневных транзакций, которая может 

позволить приобрести все, что только можно, тем не менее эти планы пока не осуществились полностью, 

поскольку что-то все-таки можно купить за цифровую валюту. Например, на сайтах компаний, продающих 

технологические продукты, можно осуществить оплату в криптовалюте. Примерами таких компаний яв-

ляются AT&T и Microsoft.  

Также предметы роскоши. Некоторые продавцы предметов роскоши в качестве оплаты принимают 

криптовалюту. Например, интернет-магазин предметов роскоши Bitdials предлагает часы Rolex, Patek 

Philippe и другие часы, где вы можете расплатиться за биткойны.  

Машины. Некоторые автодилеры, таким примером является Tesla. 

Страхование. Компания AXA принимает биткойны в качестве формы оплаты по всем программам 

страхования, за исключением страхования жизни (из-за регулярных проблем).  

Чтобы расплатиться криптовалютой в магазине, который не принимает ее напрямую, можно ис-

пользовать дебетовую криптовалютную карту, например, BitPay в США.  

Таким образом, криптовалюту можно определить как разновидность электронных денег, функцио-

нирование которых основано на децентрализованном механизме эмиссии и обращении, также она пред-

ставляет собой сложную систему информационно-технологических процедур, построенных на криптогра-

фических кодах, регламентирующих идентификацию владельцев и фиксацию факта их смены.  
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Ю.В. Мартиросян 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕ-

МОГО В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Автор данной статьи рассматривает вопросы становления и 

развития права обвиняемого на защиту. Поскольку право на защиту мо-

жет реализовываться лицом как самостоятельно, так и через защит-

ника, то система гарантий также должна быть в равной степени спо-

собна обеспечить реализацию своих полномочий как подозреваемым (об-

виняемым), так и их защитниками. Автор данной статьи делает спра-

ведливый вывод о том, что практика, когда уголовное дело возбужда-

ется по факту совершения преступления неустановленным лицом в усло-

виях, когда по материалам проверки является очевидным, что у право-

охранительного органа уже сформировано абсолютно четко выражен-

ное подозрение в отношении конкретного лица, является повсеместной и 

при этом лишает его права на осуществление эффективной защиты. Ав-

тор выявляет проблемные аспекты реализации прав подозреваемого в 

российском уголовном судопроизводстве. Делает акцент на проблемных 

аспектах реализации прав подозреваемого при применении электронных 

средств слежения, в условиях современной действительности. 

 

Ключевые слова: государственный обвинитель, законодательное 

регулирование, уголовное преследование, уголовный процесс, защитник, 

подозреваемый, уголовное судопроизводство, электронные средства сле-

жения. 

 

В условиях современной действительности право на защиту лица по уголовному обвинению явля-

ется один из его процессуальных прав, идущих на всем протяжении судебного разбирательства, которые 

в основном отражены в предложении и демонстрацию материалов и вызывает в пользу лица по уголов-

ному обвинению на основе фактов и в соответствии с законом. В существенности это опровергать уголов-

ное обвинение и представить материалы и мнение, которые демонстрируют, что человек по уголовному 
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обвинению невиновен или преступление несовершеннолетнего и его уголовная ответственность должна 

быть смягчена или он должен быть освобожден от такой ответственности. С развитием системы уголовной 

обороной, процессуальная защита становится все более и более важной ролью в уголовном процессе. Ко-

нечно, это вовсе не означает, что он отрицает существенную защиту. Сравнительно говоря, если роль су-

щественной защиты гораздо очевидна в судебном процессе, было бы справедливо сказать, что процессу-

альная защита имеет особое значение в ходе досудебного разбирательства. [7] 

Защита прав в досудебном производстве ограничивается до такой степени, что «это не ставит под 

угрозу права расследования в отношении преступления». Правая защита ослаблена так, чтобы функция ее 

независимости существенно затруднилась, и сторона защиты совершенно не в состоянии взаимодейство-

вать со следственными органами. [5] Защита прав в досудебном производстве ограничивается до такой 

степени, что «это не ставит под угрозу права расследования в отношении преступления». Правая защита 

ослаблена так, чтобы функция ее независимости почти потерял, и сторона защиты совершенно не в состо-

янии говорить с уголовным следственным органам. 

На протяжении многих лет в отечественной уголовно-процессуальной науке ведется дискуссия о 

процессуальном положении лица, в отношении которого проводится предварительная проверка сведений, 

позволяющих предполагать его причастность к совершенному преступлению, до возбуждения уголовного 

дела. При этом мнения по данному вопросу существенно различаются. [3] Лицо, в отношении которого 

проводится предварительная проверка на предмет его причастности к совершенному преступлению, назы-

вали по-разному: «условным подозреваемым», «фактическим подозреваемым», «потенциальным подозре-

ваемым», «скрытым подозреваемым», «потенциально преследуемым лицом» «преследуемым», «подозре-

ваемым свидетелем». 

Изучение значительного количества уголовных дел, находившихся в производстве адвокатов г. Ир-

кутска, судебных актов судов различных уровней, опубликованных в сети Интернет и справочно-правовых 

системах, позволяет сделать обоснованный вывод о том, что практика, когда уголовное дело возбуждается 

как «темное», то есть по факту совершения преступления неустановленным лицом в условиях, когда по 

материалам проверки является очевидным, что у правоохранительного органа уже сформировано абсо-

лютно четко выраженное подозрение в отношении конкретного лица, является повсеместной. [4] При рас-

следовании таких уголовных дел фактических подозреваемых наделяется статусом свидетеля, что факти-

чески полностью лишает его права на осуществление эффективной защиты. Позиция судов, в данном слу-

чае, базируется на абз. 2 пункта 2 Постановления Пленума от 10.02.2009 № 1 Верховный Суд РФ в части 

возможности обжалования постановления следователя и руководителя следственного органа о возбужде-

нии уголовного дела в отношении конкретного лица. 

В соответствии с п. 2 ст. 45 Конституции РФ, [1] каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещёнными законом, на основании чего ч. 2 ст. 16 УПК РФ обязывает правопри-

менителей не только разъяснять подозреваемому и обвиняемому их права, но и обеспечивать им возмож-

ность защищаться всеми не запрещёнными законом способами и средствами. Право на защиту, в свою 

очередь, включает в себя право приносить жалобы на действия, бездействие и решения органов, осуществ-

ляющих производство по делу; знакомиться в установленном законом порядке с материалами дела. Пред-

ставляется, что решить данную проблему, возможно, было бы путем исключения из абз. 2 пункта 2 Поста-

новления Пленума от 10.02.2009 № 1 Верховный Суд РФ указания на возможность обжалования поста-

новления следователя и руководителя следственного органа о возбуждении уголовного дела лишь в отно-

шении конкретного лица. 

Реализация права на защиту по действующему уголовно-процессуальному законодательству воз-

можна с момента совершения компетентными органами и должностными лицами любых действий, затра-

гивающих права и законные интересы лица, начиная с осуществления в отношении него проверки в по-

рядке ст. 144 и ст. 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Применение новейших 

технических средств слежения к подозреваемому/обвиняемому связано, как правило, с помещением его 

под домашний арест. [8] 

Гарантией справедливого уголовного судопроизводства является реализация за счет государства 

права на защиту. С развитием новых технологий стало возможным наблюдение за подозреваемым с помо-

щью средств электронного слежения. Однако от того, насколько при этом соблюдаются принципы уголов-

ного процесса и реализуется назначение последнего, зависит судьба конкретного человека в России под-

законные нормативно-правовые акты в недостаточной степени регламентируют использование электрон-

ных средств слежения в ходе уголовного преследования. Их анализ показывает наличие только перечня 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств слежения (электронный браслет вместе со 

стационарным устройством контроля, ретранслятор и аудиовизуальное устройство контроля). Эти нормы 
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лишь закрепляют возможность использования указанных выше средств в российском уголовном процессе. 

[4] 

Однако, ряд сложных проблем остается без должного правового регулирования. Использование 

электронных устройств слежения является процессуальным действием. [6] Но ни один из нижеуказанных 

критериев не учитывается в полной мере в специальных нормативных правовых актах:  

1. Признак законности отражает в настоящий момент только состав технических средств электрон-

ного слежения. А он должен включать вопросы приобретения, учета, хранения, проверки работоспособ-

ности, ремонта, амортизации, списания и утилизации отработанных средств слежения.  

2. Нарушение права на защиту лиц, использующих электронные браслеты и подвергающихся уго-

ловному преследованию, связано с расцениваением следователем, прокурором, судом технических помех, 

погрешностей действия этих устройств с попыткой скрыться от органов предварительного расследования 

и правосудия.  

3. Наличие аудиовизуальных устройств мониторинга в системе слежения за подозреваемым или об-

виняемым должно учитывать недопустимость унижения их человеческого достоинства, грубого и бесче-

ловечного обращения с ними.  

4. Проблема безопасности использования электронных устройств слежения почему-то современ-

ными учеными не рассматривается. Законодатель должен разработать перечень заболеваний, при которых 

нельзя использовать электронные устройства слежения.  

Ущемление прав обвиняемого не должно допускаться как на досудебных, так и в судебных стадиях 

уголовного процесса. Это оказывает существенное влияние на реализацию его права на защиту.  

Необходимы специальные инструкции по безопасности и инструкции по использованию электрон-

ных устройств слежения для следователя, прокурора и суда. Целесообразно отразить эти идеи в отдельных 

межведомственных инструкциях и методических указаниях для работников судебной системы. Создание 

и ведение реестра электронных средств слежения заслуживает особого внимания и детального изучения. 

Он должен вестись как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Открытый и прямой доступ к 

такому реестру позволит следователю, прокурору и судье указывать в процессуальных актах серийные 

номера устройств слежения, дату их изготовления, дату последней проверки на качество и безопасность 

использования, объективно оценивать действия обвиняемого. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАК-

ТИКИ В ОБЛАСТИ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автор рассматривает понятие и правовую сущ-

ность банкротства физических лиц в Российской Федерации. Автором 

проводится комплексный правовой анализ судебно-арбитражной прак-

тики в области банкротства физических лиц в Российской Федерации. 

По итогам проведенного правового анализа, автором статьи выявля-

ются проблемы и пробелы, существующие на сегодняшний день в судеб-

ной-арбитражной практике Российской Федерации, в области банкрот-

ства физических лиц. Разрабатываются возможные пути совершен-

ствования российской законодательства в исследуемой сфере.  

 

Ключевые слова: Арбитражный суд, банкрот, банкротство, 

банкротство физических лиц, должник, конкурсная масса, мировое согла-

шение, недобросовестность должника, реализация имущества должника, 

реструктуризация долга должника, опись имущества, правовой статус 

должника, судебная практика, фиктивное и преднамеренное банкрот-

ство, финансовый управляющий. 

 

В современном мире банкротство граждан одна из актуальных тем. Каждый день в судах России 

рассматривается большое количество дел о несостоятельности (банкротстве). Институт банкротства в Рос-

сийской Федерации активно развивается, его механизм формируется, отвечая потребностям современной 

действительности. За последние годы в современной судебной практике сформировано отдельное направ-

ление – банкротство физических лиц. Лица, участвующие в деле о банкротстве, постоянно сталкиваются 

со сложным и противоречивым законодательством о несостоятельности, в котором правоприменительная 

практика наполнена противоречивыми решениями арбитражных судов и зачастую достаточно далека от 

теории несостоятельности.  

При этом в арбитражных судах отсутствует единообразие в принимаемых решениях, суды зачастую 

занимают диаметрально противоположные позиции по делам со схожими обстоятельствами. На сегодняш-

ний день, все более актуальной становится проблема неплатежеспособности населения. Возникновение 

рыночной экономики обусловило развитие системы кредитных отношений, в которых кредитор выдает 

заемщику (должнику) под проценты определенную денежную сумму. В дальнейшем, возникает проблема 

несостоятельных должников, у которых недостаточно ресурсов для полного исполнения денежных обяза-

тельств перед кредиторами. Данная ситуация ведет к развитию конфликтных отношений между кредито-

ром и должником. Таким образом, возникает необходимость правового урегулирования отношений несо-

стоятельности граждан. 

Одной из ключевых и системных проблем судебно-арбитражной практики в области банкротства 

физических лиц в России является явно заниженный размер вознаграждения финансовых управляющих. 

Так, в соответствии с п.3 ст.20.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» [3] размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего – двадцать пять 

тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Поскольку в 

большинстве случаев речь идет о так называемом «потребительском» банкротстве, то заявления о банк-

ротстве подаются в основном самими должниками с отсутствием ликвидного имущества, то рассчитывать 

на процентную часть вознаграждения финансовому управляющему не стоит.  

Расходы арбитражного управляющего на обеспечение своей деятельности составляют на сегодняш-

ний день не менее чем 200 тысяч рублей в год. [11] В эту сумму входит обязательное страхование ответ-

ственности арбитражного управляющего, обязательные взносы в пенсионный фонд и фонд социального 

страхования, членские взносы в фонды саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. При 

этом в связи с несформировавшейся (либо противоречивой) судебной практикой действия либо бездей-

ствия финансового управляющего могут быть признаны незаконными, что повлечет за собой увеличение 

стоимости обязательной страховки и/или взыскание убытков с арбитражного управляющего. Поскольку 
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деятельность арбитражного управляющего является предпринимательской, а не благотворительной, то 

значительные предпринимательские риски в данном случае не компенсируются предусмотренным зако-

ном вознаграждением.  

Другой распространенный вид нарушения, допускаемый должниками – предоставление суду, фи-

нансовому управляющему, кредиторам, заведомо ложных документов. В ходе рассмотрения дела № А51-

15679/2017, [5] должником были предоставлены финансовому управляющему справки по форме 2-НДФЛ, 

подтверждающие наличие сравнительно небольшого дохода. Управляющий, в свою очередь, не предпри-

нял должных мер по проведению анализа имеющихся в материалах дела документов. При сличении, по 

инициативе кредитора, справок, предоставленных пенсионным фондом и справок по форме 2-НДФЛ, 

предоставленных должником, было выявлено существенное занижение должником собственного дохода, 

что позволило последнему избегнуть стадии реструктуризации, начав собственное банкротство сразу с 

процедуры реализации имущества. Суд первой инстанции встал на сторону должника, не найдя в поведе-

нии несостоятельного гражданина признаков недобросовестности, однако суды апелляционной и кассаци-

онной инстанций приняли доводы кредитора, отметив так же факт отказа должника от заключения миро-

вого соглашения и увольнения с места работы по собственному желанию после выявления финансовым 

управляющим и кредиторами достаточности суммы заработной платы для исполнения обязательств.  

Также одной из немаловажных проблем является отказ арбитражных судов предоставлять доступ 

финансовым управляющим в жилые помещения должников, уклоняющихся от передачи имущества. Так, 

Арбитражный суд г. Москвы при рассмотрении дела № А51-13453/2019 [8] в определении указал, что меры 

в виде предоставления финансовому управляющему доступа в жилое помещение по месту жительства 

должника, а также изъятие у должника имущества, составляющего конкурсную массу, нарушает баланс 

интересов участвующих в деле лиц.  

С подобным выводом нельзя согласиться, поскольку в соответствии с п.1 ст.213.25 ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» [3] все имущество должника (за исключением имущества, на которое распро-

страняется исполнительный иммунитет) в процедуре реализации имущества составляет конкурсную 

массу. В условиях, когда инициатором банкротства выступает не должник, а его кредитор, сам должник 

не заинтересован в выполнении требований Закона о банкротстве и зачастую ведет себя недобросовестно, 

т.е. скрывает имущество, утаивает необходимую информацию от финансового управляющего. Судебная 

практика в данном случае неоднозначна. Так, в рамках дела о банкротстве Попова О.В. в ходатайстве фи-

нансового управляющего об ограничении выезда должника за границу было отказано. Суд мотивировал 

данный отказ отсутствием недобросовестных действий должника, хотя финансовый управляющий указы-

вал на сокрытие должником имущества и уклонение от передачи данного имущества финансовому управ-

ляющему. [9] 

Важная тенденция наметилась в части анализа судами рациональности и добросовестности поведе-

ния должников в ходе банкротства, а также непосредственно перед ним. С учетом действующей судебной 

практики видится необходимость в дальнейшем ужесточении судебного контроля за добросовестностью 

поведения должников при вынесении судебных актов. [11] 

Решение проблем в области банкротства физических лиц должно быть реализовано с учетом инте-

ресов и прав всех участников рассматриваемых правоотношений. Основной целью при этом должно быть 

достижение гармонии в данных взаимоотношениях, которая бы позволила минимизировать негативные 

факторы, влияющие на сферу банкротства физических лиц. Также важной проблемой в данной сфере 

можно выделить сложности и трудности в процессе оформления пакетов документов, необходимых для 

подачи в суд.  

Еще одна проблема – это наличие избыточного количества доказательств, необходимых для подачи 

заявления на банкротство. Опять же обращаясь к практике и мнениям должников, выясняется, что многие 

кредиторы не желают предоставлять справки о задолженности, а также другие документы, входящие в 

обязательный перечень документов для подачи заявления на банкротство, из-за чего должник не может 

подать иск. Нежелание арбитражных управляющих участвовать в деле о банкротстве ввиду малой оплаты 

их труда и частого отсутствия какого-либо ликвидного для реализации имущества. Институт банкротства 

физических лиц можно отнести к новшествам российского конкурсного права. Арбитражные управляю-

щие с юридическим опытом не торопятся браться массово за подобные дела по обоснованным причинам, 

одной из которых является отсутствие устоявшейся арбитражной практики по подобным делам.  

Освобождение должников в любом случае ущемляет права кредиторов, лишая последних возмож-

ности удовлетворить свои законные требования, а значит законодателем должна быть закреплена недопу-

стимость необоснованного отказа должника от трудовой деятельности в период банкротства, обеспечена 

абсолютная прозрачность любых его финансовых транзакций. [9]  
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Таким образом, из изложенного следует, что институт банкротства физических лиц  – развивающа-

яся отрасль права, которая требует дальнейшей доработки и совершенствования норм российского зако-

нодательства. внедрение процедуры банкротства физического лица служит решением многих актуальных 

на сегодняшний день вопросов, которые возникают ввиду несостоятельности граждан. Однако статистика 

показывает, что всего меньше 10% граждан подают иски на получение статуса банкрота. С одной стороны, 

такой низкий процент обусловлен жесткими последствиями этой процедуры. С другой же стороны суще-

ствует целый ряд проблем, наличие которых затрудняет получение статуса банкрота лицами, заинтересо-

ванными в этой процедуре. Решение вышеописанных проблем возможно посредством изменения и дора-

ботки действующей законодательной базы, регламентирующей процедуру банкротства физических лиц. 
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Е.С. Курда 

 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК  

ДОЛЖНИКА В РАМКАХ ДЕЛА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

(БАНКРОТСТВЕ) 
 

В данной статье автором рассматриваются основания для оспа-

ривания сделок гражданина-должника в процедуре банкротства, а 

также порядок оспаривания данных сделок. Автором проведен анализ су-

дебной практики по применению норм ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)», касающихся оспаривания сделок. По итогам данной статьи, 

автором сделан вывод, что действующее правовое регулирование предо-

ставляет кредитором слишком широкий уровень дискреции для обжало-

вания сделок должников, в том числе сделок, заключенных с добросовест-

ными контрагентами. Для разрешения вышеуказанной проблемы, предло-

жено внесение изменений в законодательство о банкротстве, направлен-

ное на уточнение оснований для оспаривания сделок должника с целью 

соблюдения разумного баланса между интересами кредиторов должника 

и добросовестных контрагентов должника 

 

Ключевые слова: банкротство (несостоятельность), сделки, 

оспаривание сделки, арбитражный управляющий, должник, конкурсная 

масса, оспаривание сделок должника, банкротство физических лиц. 

 

В условиях современной действительности, институт обжалования сделок должника признается ис-

следователями одним из наиболее эффективных способов восстановления его конкурсной массы и защиты 

прав кредиторов. В то же время, следует отметить, что вышеуказанные положения должны применятся в 

системном толковании с другими нормами законодательства о банкротстве. Так, Конституционный Суд 

РФ признал вышеуказанные положения неконституционными в той мере, в которой они позволяют при-

знать недействительными подозрительные сделки с покупателем-гражданином, для которого это жилое 

помещение является единственным пригодным для постоянного проживания. [12] 

Кроме того, как справедливо отмечает Ю.Н. Жужома, вышеуказанные сделки, которые могут быть 

оспорены кредитором должника, должны в каждом конкретном случае проверяться на предмет обосно-

ванности вышеуказанных сделок критерию предпринимательского риска. [8] Так, очевидно, что недей-

ствительной по мотивам нарушения прав кредиторов может быть признана только та сделка, которая, либо 

является сделкой с заинтересованностью и преследует однозначно противозаконную цель, либо же явно 

не соответствует допустимому уровню предпринимательского риска. [9] 

Исходя из вышеизложенного, само по себе, неравноценное исполнение, в том случае, если причи-

ной такого неравноценного исполнения стало добросовестное заблуждение должника о природе и харак-

тере предпринимательского риска, не может быть основанием для признания сделки недействительной. 

Так, например, должник заключил с контрагентом договор о поставке определенного товара из-за границы 

через некоторое время. Однако, к моменту поставки данного товара, произошло сильное изменение курса 

национальной валюты, в результате чего должник понес определенные убытки. Такая сделка, с одной сто-

роны, является сделкой с неравноценным исполнением, однако в данном случае и должник, и его контр-

агент действовали добросовестно, а неравноценное исполнение возникло из-за колебания цен на указан-

ную продукцию. 

Институт оспаривания сделок должника на законодательном уровне был разработан Федеральным 

законом от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», принятие которого способствовало закреплению изучаемого правового механизма в главе 

III.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». [4] Значение 

указанного законодательного реформирования обусловлено заинтересованностью законодателя в право-

мерности действий участников правоотношений по банкротству, а также в обеспечении баланса интересов 

должника и кредиторов. В статье 61.1. Закона о банкротстве закреплены общие положения, определяющие 

какие сделки могут быть признаны недействительными как в порядке гражданского законодательства, так 

и по основаниям законодательства о банкротстве. К подобным действиям должника будут относиться: 
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действия, направленные на исполнение требований нормативно-правовых и судебных актов; действия по 

осуществлению обязательств, возникающих согласно гражданскому, трудовому, семейному, налоговому, 

таможенному законодательству. [14] При этом, необходимо отметить, что указанный перечь является от-

крытым. К данной категории можно отнести любые юридические факты, которые негативным образом 

сказываются на конкурсной массе должника в определенных обстоятельствах. [12] 

Существуют три основания при оспаривании сделок должника, предусмотренные ст. 61.2 и ст. 61.3 

Закона о банкротстве, — это сделки с преимущественным удовлетворением, сделки с неравноценным 

встречным исполнением, а также сделки, оспаривание которых предусмотрено ст. 10, 168, 169, 170 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. [2] Важно помнить, что сроки для оспаривания сделки отсчиты-

ваются с даты принятия заявления к производству, т. е. с даты возбуждения дела о банкротстве, и правом 

на оспаривание обладают арбитражный управляющий и кредиторы, имеющие 10% голосов. Также со-

гласно п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве нельзя оспорить сделки стоимостью 1% от активов.  

Сделки с преимущественным удовлетворением, предусмотренные ст. 61.3 Закона о банкротстве, — 

это такие сделки, при которых должник видит, что удовлетворение требований одного кредитора повлечет 

невозможность удовлетворения требований других (другого) кредиторов (кредитора). Таким образом, он 

не должен удовлетворять требования кредиторов, а должен подать заявление на самобанкротство согласно 

ст. 9 Закона о банкротстве. [4] Период оспаривания составляет 6 месяцев согласно ст. 61.3 Закона о банк-

ротстве, если противная сторона знала о признаках неплатежеспособности, а для всех остальных сделок 

период оспаривания составляет 1 месяц. Очень часто исполнительный орган юридического лица в лице, 

например, генерального директора по банковским кредитам, где являются поручителями, в первую оче-

редь, исполняют денежное обязательство по банковскому кредиту, чтобы снять с себя поручительство, а 

все остальные долги не гасят и приобретают все признаки неплатежеспособности, влекущей за собой банк-

ротство. Это яркий пример преимущественного удовлетворения требований кредиторов, который в даль-

нейшем послужит основанием для оспаривания и пополнения тем самым конкурсной массы. [11] 

Сделки с неравноценным встречным исполнением согласно ст. 61.2 Закона о банкротстве — это 

такие сделки, где имущество банально выводится не по рыночным условиям и кадастровой стоимости. 

Период оспаривания таких сделок составляет 3 года, если противная сторона знала о целях причинения 

вреда (т. е. если целью сделки было причинение вреда кредитору, и противная сторона знала об этом). При 

этом если противная сторона является аффилированным лицом, подразумевается, что она знала о намере-

нии причинить вред. Также период оспаривания может быть 1 год, если противная сторона не знала о 

целях причинения вреда. 
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А.С. Прохоров 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИЗБРАНИИ 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Автором данной статьи рассматриваются понятие и особенно-

сти заключения под стражу в системе мер пресечения, основания и по-

рядок принятия решения о применении к обвиняемому (подозреваемому) 

данной меры, а также предельные сроки содержания под стражей. В за-

ключение данной статьи, автором выявлены современные проблемы, воз-

никающие при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

в уголовном судопроизводстве, которые указывают на необходимость 

дальнейшего совершенствования нормативно-правового регулирования 

уголовно-процессуальных отношений. 

 

Ключевые слова: заключение под стражу, законность, мера пре-

сечения, наказание, обвиняемый, общие и специальные основания, подо-

зреваемый, срок, уголовное законодательство, уголовное судопроизвод-

ство. 

 

На сегодняшний день, меры пресечения составляют весьма значительную часть мер уголовно-про-

цессуального принуждения. Их применение всегда связано со значительным ущемлением прав и свобод 

определенных категорий лиц, вовлеченных и сферу уголовно – процессуальной деятельности. Меры уго-

ловно-процессуального пресечения являются основной составной частью института мер уголовно-процес-

суального принуждения и представляют собой способ обеспечения деятельности правосудия в отношении 

лиц, привлекаемых к головной ответственности, а в исключительных случаях, в отношении лиц, подозре-

ваемых в совершении преступления. В УПК РФ (ст. 98) дан исчерпывающий перечень мер пресечения и 

названы конкретные из них. Таковыми являются: подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 

УПК); личное поручительство (ст. 103); наблюдение командования воинской части (ст. 104); присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым (ст. 105); залог (ст. 106); домашний арест (ст. 107); заключение под 

стражу (ст. 108 УПК РФ). [4]  

Наличие в российском уголовном процессе различных видов мер пресечения позволяет по каждому 

конкретному делу избрать оптимальное принуждение, которое в наибольшей степени гарантирует обеспе-

чение порядка уголовного судопроизводства, прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. Рас-

сматриваемую меру пресечения называют по-разному: «содержание под стражей», «арест», наконец, «за-

ключение под стражу». Последнее наименование употребляется в УПК РФ для ее обозначения. «Содер-

жание под стражей» – это, скорее всего о процессе реализации данной меры.  

Заключение под стражу – самая строгая мера пресечения, существенно ограничивающая права и 

свободы гражданина и, прежде всего одно из важнейших прав – право на свободу и личную неприкосно-

венность. Поэтому заключение под стражу избирается лишь тогда, когда другие меры пресечения не могут 

обеспечить надлежащее поведение и не уклонение обвиняемого (подозреваемого) и при строгом соблюде-

нии ряда гарантий, установленных законом в целях обеспечения обоснованности применения этой меры 

пресечения. В то же время неприменение или несвоевременное применение заключения под стражу к опас-

ным преступникам, совершившим тяжкие преступления, может привести к совершению новых преступ-

лений. Заключение под стражу – мера, обеспечивающая реальное пресечение противоправных действий 

обвиняемого (подозреваемого) на предупреждение которых направлены названные в ст. 98 УПК меры пре-

сечения. Сущность данной меры пресечения состоит в принятии решения о заключении под стражу обви-

няемого (подозреваемого), водворении его в следственных изолятор (в иное место, заменяющее следствен-

ный изолятор) и содержании его там под стражей до начала фактического исполнения обвинительного 

приговора к лишению свободы, если данная мера пресечения не будет отменена либо изменена.  

Для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу закон выдвигает особое условие – 

оно применяется по делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок свыше двух лет при невозможности применения другой, более мягкой меры пресечения, которая 
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не в состоянии обеспечить надлежащее поведение обвиняемого и его явку в орган дознания, к следователю 

или в суд. Превентивная цель заключения под стражу - предупредить сокрытие обвиняемого (подозревае-

мого) от следствия и суда, пресечь его попытки иным путем воспрепятствовать предварительному рассле-

дованию и разбирательству дела, совершить новое преступление. [12] Представляется очевидным, что не-

применение или несвоевременное применение заключения под стражу к лицам, совершившим тяжкие или 

особо тяжкие преступления, может повлечь безнаказанность виновных, а также опасный или особо опас-

ный рецидив преступлений. Уголовным законодательством предусмотрено две формы вины – преступле-

ние совершенное умышленно и по неосторожности. На наш взгляд, ч. 1 ст. 108 УПК РФ [4] должна содер-

жать следующие положения, «заключение под стражу … в отношении подозреваемого (обвиняемого) в 

совершении «умышленных» преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры 

пресечения». Реальное пресечение противоправных действий, воспрепятствование оказанию давления на 

свидетелей, собирание доказательств и предупреждение совершения в дальнейшем преступлений, осу-

ществляется именно благодаря данной мере. [7] 

Особое внимание при исследовании данной темы занимает содержание постановления об избрании 

меры пресечения. Часто следователь при составлении указанного документа ограничивается стандартной 

формулировкой закона, при этом никак не основывается на материалах уголовного дела. То есть следова-

тель относится к составлению постановления формально, что является серьезной проблемой уголовно-

процессуального законодательства. Данная проформа выражается в том, что должностное лицо, которое 

проводит предварительное расследование по уголовному делу, в своих ходатайствах недостаточно, либо 

вовсе не обосновывает перед судом необходимость заключения лица под стражу.  

Представляется необходимым внести изменения в ст. 97 УПК РФ, в части необходимости обязать 

лицо, которое проводит предварительное расследование по уголовному делу, конкретизировать и в полной 

мере обосновывать необходимость заключения лица под стражу. Необходимо обязать следователя предо-

ставить неопровержимые доказательства того, что: подозреваемый (обвиняемый) с высокой долей вероят-

ности может скрыться от органов предварительного расследования и суда; есть основания полагать, что 

лицо продолжит заниматься преступной деятельностью; со стороны подозреваемого (обвиняемого) могут 

исходить угрозы по отношению к иным участникам уголовного судопроизводства и т.д.  

Еще одной немаловажной проблемой является то обстоятельство, что 40 часов, которые законода-

тель дал следователю для сбора необходимых материалов и подготовки аргументов для обоснования хо-

датайства, порой недостаточно. Согласно ч. 2 ст. 22 Конституции РФ, [2] срок содержания лица под стра-

жей без соответствующего судебного решения составляет 48 часов, а в соответствии с ч. 3 ст. 108 УПК РФ 

постановление вместе с материалами, обосновывающими данное ходатайство должно быть предоставлено 

в суд не позднее 8 часов до истечения установленного срока задержания. [8] Исходя из данной ситуации, 

срок представляется достаточным, если мера пресечения назначается одному подозреваемому (обвиняе-

мому). Хотя за указанный период следователю следует не только выбрать меру, но и аргументировать 

необходимость ее избрания, допросить всех участников, собрать определенный характеризующий мате-

риал в отношении задержанного.  

Еще одной проблемой является то, когда указанные 40 часов выпадут на выходные дни, и следова-

тель не сможет подать запросы в учреждения для получения характеристик, справок. [10] 

Таким образом, необходимо сказать, что применение данной меры пресечения является серьезным 

физическим воздействием на лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, что несо-

мненно требует наиболее детальной регламентации и учета всех факторов реализации заключения под 

стражу законодателем, а также соблюдения всех требований установленных уголовно-процессуальным 

законом правоприменителем для наиболее объективного избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Важнейшей составляющей государства является власть, кото-

рая обеспечивает возможность оказывать влияние на жизнедеятель-

ность людей, их поведение в обществе. В соответствии с принципом раз-

граничения полномочий в системе управления в сфере социальной работы 

выделяются государственное и негосударственное управление.  

 

Ключевые слова: социальная защита, дети, власть, закон, населе-

ние, государство, право. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что Российская Федерация как государство должна проводить 

развернутую политику реализации социальной защиты населения страны. На сегодняшний день наша 

страна придает большее значение реализации социальной защиты, которая основывается на юридической 

деятельности всех органов государственной власти Российской Федерации. 

Все органы государственной власти обязаны соблюдать основные социальные права человека, та-

кие, как материнство, детство, право на отдых, продолжительность рабочего дня, защита от безработицы 

и другие. К государственной социальной защите также относятся пенсии, пособия для отдельных катего-

рий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приемлемое качество образования и здраво-

охранения. 

Социальная защита в современных условиях требует новых механизмов, форм и методов ее реали-

зации, основанных по оказанию населению необходимого комплекса социальных услуг.  

К сфере государственного управления относится управление социальной работой, деятельностью 

системы социальной защиты населения на федеральном и региональном уровнях. [1, С.194] 

Реализация тех направлений социальной политики Российской Федерации, которые взаимосвязаны 

с такими структурными элементами социальной защиты населения, как социальная поддержка и социаль-

ное обслуживание, опирается на правовые положения международных законодательных актов, к которым 

присоединилась Российская Федерация. [2, С.15] 

Исходя из административно-территориального устройства РФ управление системой социальной за-

щиты населения осуществляется на трех уровнях: федеральном уровне; уровне республики в составе РФ, 

края, области, автономного образования, города федерального подчинения; уровне района, города.  

Рассматривая уровни управления в сфере социальной работы, можно констатировать, что на феде-

ральном уровне формируются основные принципы политики социальной защиты населения, основы ее 

законодательной базы, методические нормативы. 

Органы местного самоуправления могут принимать решения об адресной социальной поддержке 

отдельных категорий населения, проживающего на территории муниципального образования (например, 

поддержка многодетных семей, бесплатное школьное питание) при наличии средств в бюджете муници-

пального образования. Как правило, такое решение принимается сроком на один год или на краткосрочный 

период одновременно с утверждением бюджета муниципального образования. Субвенции из региона на 

реализацию таких решений городской округ или район не получает. [3, С.46] 

К каким бы выводам не приходили управленческие органы по вопросам оценки результативности 

работы государственных и муниципальных учреждений, становится ясно, что сегодня кардинально воз-

растает роль таких наук, как социология, психология, экономика в сфере подобной оценки работы учре-

ждений. 

Применительно к выявлению мнений и суждений потребителей о качестве предоставляемых услуг 

наибольшим аналитическим потенциалом обладает социология, поскольку имеет выверенный набор ис-

следовательских методик и ориентирована на поиск общих тенденций в развитии социально-экономиче-

ского поведения и сознания населения. [4, С.54] 

Высокопроизводительный труд – высокие доходы – достойная пенсия – вот что должно стать осно-

вой социальной защищенности граждан. В этом случае объектом непосредственной государственной за-

                                                           
 © М.Ю. Бойков, И.В. Корчагина, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 8 (143) 
__________________________________________________________________________________ 

 

31 

щиты становятся так называемые «слабые социальные группы», т.е. те, которые в силу объективных при-

чин не могут защитить себя сами: дети, лишенные попечение родителей, инвалиды (прежде всего, нетру-

доспособные), одинокие малообеспеченные и тяжелобольные старики. Вмешательство государства мини-

мизируется, оптимизируется и становится по-настоящему адресным. [5, С.24] 

Приоритетные задачи, которые ставит перед собой Правительство Российской Федерации, направ-

лены на преобразования в социальной сфере, а именно: 

- доступность и качество медицинского обслуживания; 

- доступность общего и профессионального образования; 

-повышение защиты уязвимых категорий населения, которые не в состоянии самостоятельно ре-

шить свои социальные проблемы; 

-создание для трудоспособного населения таких экономических условий, которые позволят им за 

счет собственных средств улучшить свое благосостояние и уровень жизни. 

Для реализации такой модели социальной политики, реализуются определенные государственные 

программы, таких как: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка 

граждан», «Доступная среда» и другие. 

Таким образом, радикальное политическое преобразование общественного строя в настоящее время 

сопровождается глубоким социально-экономическим кризисом. В этих условиях главная задача любого 

государства – защитить самое ценное свое достояние – человека, поэтому возникает острая необходимость 

в развитии системы социальной защиты населения. Россия, являясь, социальным государством, должно 

проводить развернутую социальную политику, социальное обслуживание населения является одним из 

ключевых компонентов социальной сферы, своеобразным «ядром» социальной защиты населения и вы-

полняет стратегическую функцию снижения социальной напряжённости в обществе. Все органы государ-

ственной власти обязаны соблюдать основные социальные права человека, такие как: материнство, дет-

ство, право на отдых, продолжительность рабочего дня, защита от безработицы и другие. К государствен-

ной защите также относятся пенсии, пособия для отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, приемлемое качество образования и здравоохранения. На сегодняшний день Россий-

ская Федерация еще большее значение придает реализации социальной политики, которая основывается 

на деятельности конкретных региональных учреждений социальной защиты. 
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И.М. Швыдченко, М.А. Фастова  

 

К ВОПРОСУ ОБ УБЫТКАХ ИЗ-ЗА ПРОСРОЧКИ ПОГАШЕНИЯ ДЕ-

НЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Развивающийся в Российской Федерации экономический оборот, 

обеспечивая воспроизводство и приумножение материальных благ, тре-

бует от законодателя, судов, юридической науки адекватных правовых 

механизмов и средств регулирования. Особую актуальность данная 

статья приобретает в свете реформы арбитража, недавно прошед-

шей в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: убытки, инфляция, вред, деньги, суд, вред. 

 

На первый взгляд институт убытков можно считать, что институт возмещения убытков является 

условием для возмещения вреда. Восстановительная функция гражданского права понимается в ее рам-

ках прежде  всего как исполнение должного в натуре, т.е.  в том виде, в котором оно возникало в силу 

юридических фактов. Между тем в условиях динамичной правовой и коммерческой среды проигнориро-

ванная ответчиком обязанность нередко уже более не представляет для потерпевшего значительной цен-

ности.  

Обратной стороной доступности правосудия, нацеленного на цивилизованное разрешение гигант-

ского количества экономических споров, оказывается перегруженность отечественных судов. Поэтому 

размер заявляемых и удовлетворяемых в денежной форме требований зачастую снижается, дабы устра-

нить стимул к обогащению за счет процессов. 

На наш взгляд, «инфляция» — термин неправовой, нестрогий, и она не может выступать характери-

стикой поведения какого-либо субъекта, как, например, причинение вреда, неисполнение договора [1, 

С.246]. Термин «убытки от инфляции» неудачный. Утраты возникают не столько от свойств денежных 

средств менять покупательную способность, сколько от колебаних их стоимости, как таковой, вследствие 

материализации риска подобного изменения, который бывает значительным. Во всех остальных ситуа-

циях действует принцип номинализма, который заключается в том, что опасность обесценения имуще-

ства лежит на его обладателях [2, С 37]. Риски и ответственность несет должник, задержавший или не 

осуществивший вовремя платеж (ст. 405 ГК РФ). Если же, в самом деле, говорить о компенсации за ин-

фляцию, суть которой заключается в росте цен, то подобное возмещение предусматривается нормами 

коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ). Согласно этому правилу на отстоящее по времени денежное пе-

речисление в виде аванса или рассрочки может начисляться ключевая ставка Банка России, если иное не 

предусмотрено законом или договором. По мнению большинства правоведов, потери от инфляции нельзя 

считать убытками в классическом значении этого термина еще и потому, что в случае последних как 

меры ответственности должны иметь место вина, причинная связь, вред и неправомерное действие [3, 

С.132]. Но такое обобщение поверхностно. 

Для этого в законодательствах стран с нестабильным курсом валюты применяется такой инстру-

мент, как валютная оговорка. Суть его заключается в том, что потенциальный получатель средств вправе 

возложить риск их обесценения на плательщика, побуждая его делать переводы быстрее. В условиях ши-

рокого распространения на практике таких валютных оговорок, влекущих иное исчисление процентов 

[4, С 65], государство неизбежно должно прибегать к дополнительной эмиссии денежных знаков, кото-

рые расходуются с коэффициентом компенсации непрерывного обесценения для оперативного воспол-

нения недостатка данных ресурсов. Это приводит к падению стоимости  национальной валюты, хотя и 

способствует правомерной и прогнозируемой сохранности финансовых благ получателей. Пункт 2 ст. 317 

ГК РФ, регулирующий вышеупомянутый институт, содержит принципиальное положение: цена имуще-

ственного предоставления может быть определена в какой угодно валюте или посредством индекса, од-

нако платежным средством должен выступать рубль [5, С 90-94]. 

Важно отметить, что возмещение убытков устанавливается только в рублях, их курсовая неустойчи-

вость парализует это важнейшее средство правовой защиты в отсутствие какого-либо понимания и прак-

тики взыскания ущерба за позднее исполнение судебных актов. 

Согласно п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, «в случаях, когда законом или договором предусмотрено, что на 
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сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами подлежат начислению 

проценты, размер процентов определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой 

Банка России (законные проценты), если иной размер процентов не установлен законом или договором». 

В свете вышесказанного важным представляется правовое регулирование денежных долгов, спо-

собствующее стимулированию оборота требований, т. е. их возмездной передаче на диспозитивной ос-

нове. С начала XXI в. эта проблема не осознавалась. Первоначально получила распространение практика 

судов, где правовой эффект элементарной уступки признавался при соблюдении следующих условий: 

денежное требование должно быть строго фиксированным в своем размере и не изменяться в будущем; 

его нужно передавать только как целое, а не по частям; трансфер непременно оформляется актом приема-

передачи; обязательно имеет строгую форму и исходит только от цедента. Нормальное функционирование 

рынка прав, их необходимая ликвидность и финансовая безопасность предпринимательских структур, 

вовлеченных в активные проекты, таким регулированием не достигались. Эти ограничения существо-

вали до 2009 г., пока их не устранила высшая судебная инстанция в своем Постановлении, сделав режим  

долгов более адекватным рыночному обороту. С этого момента объектом правоотношений сторон могли 

быть будущие и даже не возникшие требования. Позднее это нововведение было закреплено поправками 

в ГК РФ в декабре 2013 г. [6] и марте 2015 г. [7] 

Подчеркнем еще раз: так как несоблюдение финансовой обязанности всегда имеет один результат 

— неперечисление денежных средств в срок, из этого логически вытекает, что для укрепления платежной 

дисциплины ответственность за промедление может быть и штрафной в любом случае, особенно когда 

единицей долга и платежа является слабеющая национальная валюта, на это направлено и дополнитель-

ное авторитетное толкование. 

Для противодействия злоупотреблениям существует механизм по снижению величины взыскивае-

мой неустойки, если она чрезмерно отличается от размера возможных убытков (ст. 333 ГК РФ). Вместе 

с тем при погашении денежных требований принцип полного возмещения должен соблюдаться наиболее 

строго. Согласно данной норме за задержку и обычный временной разрыв в исполнении друг другу для 

всех случаев начисляется ключевая ставка ЦБ РФ.  

Теперь это сфера регулирования диспозитивной нормы п. 4 ст. 395 ГК РФ. Более того, никаких 

имущественных компенсаций не производилось за элементарную задержку при поздней выплате сумм 

присужденных убытков за неисполнение финансовых требований.  На сегодняшний день задача наибо-

лее полного восстановления денежных потерь подходом, изложенным в ст. 395 ГК РФ, все же не всегда 

решается.  

Таким образом, вышеприведенная норма диспозитивна. На наш взгляд, возмещение убытков 

напрямую связанно с возмещением вреда. Если он не произвел вовремя платежи, не приобрел что-то во-

время и т. д., то у него есть возможность требовать и упущенную выгоду. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДОШКОЛЬ-

НИКОВ С ЗПР ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 
 

В статье рассмотрены особенности и факторы формирования 

мелкой моторики у детей дошкольного возраста с задержкой психиче-

ского развития. Определены этапы и структура построения коррекци-

онной работы, посредством дидактических игр, позволяющих постро-

ить программу таким образом, чтобы занятия строились эффективно с 

более современным набором дидактических игр и упражнений. Цель науч-

ной работы направлена на развитие мелкой моторики у детей с ЗПР, 

иными словами, помочь детям развивать этот навык в процессе игр и 

занятий.  

 

Ключевые слова: дидактическая игра, развитие мелкой мото-

рики, задержка психического развития, дети дошкольного возраста. 

 
Развитие мелкой моторики является одним из главных аспектов раннего детства. Этот навык позво-

ляет детям легче выполнять различные задачи, особенно те, которые связаны с культурой, как рисование, 

письмо и различные рукоделия. Дети с ЗПР (задержкой психического развития) также очень часто испы-

тывают трудности в развитии мелкой моторики, поэтому необходимо использовать новые методы работы 

для более эффективного развития детей [7].  

Методы работы по развитию мелкой моторики у детей с ЗПР должны быть индивидуальными, учи-

тывать особенности развития конкретного ребенка. Дидактические игры очень большую роль играют в 

этой работе, так как они помогают детям, которые развивают мелкую моторику, используя интересные для 

них и мотивирующие факторы [6]. В процессе работы с детьми с ЗПР, развивая мелкую моторику посред-

ством дидактических игр и упражнений, мы можем получить отличные результаты. Например, у дошколь-

ников с задержкой психического развития необходимо развивать мелкую моторику для того, чтобы фор-

мировать интеллектуальные способности и речь [4]. Также они могут повысить уровень своей концентра-

ции и лучше контролировать движения. 

Построение работы должно быть индивидуальным и направленным на достижение конкретных це-

лей. Рассматривая возраст и уровень развития каждого ребенка, нужно определить, какие конкретные ди-

дактические игры и упражнения будут наилучшими для развития мелкой моторики [8].  

Этапы работы с дошкольниками с ЗПР 

Первый этап – диагностика. На данном этапе необходимо определить уровень развития мелкой мо-

торики ребенка. Это можно сделать с помощью специальных тестов и игр, которые позволят оценить уро-

вень мастерства и выявить проблемные зоны. 

Второй этап – формирование плана работы. После диагностики необходимо составить план работы 

с ребенком, где будет обозначено, какие навыки и умения нужно развить, и какими методами это будет 

достигнуто. 

Третий этап – проведение занятий. В рамках занятий необходимо использовать специальные дидак-

тические игры и упражнения для развития мелкой моторики, в том числе игры на развитие ладонной и 

пальчевой моторики, игры на координацию движений и др [3]. 

Четвертый этап – контроль и оценка результатов. После проведения занятий необходимо оценить 

результаты и дать рекомендации для дальнейшей работы над развитием мелкой моторики ребенка.  

Основными методами работы с детьми дошкольного возраста с ЗПР являются [2]:  

1.Пальчиковая гимнастика (театр на руке, игры с пальцами). 

2.Использование различных приспособлений (массажные мячики, валики, “ёжики”, “скалочки”, се-

мена). 

3.Игры с мелкими предметами (косточки, бусы, камешки, пуговицы, скрепки, спички, мелкие иг-

рушки). 
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4.Завязывание бантиков, шнуровка, застёгивание пуговиц, замков. 

5.Игры с нитками (наматывание клубков, выкладывание узоров, вышивание, плетение). 

6.Работа с бумагой (складывание, обрывание, вырезание, выкладывание узоров). 

7.Работа с карандашом (обводка, штриховка, раскрашивание, выполнение графических заданий, 

графический диктант). 

8.Игры в “сухом бассейне”, наполненном мячиками разной величины или цветными крышками: 

9.угадывание предмета с закрытыми глазами на ощупь. 

10.сортировка, перекладывание, выкладывание узоров. 

11.Применение аппликаторов Н. Г. Ляпко (игольчатые коврики) для воздействия на биологически 

активные точки, расположенные на пальцах рук. 

12.Игры с песком 

Существует несколько подходов развития мелкой моторики рук у дошкольников [5]. Один из них 

заключается в создании специальной среды, основанный на концепции Монтессори. Другой способ - через 

игры и продуктивную деятельность, такие как искусство и конструирование. Третий подход базируется на 

пальчиковых играх и гимнастике. Четвертый подход используется для подготовки к школе и включает 

элементы других подходов, но со схожими занятиями, как в школе. Пятый подход - нейропсихологический 

- использует специальные упражнения для развития функций и коррекции других психических функций. 

В последнее время появился интерес к применению техник нетрадиционного рисования среди до-

школьников.  

Средства нетрадиционного рисования включают в себя самые разные способы получения изобра-

жения: пальчиковые краски, растирание мела, рисование губкой, подкрашенной мыльной пеной, деятель-

ность с использованием природных материалов, обрывание бумаги, в старшем возрасте можно использо-

вать такие техники, как кляксография, монотипия, рисование с помощью подручных средств – ниток, ве-

рёвочек [10]. 

Так, например, Т.Б. Байназарова и А. Д. Сыздыкбаева  советуют применять в среднем дошкольном 

возрасте такие методы, как: оттиск отпечатками из картофеля, тычок жесткой полусухой кистью; печать 

поролоном; печать пробками; восковые мелки + акварель; свеча + акварель; отпечатки листьев; рисунки 

из ладошки; рисование ватными палочками; волшебные веревочки [1].  

В старшем дошкольном возрасте: рисование песком; рисование мыльными пузырями; рисование 

мятой бумагой; кляксография с трубочкой; монотипия пейзажная; печать по трафарету; монотипия пред-

метная; кляксография обычная; пластилинография. 

Техники нетрадиционного рисования [9] развивают зрительный гнозис, дают возможность исполь-

зовать самые разнообразные техники и различные виды моторной деятельности, формируют целеполага-

ние и планирование. 

Таким образом, данная статья призвана показать многообразие основных и вспомогательных мето-

дов развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста с ЗПР. Именно исходя из данных теоретиче-

ских материалов можно построить эффективную систему взаимодействия специалистов с ребенком, по-

строить на их основе актуальную коррекционную работу, затрагивающую все сферы развития ребенка.  
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Д.В. Салтыкова 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Данная статья посвящена вопросам содержания работы социаль-

ного педагога в учреждениях среднего профессионального образования, а 

именно: основные должностные обязанности социального педагога в 

учреждении СПО, деятельность социального педагога в учреждении 

СПО, основная цель деятельности социального педагога в плане граж-

данского становления студентов, их духовно-нравственное и патриоти-

ческое воспитание. 

 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, учре-

ждение, социальный педагог, должностные обязанности. 

 

Основные должностные обязанности социального педагога в учреждении СПО очерчены широким 

кругом проблем. Социальный педагог: 

организует воспитательную работу группе, общежитии, на курсе, потоке, направленную на фор-

мирование общей культуры личности, адаптацию личности к жизни в обществе, уважение к окружающей 

природе; 

изучает психолого-педагогические особенности личности и её микросреды, условия жизни, выяв-

ляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении и 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся, выступает посредником между 

личностью и учреждением, семьёй, средой, органами власти; 

способствует реализации прав и свобод обучающихся, созданию комфортной и безопасной обста-

новки, обеспечению охраны их жизни и здоровья; 

создаёт условия для развития талантов, умственных и физических способностей обучающихся во 

внеурочное время; 

взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами социаль-

ных служб, семейных и молодёжных служб занятости и других служб в оказании помощи обучающимся, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, учащимся с ограниченными физическими возможностями, а 

также попавшим в экстремальные ситуации; 

участвует в разработке, утверждении и реализации образовательных программ учреждения, несёт 

ответственность за качество их выполнения в пределах своей компетенции, социальные педагоги делают 

рейды в семьи учащихся [2, с. 93]. 

Содержание работы социального педагога в соответствии с квалификационной характеристикой 

определяется ее педагогической направленностью. Это означает, что вся его профессиональная деятель-

ность представляет собой комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях и по месту жительства обучающихся [4, с. 483]. 

Однако сам выбор мероприятий не произволен, а обусловлен предварительно полученными дан-

ными, которые нуждаются в анализе и социально-педагогической интерпретации. Поэтому определенное 

время в деятельности социального педагога, особенно на начальном этапе, занимает изучение психолого-

медико-педагогических особенностей личности обучающихся и социальной микросреды, условий жизни. 

В процессе изучения выявляются интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении, типология семей, их социокультурный и педагогический портрет и др. Поэтому 

в методическом багаже социального педагога значительное место занимают диагностические методики: 

тесты, опросники, анкеты и др. [1, с. 148]. 

В системе учреждений СПО авторами социальной инициативы выступают социальный педагог, пси-

холог, преподаватель (мастера производственного обучения), объединения всех типов и видов, государ-

ственные и муниципальные органы управления., учреждений и ведомств, обеспокоенных будущим России. 

Таким образом, социальный педагог в учреждениях СПО имеет очень широкий спектр деятельно-

сти. 
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Учащимся и их родителям он оказывает следующие конкретные виды услуг:  

помогает в адаптации детей при поступлении в учреждения СПО; 

предупреждает конфликты, которые по различным причинам могут возникнуть в коллективе, по-

могает разрешить конфликтную ситуацию на ранней стадии и предотвратить развитие более серьезных 

проблем; помогает учащимся учреждений СПО в формировании навыков решения проблем, управления 

стрессом; обучает их социальным навыкам и др.; 

выступает посредником между учреждением СПО и семьей; 

служит связующим звеном между родителями и коллективом учреждения СПО;  

помогает школьникам преодолеть преграды, мешающие им посещать учреждения СПО и успевать 

на занятиях; 

предупреждает и снижает отрицательное влияние факторов риска на жизнь учащихся как в стенах 

учреждения НПО, так и вне их [4, с. 500]. 

Кроме того, вместе с коллективом учреждения СПО социальный педагог:  

участвует в педсоветах, родительских собраниях и других совещаниях, посвященных школьной 

жизни; 

проводит консультации с преподавателями и мастерами по различным социально-педагогическим 

проблемам в целях содействия улучшению условий жизни учащихся в учреждении СПО; 

организует сотрудничество с педагогического коллектива учреждения СПО с другими специали-

стами; 

оказывает помощь в оценке и анализе дисциплинарных проступков учащихся учреждения СПО.  

Основной целью деятельности социального педагога в плане поддержки социальных инициатив сту-

дентов и взрослых является гражданское становление учащихся, их духовно-нравственное и патриотиче-

ское воспитание через создание в учреждении СПО, на его базе или в микрорайоне интегративной, меж-

ведомственной модели педагогической поддержки молодежных общественных объединений. Для этого со-

циальный педагог проводит большую работу по: 

разъяснению государственной политики в области молодежного движения, оказанию помощи в 

программировании и проектировании деятельности молодежных общественных объединений через регу-

лярно организуемые методические семинары, сборы и смены; 

организации активного сотрудничества общественных объединений с государственными структу-

рами, спонсорами, неправительственными организациями, средствами массовой информации; 

разработке и проведению системы мероприятий, обеспечивающих новое наполнение внеурочной 

воспитательной работы с учащимися учреждений НПО; 

созданию эффективной системы материально-финансовой, организационной, юридической, 

научно-методической и иной поддержки социально значимой деятельности общественных объединений в 

учреждении СПО; обеспечение бюджетного финансирования организации и координации молодежного 

движения; 

установлению и развитию контактов с молодежными общественными объединениями, в том числе 

через организацию международных и внутрироссийских обменов представителями молодежного движе-

ния; 

решению вопросов занятости молодежи, оказанию помощи в самостоятельной организации досуга 

и развлечений; 

созданию системы подготовки лидеров молодежных общественных объединений;  

содействию молодежному предпринимательству; 

совершенствованию системы эстетического воспитания молодежи, развитию профессионального 

и самодеятельного художественного творчества молодежи; 

поддержке талантливой молодежи в реализации их собственной художественной и созидательной 

природы. 

Таким образом, вся деятельность социального педагога должна способствовать созданию обста-

новки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся и сотрудников учреждения 

СПО, обеспечению охраны их жизни и здоровья, установлению гуманных, нравственно здоровых отноше-

ний в социальной среде. Профессиональная успешность социального педагога определяется результатив-

ностью его деятельности и ее общественным признанием. 
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Н.И. Бут 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОИЗНОСИ-

ТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ СТАР-

ШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В статье описаны формы работы по развитию устной речи 

старших дошкольников с нарушениями слуха. Обозначена важность и 

значимость этой деятельности в дошкольном возрасте, представлены 

основные направления работы, дан обзорный анализ современных посо-

бий и программ для слабослышащих дошкольников, отмечены методиче-

ские проблемы этой сферы дефектологии.  

 

Ключевые слова: нарушение слуха, слабослышащие дошкольники, 

устная речь, звукопроизношение, просодика, методическое обеспечение.  

  

Количество детей с нарушениями слуха увеличивается с каждым годом. Еще 20 лет назад, в 2002 

году, согласно ВОЗ, их было 250 млн. В 2008 году их стало уже 278 млн, что свидетельствует о нарастаю-

щей тенденции. Важной задачей образования детей с нарушениями развития является подготовка их к 

самостоятельной жизни в социуме, что объясняет значимость развития у детей с нарушениями слуха пра-

вильного звукопроизношения и просодики.   

Роль речи в качестве средства познания и коммуникации достаточно подробно описана психоло-

гами и психолингвистами (Н.И. Жинкин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Р.О. Якобсон) и сурдопедагогами 

(Ф.Ф. Рау, Ф. А. Рау, В.И. Бельтюков, К.А. Волкова, Н. Ф. Слезина). Все ученые, занимающиеся данным 

вопросом, отмечают особую роль правильного произношения в качестве особого условия для полноцен-

ного общения с окружающими и базы для овладения всеми компонентами языка и развития всех психиче-

ских процессов. 

Слабослышащие дети – это дети с частичным нарушением слуха, что дает им больший потенциал 

для речевого развития по сравнению с глухими детьми. В учебных пособиях по сурдопедагогике часто 

встречается утверждение: «слабослышащие дети слышат не столько хуже, сколько иначе, по-другому, чем 

дети с нормальным слухом» [1]. Они представляют собой неоднородную группу по состоянию их слуха, 

речи и прочим параметрам, что обусловливает вариативность их речевого развития и выбора оптимальной 

стратегии построения работы с ними. 

Устная речь формируется раньше всех остальных форм и представляет собой основу для дальней-

шего развития письменной речи, которая более сложна по своей структуре. Формирование произноситель-

ной стороны речи у слабослышащих детей предполагает достижение максимально внятного (разборчи-

вого) и членораздельного произношения. При этом Ф.Ф. Рау дифференцирует эти понятия, понимая под 

внятностью фонематическую разборчивость, соблюдение ударения (словесного и логического), а также 

правильное ритмико-интонационное оформление. Внятность – это прежде всего понятность речи другим 

людям, однако при этом речь может быть не до конца членораздельной, включать дефекты различения 

системы фонем, интонации и ударения.  

Членораздельность речи – это отображение и противопоставление в ней всех элементов фонетиче-

ской системы языка, но при этом ее звучание может настолько отклоняться от нормального для языка, что 

ее бывает сложно понять. Поскольку речь является орудием мышления, то важно, чтобы произношение 

было максимально членораздельным и в полной мере отображало фонетическую систему языка [11].  

На основании эмпирических наблюдений за слабослышащими детьми в работах К.А. Волковой, 

Э.И. Леогард, Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезиной отмечается, что большинству из них свойственна неразборчивая 

речь, что затрудняет реализацию ее коммуникативной функции. Фиксируется искаженное произношение 

отдельных звуков или их полное отсутствие, их слабая автоматизация, а также нарушения просодики: не-

правильный выбор интонации и ударения, нарушения голоса (тихий или сдавленный, высокий фальцет-

ный голос, монотонная речь). Причем, надо заметить, эти нарушения свойственны не только дошкольни-

кам, но и подросткам. По наблюдению С.С. Мурадян, в реальной жизни большинство учащихся средних 

и старших классов специальных школ для обучающихся с нарушениями слуха имеют неразвитое звуко-

произношение, проблемы в изменении силы и высоты голоса при постановке логического ударения. У них 

                                                           
 © Н.И. Бут, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 8 (143) 
__________________________________________________________________________________ 

 

40 

«страдает» и лексическая сторона речи, что проявляется в незнании ими многих обиходных слов и в от-

сутствии умения пользоваться ими [5].  

Отмеченные особенности свидетельствуют о недостаточном внимании педагогов к этой проблеме 

и о необходимости раннего начала работы по формированию воспроизводящей стороны речи и разработке 

оптимальной системы коррекционных занятий по совершенствованию произносительных навыков детей. 

Дошкольный период считается наиболее сензитивным в отношении формирования механизмов восприя-

тия речи и  произносительных навыков. При отсутствии специальной работы по развитию произноситель-

ной стороны речи речь слабослышащих детей не способна к спонтанному самоулучшению. 

Проблема развития произносительной стороны речи у слабослышащих детей заключается в отсут-

ствии сформированности  образцов произношения слов и звуковых образов, а также в трудностях само-

контроля над собственным произношением. По замечанию Т.Г. Богдановой, нарушение слухового анали-

затора негативным образом влияет на процесс овладения ребенком всей системой языка, что соответ-

ственно, тормозит процессы его социализации, обучения, познания окружающего мира и формирования 

всех психических процессов: мышления, памяти, восприятия, воображения [1].  

На сегодняшний день в практике работы со слабослышащими детьми используются аналитико-син-

тетический, концентрический и полисенсорный методы обучения произношению.   

Выделяются два основных пути формирования звукопроизношения у слабослышащих дошкольни-

ков: 1) информальный – подражание речи педагога с использованием звукоусиливающей аппаратуры, но 

без специального организованного обучения, 2) систематическое целенаправленное обучение на фрон-

тальных и индивидуальных занятиях [3]. 

В работе с дошкольниками выделяется 2 этапа обучения в соответствии с возрастом детей:   

1) От начала говорения до 4-4,5 лет. Значение данного этапа – в выработке потребности, мотивации 

детей в устном общении. Большое значение на данном этапе имеет подражание движениям педагога, что 

обусловлено зависимостью артикуляционной моторики от состояния общей моторики детей. Ведущие ме-

тоды работы – фонетическая ритмика, отраженное и сопряженное говорение, специальные игры.  

2) С 4-4,5 лет до поступления в школу. На этом этапе происходит уточнение звукового состава речи, 

формирование ритмико-интонационной стороны. В работе используется полисенсорный метод, предпола-

гающий использование различных анализаторов – не только зрительного и слухового, но также осязатель-

ного и двигательного. Автоматизация произносительных навыков происходит посредством использования 

речевых игр и упражнений, ответов на вопросы, составления поручений, подбора пропущенных слов, чте-

ния наизусть стихов и загадок, составления рассказов по картинкам.  

При характеристике устной речи исследователи традиционно вычленяют такие значимые ее компо-

ненты, как:  

голос (обеспечивающий слышимость, выразительность и эмоциональность речевого высказыва-

ния); 

словесное ударение (отличающееся в русском языке подвижностью и позволяющее дифференци-

ровать слова и формы слов), 

логическое ударение на уровне фразы (усиливающее смысловое значение высказывания), 

интонация, создающаяся мелодикой и интенсивностью голоса, регуляцией его темпа.  

Развитие произносительной стороны речи у дошкольников с нарушениями слуха осуществляется по 

обозначенным направлениям и дополняется развитием подражательных способностей детей и мелкой мото-

рики (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Направления работы по развитию произносительной стороны речи 

 у слабослышащих дошкольников 

Аспекты работы Содержание работы 

Развитие подражатель-

ной способности детей 

Включает подражание движениям педагога с учетом их характера – резкие и 

энергичные или же плавные и неспешные. При этом упражнения на подража-

ние содержат крупные движения (рук, ног, головы и всего тела), развитие мел-

кой моторики пальцев рук, подражании движениям артикуляции.  
Развитие подвижности 

речедвигательного ап-

парата 

Предполагает развитие артикуляции путем выполнения артикуляционной 

гимнастики, фонетической ритмики, отраженного и сопряженного говорения, 

различных упражнений. 
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Окончание таблицы 1 

Аспекты работы Содержание работы 

Развитие мелкой мото-

рики рук детей 

В силу взаимообусловленности развитие речи предполагает обязательное раз-

витие и мелкой моторики путем выполнения пальчиковой гимнастики, упраж-

нений и игр.  

Развитие речевого ды-

хания 

Правильное пользование дыханием – воспроизведение слов и фраз слитно на 

одном выдохе, умение членить фразы на синтагмы – достигается путем вы-

полнения упражнений на поддувание и иных дыхательных упражнений.  

Работа над голосом Умение пользоваться голосом нормальной высоты и силы без отклонений от 

нормального тембра достигается путем выполнения специальных упражне-

ний. 

Работа над звуками и 

их сочетаниями 

Умение правильно произносить все звуки русского языка и сочетать их в сло-

вах. В этой работе используется концентрический метод, связанный с исполь-

зованием «сокращенной системы фонем» (Ф. Ф. Pay, Н. Ф. Слезина, 1981), 

включающий 17 основных фонем нашего языка из 42, которые должны быть 

поставлены в первую очередь.  

Работа над словом Включает обучение детей умению правильно, слитно, без призвуков произно-

сить слова с сохранением их звукового состава, соблюдая ударение и правила 

орфоэпии, присущие русскому произношению.  

Работа над фразой Включает умение детей воспроизводить фразы слитно и в нормальном темпе, 

на одном выдохе, с выделением логического ударения.  

  

В рассматриваемом аспекте следует отметить методики развития произносительной стороны речи 

слабослышащих детей: это методики К.А. Волковой [2], Ф.Ф. Рау и Н.Ф. Слезиной [11], где описан метод 

«сокращенной системы фонем», допускающий возможность использования речи до формирования пра-

вильного произношения всех звуков и использования звуков-заменителей. В пособии Т.В. Пелымской и 

Н.Д. Шматко детально прописана работа по автоматизации произношения гласных и согласных звуков у 

слабослышащих дошкольников [8]. Работа Л. П. Назаровой посвящена описанию методики развития слу-

хового восприятия у слабослышащих детей [6]. В разделах программ для дошкольников с нарушениями 

слуха под редакцией Л.А. Головчиц (2003) [9], (2006) [4] обозначены цели и задачи развития их устной 

речи, описаны отдельные направления работы, требования к речевым умениям дошкольников в соответ-

ствии с их возрастом.  

При этом, несмотря на хорошую теоретическую разработанной данной проблемы, следует отметить 

ее недостаточную методическую обеспеченность. В теории вопроса и в программах описаны лишь общие 

направления работы, ее методы и приемы, представлены примеры упражнений. Тогда как сам материал 

предполагается подбирать самим педагогам – и этой порой представляет сложность. В какой-то мере де-

фицит методических пособий компенсируют работы О.А. Петровой [7], С.Н. Феклистовой [12], методиче-

ские рекомендации Э.И. Леонгард [10], описание работы над речевой ритмикой Н.Д Шматко и Т.В. Пе-

лымской [13]. 

Актуальной проблемой для педагогов, работающих с данной категорией детей, является разработка 

занятий с конкретными упражнениями комплексного характера – на развитие крупной и мелкой моторики 

детей, упражнения и игры на работу по развитию звукопроизношения и просодики: голоса, постановки 

ударения в словах и фразах, выбора верной интонации.  В идеале это должны быть поурочные разработки 

занятий  для каждой возрастной группы детей в соответствии с календарно-тематическим планом работы 

дошкольного учреждения.  
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Нго Тхи Чам 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ВО ВЬЕТНАМЕ 
 

Дети с инвалидностью во Вьетнаме относятся к одной из 14 

групп детей, оказавшихся в особых обстоятельствах. Эти дети имеют 

специфические потребности и постоянно нуждаются в поддержке со 

стороны государства и общества. В настоящее время обучение детей с 

ограниченными возможностями во Вьетнаме сталкивается с 

множеством проблем. Данная статья рассматривает основные 

показатели, связанные с детьми с ограниченными возможностями, а 

также политику поддержки в сфере образования для этих детей во 

Вьетнаме. В заключение, мы обобщим полученную информацию и 

проанализируем нерешенные вопросы, относящиеся к образовательному 

процессу для детей с ограниченными возможностями во Вьетнаме. 

 

Ключевые слова: образование, образование для детей с 

ограниченными возможностями, дети с ограниченными возможностями 

во Вьетнаме. 

 

Люди с ограниченными возможностями, включая детей, составляют важную демографическую 

группу во Вьетнаме. Согласно Национальному обследованию лиц с ограниченными возможностями, 

проведенному Главным статистическим управлением Вьетнама в сотрудничестве с Детским фондом ООН 

(ЮНИСЕФ) в 2016-2017 годах, более 7% населения Вьетнама в возрасте 2 лет и старше (примерно 6,2 

миллиона человек) – это лица с ограниченными возможностями. Это число включает более 670 000 детей 

с ограниченными возможностями в возрасте от 2 до 17 лет, что составляет 2,83% от общего числа 

населения. Большинство из этих детей находятся на домашнем уходе, что может утроить общее число 

детей с ограниченными возможностями и лиц, живущих в домохозяйствах с такими детьми [1].  

Во Вьетнаме наблюдается тенденция к увеличению уровня инвалидности с возрастом, причем среди 

женщин этот уровень выше, чем среди мужчин. По данным отчета о выполнении Проекта поддержки лиц 

с ограниченными возможностями на 2012-2020 годы (Проект 1019) Национального комитета по делам 
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инвалидов, к 2019 году во Вьетнаме удостоверения об инвалидности получили еще почти 3 миллиона 

человек. При этом уровень инвалидности в сельских районах почти в полтора раза выше, чем в городских 

[2]. 

Вьетнам стал одним из подписантов Конвенции Организации Объединенных Наций о правах 

ребенка с 1990 года и присоединился к Международной конвенции о правах инвалидов в октябре 2007 

года, став 118-м членом этой конвенции. В результате, Вьетнам обязался обеспечить право на образование 

для детей с ограниченными возможностями, устанавливая систему образования на всех уровнях и 

обучение на протяжении всей жизни для лиц с ограниченными возможностями, а также для лиц без 

ограничений, на равных условиях. 

Для выполнения этих международных обязательств, Вьетнам принимает законы и проводит 

политику в области образования детей с ограниченными возможностями. Это направлено на поддержку и 

защиту их прав, создание равных возможностей в доступе к образованию для детей с ограниченными 

возможностями, учитывая их потребности и способности, а также текущие условия развития вьетнамского 

общества. 

В настоящее время дети с ограниченными возможностями во Вьетнаме имеют расширенные 

возможности доступа к образованию, причем качество образовательных услуг значительно улучшилось 

благодаря увеличенным инвестициям. Система центров поддержки инклюзивного образования развернута 

на провинциальном уровне в более чем 20 провинциях и городах Вьетнама. К тому же, в стране работают 

107 специализированных образовательных учреждений и 12 центров для обучения детей с ограниченными 

возможностями на всех уровнях общего образования. 

За последние два десятилетия количество детей с ограниченными возможностями, посещающих 

школы во Вьетнаме, увеличилось в десять раз. Примерно 88,7% детей с ограниченными возможностями 

посещают начальную школу в соответствующем возрасте, а 33,6% учащихся посещают старшие классы 

средней школы. На данный момент во Вьетнаме функционируют четыре педагогических университета и 

три колледжа, которые открыли специализированные факультеты для подготовки учителей, работающих 

с детьми с ограниченными возможностями. Каждый год эти учебные заведения готовят около 600 

специалистов в этой области. Вместе с этим проводится обучение по принципам инклюзивного 

образования для 600-700 администраторов и 2000-2500 учителей дошкольных, средних и старших классов 

по всей стране. Это обучение помогает им лучше организовывать процесс обучения и наставничество для 

местных учителей в вопросах инклюзивного образования, способствуя расширению сети профессионалов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями [2]. 

Вьетнам проделал огромную работу по обеспечению доступности для людей с ограниченными 

возможностями с 2012 года. Была разработана программа обучения жестовому языку, транслируемая по 

телевидению, и на текущий момент уже 5 телеканалов включают субтитры и перевод на жестовый язык в 

свои программы. Кроме того, больше 60% веб-сайтов и порталов государственных учреждений 

предоставляют функции, помогающие людям с ограниченными возможностями использовать 

информационные и коммуникационные технологии, в соответствии с положениями Министерства 

информации и коммуникаций Вьетнама. 

Помимо этого, во Вьетнаме реализовано множество новых строительных и реконструкционных 

проектов, обеспечивающих доступность для людей с ограниченными возможностями. По результатам 

реализации Проекта помощи людям с инвалидностью в период 2012-2020 гг. почти 80% образовательных, 

медицинских, культурных, коммерческих и служебных зданий, а также штаб-квартир агентств 

соответствуют стандартам доступности [2]. 

Тем не менее, существуют еще проблемы и вызовы, которые Вьетнам должен решить. Отчет о 

реализации проекта указывает на проблемы в образовании детей с ограниченными возможностями, такие 

как нехватка квалифицированных учителей, отсутствие специализированной подготовки в области 

специального образования, проблемы с адаптацией содержания и методов обучения, а также нехватка 

специальных средств и оборудования, которые бы удовлетворяли потребности этих детей. Это 

напоминает, что, несмотря на все достижения, остается еще много работы по обеспечению равных 

возможностей для людей с ограниченными возможностями во Вьетнаме. 

Согласно исследованиям, дети с инвалидностью во Вьетнаме имеют меньше возможностей 

получить доступ к образованию по сравнению с детьми без инвалидности. Это особенно заметно, когда 

речь идет о посещении школы в нужном возрасте. Однако образование имеет огромное значение для детей 

с инвалидностью, так как оно может сыграть ключевую роль в обеспечении возможности хорошей работы 

в будущем, снижении нагрузки на их семьи и общество и улучшении их интеграции в общество.  

Многие исследования во Вьетнаме также подчеркивают важность инклюзивного образования для 

детей с инвалидностью и рассматривают этих детей как центр образовательного процесса. Они 
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подчеркивают, что без соответствующей поддержки дети с инвалидностью не смогут полноценно 

развиваться. Семья, школа, общество и сообщества должны работать сообща и помогать детям во всех 

видах деятельности. Это подчеркивает важную роль не только семьи и школы, но и всего общества в 

поддержке детей с инвалидностью, чтобы они могли успешно интегрироваться как в образовательную 

среду, так и в общественную жизнь. Это подтверждает необходимость продолжения работы над 

расширением доступа к образованию для детей с инвалидностью и обеспечением необходимой поддержки 

для их успешной интеграции в общество [3]. 

Во Вьетнаме большинство детей с ограниченными возможностями действительно получают 

образование в государственных школах и участвуют в программе массового образования. Но к сожалению, 

многие из этих школ не оборудованы соответствующей инфраструктурой, которая могла бы 

удовлетворить потребности детей с ограниченными возможностями. Это включает как физическую 

инфраструктуру, так и доступность специализированных учителей и образовательных материалов, 

адаптированных для различных стилей и способностей обучения [1]. 

В этом контексте, Программа помощи людям с инвалидностью на 2021-2030 годы поставила перед 

собой амбициозные цели. К 2025 году они стремятся обеспечить доступ к образованию для 80% детей с 

инвалидностью дошкольного и школьного возраста, и стремятся увеличить этот показатель на 

дополнительные 10% к 2030 году [2]. 

Для достижения этих целей очевидно, что потребуется вовлечение всех поставщиков 

образовательных услуг, как внутри, так и за пределами государства. Это может включать частные школы, 

некоммерческие организации, а также международные партнеры. Более того, требуется активное участие 

всего общества для создания инклюзивного образовательного окружения, которое приветствует и 

поддерживает детей с различными способностями. 

В образовании детей с ограниченными возможностями во Вьетнаме можно выделить несколько 

основных проблем: 

- Нехватка инфраструктуры и человеческих ресурсов: Во Вьетнаме существует существенный 

дефицит образовательной инфраструктуры, предназначенной для детей с ограниченными возможностями. 

Школы и учебные заведения недостаточно оснащены классами, оборудованием и инструментами, 

необходимыми для обучения и поддержки этих детей. Квалифицированные специалисты, включая 

учителей и помощников, также нередко отсутствуют, особенно в сельских и горных районах, что 

отрицательно сказывается на качестве обучения. 

- Отсутствие адекватных учебных программ и материалов: Разработка учебных программ и 

материалов, отвечающих потребностям детей с ограниченными возможностями, представляет собой 

значительную проблему. Существующие учебные ресурсы часто недостаточно разнообразны и не всегда 

способны удовлетворять потребности каждого ребенка, что создает препятствия в образовательном 

процессе. 

- Барьеры социальной интеграции: Дети с ограниченными возможностями нередко сталкиваются с 

проблемами социальной интеграции в образовательной среде. Причиной этому часто служат 

стигматизация и дискриминация, которые затрудняют полноценное развитие этих детей. 

- Реализация прав и политик: Несмотря на то что Вьетнам разработал и внедрил ряд политических 

и правовых мер для защиты прав детей с ограниченными возможностями в области образования, 

необходимо более тщательное осуществление этих политик, регулярные обсуждения и обмен опытом для 

улучшения качества образования. 

- Финансирование и поддержка: Финансирование образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями во Вьетнаме в значительной степени зависит от государственного 

бюджета, при этом часто отсутствует дополнительная поддержка. В этом контексте требуются 

дополнительные инвестиции и поддержка со стороны всех заинтересованных сторон, включая 

государство, общественные организации, семьи детей с ограниченными возможностями, а также всего 

общества. 

С учётом общественного развития, приоритетом становится обеспечение доступа детей с 

ограниченными возможностями во Вьетнаме к комплексной системе образования и специализированной 

поддержке. При всей важности государственной роли, уход и поддержка детей с ограниченными 

возможностями по-прежнему сталкиваются с препятствиями и вызовами. Следовательно, идентификация 

и адекватная оценка проблем, с которыми сталкиваются дети с ограниченными возможностями, являются 

ключевыми. Важно эффективно мобилизовать общественные ресурсы, и в этом контексте активное 

участие некоммерческих организаций становится значимым действием. Наши усилия должны быть 

направлены на то, чтобы поддержать и улучшить качество образования для детей с ограниченными 
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возможностями, делая его всесторонним, эффективным и инклюзивным. Наша цель - ни одного ребенка с 

ограниченными возможностями не должно остаться в стороне. 
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ПРЕДМЕТНО-ОРУДИЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ВЕДУЩИЙ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

В данной статье рассматривается ведущий тип деятельности 
детей раннего возраста. Также автором представлена характеристика 
раннего возраста детей с точки зрения разных психологических подходов. 

 
Ключевые слова: дети раннего возраста, ведущая деятельность, 

предметно-орудийная деятельность, психологические подходы. 

 
Основной вид деятельности ребенка раннего возраста - это совместно-орудийная со взрослым пред-

метная деятельность. Ребенку все хочется потрогать, повертеть в руках, он постоянно обращается к взрос-
лому с просьбой, с требованием внимания, с предложением поиграть вместе. При этом взрослый показы-
вает пример действия с предметом, а ребенок пытается выполнить те же действия самостоятельно. Актив-
ное овладение предметами не означает, что ребенок не развивается в других областях. Посредством веду-

щей деятельности ребенок учится общаться со взрослыми развивает мышление, память, речь.  
Представим характеристику раннего возраста детей с точки зрения разных психологических подхо-

дов. 
Бихевиорист Дж. Уотсон считал, что воспитание должно основываться на научных исследованиях 

детей, а психологический уход за ребенком важнее, чем физический, поскольку первый формирует харак-
тер [3].   

В психоанализе теория З. Фрейда содержит идею развития, т.е. качественно своеобразных и зако-
номерных этапов становления психики. Ранний возраст рассматривался как анальная стадия развития ре-
бенка. В этом возрасте ребенок встречается со многими запретами, поэтому внешний мир выступает перед 
ним как барьер, который он должен преодолеть, и развитие приобретает здесь конфликтный характер [1]. 
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С точки зрения гештальт-подхода поведение ребенка раннего возраста можно назвать полевым, так 
как им управляют предметы, имеющие для ребенка чрезвычайно притягательную силу. Ученые пришли к 
выводу, что ведущим психическим процессом, который фактически определяет уровень развития психики 
ребенка, является восприятие. Именно от того, как воспринимает ребенок мир, доказывали психологи, за-
висят его поведение и понимание ситуации [1]. 

В культурно-исторической теории Л.С. Выготский предложил рассматривать новое понятие “пси-
хологический возраст”. Каждому психологическому возрасту присуща своя социальная ситуация разви-
тия. В раннем возрасте это “ребенок-предмет-взрослый”. Также в структуру психологического возраста 
входит образ жизни ребенка, в котором развиваются возрастные новообразования-это результаты, про-

дукты возрастного развития и одновременно предпосылки дальнейшего развития [3].  
Другой советский ученый Д.Б. Эльконин в своей периодизации детского психического развития 

использовал понятие ведущая деятельность, как критерий обозначения психологического возраста. Веду-
щая деятельность детей раннего возраста является совместно-орудийная со взрослым предметная деятель-
ность. Взрослый для ребенка раннего возраста - это прежде всего соучастник предметной деятельности и 
игры. Со стороны взрослого важны внимательность и доброжелательность партнера.  

Наше исследование было направлено на определение уровня сформированности изучаемой веду-
щей деятельности на этапе раннего детства детей. 

  В исследовании был проведена методика №3 по разборке и складыванию матрешки [2]. 
Цель исследования: выявить уровень сформированности предметно-орудийной деятельности у де-

тей раннего возраста. В исследовании принимали участие пятеро детей в возрасте от 2 лет 3 месяцев до 2 
лет 8 месяцев. Каждому ребенку была предложена двухсоставная матрешка, и адресована просьба её рас-
крыть. Если ребенок не начинал действовать, исследователь раскрывал матрешку и предлагал собрать ее. 
Если ребенок не справлялся самостоятельно, проводилось обучение (снова показ разборки и складывания 

матрешки). В результате исследования оценивалось принятие ребенком задания, способы выполнения, 
обучаемость, отношение к результату, понимание указательного жеста, наличие соотносящих действий, 
результат. Оценка результата происходило по 4-х бальной шкале. 

Четверо из детей получили по 4 балла, что означает - дети сразу приняли и поняли задание; выпол-
нили его самостоятельно; отмечалось наличие соотносящих действий; заинтересованы в конечном резуль-
тате. Один ребенок получил 3 бала - он принял и понял задание, но выполнил его после помощи взрослого 
(речевая инструкции); понял, что конечный результат достигнут; после обучения самостоятельно склады-
вал матрешку. 

В результате проведенной исследовательской работы мы пришли к выводу, что все дети имеют вы-
сокий уровень развития предметно-орудийной деятельности. Дети испытывали интерес к заданию во 
время эксперимента. Им важен был конечный результат и похвала от выполненного задания. Отклонений 
не выявлено. Можно отметить, что дети успешно справились с заданием, потому что на период исследо-
вания их возраст был близок к границе дошкольного, поэтому навык предметно-орудийной деятельности 
у них был хорошо сформирован. 

К концу года жизни дети раннего возраста уже умеют обращаться с некоторыми игрушками: могут   
нанизать колечко пирамидки на ее стержень, положить кубик на кубик, покатать машинку и пр. На втором 
году жизни и на протяжении всего раннего возраста складывается особый вид действий с предметами, 
основанный на их использовании в соответствии с культурным назначением. Смысл орудийных действий 
дети не могут понять самостоятельно, его открывает для него взрослый. На третьем году жизни продол-
жается освоение детьми окружающего предметного мира. Теперь для низ важен конечный правильный 
результат, что было подтверждено в ходе нашего исследования. 

 
Библиографический список: 

 
1.Марцинковская Т.Д. История детской психологии: [Текст]/ Т.Д. Марцинковская/ Учебник для студ. пед. ву-

зов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. -272 с. 
2.Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод, пособие: с прил. Альбома «Нагляд. материал для обследования детей» [Текст]/ Е. А. Стребелева - 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Просвещение, 2004.-164 с. 

3.Шаповаленко И.В. Возрастная психология [Текст]/ И.В. Шаповаленко Психология развития и возрастная 
психология. — М.: Гардарики, 2005. — 349 с. 

 

 
БАЙГУЗИНА ИЛОНА ЭЛЬМАРОВНА –магистрант, Высшая школа педагогики, психологии и фи-

зической культуры ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломо-
носова», Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 8 (143) 
__________________________________________________________________________________ 

 

49 

Н.Н. Богданова 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕ-

ЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

В статье описаны результаты эмпирического исследования по 
выявлению особенностей лексико-грамматического строя речи старших 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Представлен количе-
ственный анализ показателей детей в сравнительном аспекте с показа-
телями их ровесников с нормальным речевым развитием и дана каче-
ственная оценка выполнения ряда заданий. Обозначены перспективы ра-
боты по развитию лексико-грамматического строя речи дошкольников, 
имеющих речевые патологии, в условиях дошкольных образовательных 
учреждений.  

 

Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, лексико-грамматиче-
ский строй речи, старшие дошкольники, словоизменение, словообразова-
ние, синтаксис.  

 
В настоящее время проблемы детей с патологиями часто рассматриваются в контексте инклюзив-

ного образования, что предполагает их совместное воспитание и обучение с детьми с условной нормой 
развития. В соответствии с новой, социальной моделью инвалидности и в целом, атипичного развития, 
педагогическое сообщество должно быть вооружено знаниями о психолого-педагогических и речевых осо-
бенностях таких детей. Это выводит проблему нарушений речевого развития за пределы дефектологии в 
сферу инклюзивной педагогики. 

Понятие «тяжелые нарушения речи» представляет собой собирательный термин, куда входят раз-

личные нарушения речи в зависимости от нарушенного звена: алалия, афазия, ринолалия, дизартрия, заи-
кание, общее недоразвитие речи. В некоторых случаях в него включают также дисфонию, афонию, тахи-
лалию и брадилалию. Обозначенные нарушения могут иметь различную степень тяжести, а при наличии 
стойкости и серьезности дефекта являться поводом для назначения инвалидности.  

Дети с указанными нарушениями не имеют проблем со слухом и интеллектом, но для них свой-
ственны тяжелые речевые дефекты, что отмечается в работах Р.И. Лалаевой [5], Н.В. Нищевой [6], Л.Ф. 
Спировой [7] и др.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями могут иметь сложности овладения всеми ярусами языко-
вой системы:  

 фонетическим (звуковое оформление),  

 лексическим (знание значений существительных с конкретным и абстрактным значением, пра-
вильное употребление имен прилагательных, глаголов и иных частей речи),  

 грамматическим (владение словоизменением и словообразованием), 

 синтаксическим (способность правильно сочетать слова, составлять предложения и связные тек-
сты).  

Учитывая большое значение речи как средства познания и коммуникации, очевидно, что речевые 
нарушения тормозят процессы адаптации и социализации детей, негативно влияют на когнитивные и эмо-
циональные процессы и, в целом, на их общее развитие.  

Понятие «Лексико-грамматическая сторона речи» состоит из двух терминов, пришедших из языко-
знания: «лексика» и «грамматика». Лексика – это словарь, представленный его активной и пассивной ча-
стью. Грамматика – это система взаимодействия между собой языковых единиц в соответствии с прави-
лами и нормами каждого языка. Она включает морфологический и синтаксический уровень. Первый «за-
ведует» словообразованием и словоизменением. Второй предполагает умение правильно составлять пред-
ложения и логически правильные, лексически наполненные связные рассказы.  

Организация исследования. 
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Цель эмпирического исследования: выявление особенностей лексико-грамматической стороны 
речи детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

База эмпирического исследования: МАДОУ «Детский сад №70 «Солнечный город» г. Новосибирск. 
Для обеспечения точности количественных и качественных показателей исследование осуществля-

лось в двух группах – у детей с условной нормой речевого развития и у детей с тяжелыми речевыми нару-
шениями. Вторая группа была сформирована из дошкольников III уровня речевого развития с сохранным 
слухом и интеллектом на основе заключения ПМПК.  

В исследовании принимали участие 20 детей 6-7 лет: по 10 человек в каждой группе.  
Система диагностических заданий для оценки уровня развития лексико-грамматического строя 

речи у детей старшего дошкольного возраста была разработана путем модификации диагностических ме-
тодик А.Г. Арушановой [1], О.Е. Грибовой [2], Л.В. Ковригиной [4], Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой [5], 
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной [8], Содержание диагностических заданий отражено в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Содержание диагностического инструментария для обследования  
лексико-грамматического строя речи старших дошкольников 

Блоки заданий Содержание блока заданий 

1 блок 
словоизменение 

Образование имен существительных во множественном числе, их правильное упо-
требление в разных падежах, адекватный выбор предлогов. Согласование имен су-
ществительных с глаголами в разных лицах, числах и временах. Согласование 
имен существительных с именами числительными.  

2 блок 
словообразование 

Образование уменьшительно-ласкательных форм имен существительных при по-
мощи суффиксов. Образование качественных, относительных и притяжательных 
имен прилагательных от имен существительных. Образование глаголов при по-
мощи приставок. 

3 блок 
синтаксис 

Составление логичного содержательного рассказа по серии сюжетных картинок.  

 
Обследование проводилось с каждым ребенком в индивидуальной форме в утренний отрезок вре-

мени. Для установления эмоционального контакта с каждым воспитанником перед проведением экспери-
мента проводилась беседа на отвлеченные темы: «Как тебя зовут?», «Сколько тебе лет?», «Есть ли у тебя 
домашние животные?» и т.п. Дети обеих групп охотно шли на контакт, и обстановка была спокойной и 
психологически комфортной. 

Результаты эмпирического исследования.  
Представим количественные показатели обследования лексико-грамматического строя речи стар-

ших дошкольников из двух групп – с условной нормой речевого развития и с тяжелыми нарушениями 
речи. Наглядно результаты представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Уровни развития лексико-грамматического строя речи детей старшего дошкольного воз-

раста с нормой речевого развития и с тяжелыми нарушениями речи  
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Из рисунка виден очевидный разрыв между показателями выполнения заданий всех трех диагно-
стических блоков детьми с нормальным речевым развитием и с патологиями речи. В наибольшей степени 
он проявился в выполнении заданий двух первых блоков – на словоизменение и словообразование. Связ-
ная речь детей с условной нормой речевого развития в старшем дошкольном возрасте, как показало иссле-
дование, сформирована недостаточно хорошо.  

Выполнение 1 блока заданий на словоизменение старшими дошкольниками с тяжелыми нарушени-
ями речи позволило выявить грамматически неправильное образование слов: «ухи» вместо «уши», «воло-
сья» вместо «волосы», «зубья» вместо «зубы». Также типичны нарушения употребления окончаний имен 
существительных во множественном числе: «котятЫ», «поездЫ», «стулЫ». Наиболее явно эти нарушения 

проявляются при употреблении имен существительных среднего рода: «окно – окнЫ», «облако – облакИ», 
«дерево – деревЫ».  

Частотны ошибки при изменении существительных по падежам: «нет окнЫ», «нет окнОВ», «нет 
пенЁВ». Часты взаимозамены падежных окончаний существительных, дети их не дифференцируют.  

Для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи типичны ошибки при употреблении предлогов: 
они или не употребляются, опускаются, либо же используются исключительно простые предлоги типа «в», 
«на», «за». Правильное употребление предлогов предполагает понимание пространственных отношений. 
Дети старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в большинстве случаев не владеют 
этими знаниями, поэтому понимание предлогов «над», «под», «из-под», «перед», «около», а также распо-
ложение «справа /слева, внизу / вверху», которые обозначают более сложные диспозиции, вызывает у них 
затруднения. 

Задания на согласование существительных с прилагательными также явились сложными для детей 
с речевыми патологиями: «вкусный конфета» – нарушение согласования в роде, «конфеты вкусный» – 
нарушение согласования в числе. Внесем уточнение: детям предлагалось существительное, а определение 

к нему им нужно было подобрать самостоятельно. Несмотря на очевидную простоту задания, дошколь-
ники долго думали при его выполнении, часто давали неверные ответы или же отказывались от ответа. 
Это явно свидетельствует о малом словарном запасе детей.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи неправильно употребляют окончания глаголов: «коровы мы-
чУт», «девочки играЕт», «собаки лаЕт» – налицо смешение окончаний форм глаголов единственного и 
множественного числа; «мама купил», «девочка гулял» – отсутствие ориентации в родовой принадлежно-
сти глаголов прошедшего времени.  

Согласование существительных с числительными также вызывает у детей затруднения, что прояв-
ляется в неправильном употреблении их окончаний: «пять карандашОВ», «пять лошадЁВ».  

Выполнение 2 блока заданий на словообразование при помощи суффиксов и приставок для детей с 
тяжелыми нарушениями речи оказалось затруднительным. Большинство из них не поняли инструкцию с 
первого раза и даже при наличии примера выполнения со стороны педагога не смогли его осилить.  

Для детей с нормой речевого развития не представляло сложности образовать прилагательное от 
существительного при помощи суффикса: «банка из стекла» – это «стеклянная банка», «гвоздь из железа» 

– «железный», а для детей с тяжелыми нарушениями речи – это «стекло» и «железо» или же «железовый» 
гвоздь, «стекловая банка». Аналогичные нарушения словообразования проявлялись в таких примерах, как: 
«яблоковое», «ябличное» варенье вместо «яблочное», «картоновая» коробка вместо «картонная» и т.п.  

Большое количество ошибок зафиксировано при образовании притяжательных прилагательных: в 
случае выполнения задания дети делали это с грубыми ошибками: «лисячий», «лисёвый» вместо «лисий»; 
«медвежовый» вместо «медвежий», «снеговый» вместо «снежный», «морозявый», «морозовый» вместо 
«морозный», «дождевый» вместо «дождливый». 

Представляла сложность для дошкольников и дифференциация смысловых оттенков слов, о  чем 
свидетельствует непонимание значений приставок в глаголах, как, например, «залез и перелез», «спрыг-
нула и запрыгнула», «улетела и прилетела».  

Составление рассказа по сюжетным картинкам (блок 3) у дошкольников с нарушениями речи также 
вызвало трудности. Дети расставили картинки в верном порядке, что свидетельствует о понимании ими 
причинно-следственных связей, но при составлении самостоятельного рассказа был выявлен достаточно 
скудный словарный запас и проблемы в развитии связной речи. Рассказы детей преимущественно состояли 

из простых односоставных нераспространенных предложений: назывных («Шарик» вместо «Мышка 
нашла шарик») или сказуемостных («Идет» вместо «Мышка гуляет»). Часто сказуемое было расположено 
в конце предложения: «Шарик большой дует», «Мышка шел», «Шарик большой летит». При этом в рас-
сказах детей можно было наблюдать большое количество аграмматизмов, нарушение связности рассказа 
и в частоте случаев незавершенность повествования.  

К психологическим особенностям детей с тяжелыми нарушениями речи можно отнести замедлен-
ный темп выполнения задания, частое обращение за помощью ко взрослым, большую утомляемость, нару-
шение концентрации внимания, желание сменить вид деятельности, заметное снижение работоспособно-
сти к концу выполнения диагностического занятия.  
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К числу основных направлений работы по развитию лексико-грамматического строя речи у детей с 
тяжелыми нарушениями речи относятся: развитие словаря дошкольников в количественном и качествен-
ном отношениях и его активизация; обучение пониманию грамматических средств речи, развитие связной 
речи и навыков коммуникации.  

С учетом игры как ведущей деятельности дошкольников и преобладания у них конкретного мыш-
ления развитие речи осуществляется путем применения наглядно-игровых средств, представляющих мо-
дель окружающей среды. Это могут быть карточки с изображением предметов окружающей реальности, 
муляжи и макеты, плакаты и стенды, карты и планы, а также различные развивающие игрушки. Также 
используются дидактические игры и упражнения, построенные на коммуникативной и игровой мотива-

ции. Важным моментом является обучение детей моделям словообразования и словоизменения русского 
языка, правильному обозначению пространственных характеристик предметов относительно друг друга, 
введение в речь детей предлогов и слов со значением пространственных отношений.  

Организация занятий чаще всего строится на основе тематического принципа в соответствии с ка-
лендарным планом работы. 
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С.М. Леонтьев 

 

ПРИМЕНЕНИЕ AGILE-ПОДХОДОВ В ОПТИМИЗАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ: ГИБКОСТЬ В ДЕЙСТВИИ 
 

Данная статья исследует возможности применения Agile-мето-

дологий (Scrum, Kanban и др.) в управлении производственными проек-

тами с целью оптимизации процессов. В статье рассматриваются клю-

чевые аспекты адаптации Agile-подходов для сферы производства, выяв-

ляются преимущества гибкости в организации производственных опера-

ций и демонстрируются успешные практические кейсы. 

 

Ключевые слова: Agile, Scrum, Kanban, производственные про-

цессы, управление проектами, гибкость, инновации. 

 

Производственные процессы сегодня сталкиваются с растущей сложностью, динамичными требо-

ваниями рынка и необходимостью быстрой адаптации к изменениям. В таком контексте, применение тра-

диционных методов управления может оказаться недостаточным для достижения оптимальных результа-

тов. Вот где Agile-методологии вступают в игру [1]. 

Адаптация Agile для производства: Agile-подходы, изначально разработанные для управления 

разработкой программного обеспечения, успешно адаптированы для различных отраслей, включая произ-

водство. В качестве примеров, Scrum и Kanban могут быть применены для управления производственными 

проектами, оптимизации рабочих процессов и повышения гибкости предприятия. 
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1. Scrum в производстве: Scrum, основанный на принципах итеративной разработки и самоорга-

низации команды, может быть адаптирован для управления производственными проектами. Вместо тра-

диционных жестких графиков, производственная команда может работать в коротких циклах (спринтах), 

регулярно оценивая и корректируя свои задачи. Это позволяет быстро реагировать на изменения и улуч-

шать процессы по мере выполнения. 

2. Kanban в производстве: Kanban, фокусирующийся на визуализации и управлении потоком ра-

боты, также может быть применен в сфере производства. Производственные операции могут быть пред-

ставлены на канбан-доске, что позволит легко отслеживать состояние каждого этапа и оптимизировать 

поток процессов. 

Преимущества гибкости в производстве: Применение Agile-подходов в производстве приносит 

несколько значительных преимуществ. Гибкий подход позволяет более оперативно реагировать на изме-

нения в потребностях рынка, минимизировать избыточные запасы, сокращать время между идеей и вы-

пуском продукта. Кроме того, самоорганизация и вовлеченность сотрудников в процессе создают более 

мотивированную и ответственную команду [1]. 

Успешные практические кейсы: Компания «Армада», специализирующаяся на производстве ме-

бели, успешно внедрила Scrum-подход в своих производственных операциях. Результатом стали более 

четкие процессы, сокращение времени изготовления продукции и повышение удовлетворенности клиен-

тов. 

Преимущества Agile-подходов в производстве: 

Применение Agile-подходов в управлении производственными процессами приносит с собой ряд 

значительных преимуществ. Прежде всего, гибкость и итеративность методологий позволяют быстро ре-

агировать на изменения в требованиях рынка или внутренних условиях предприятия. Это снижает риск 

устаревания продукции и позволяет оперативно вносить коррективы в планы производства.  

Кроме того, вовлеченность и самоорганизация команды, характерные для Agile-подходов, способ-

ствуют более эффективному управлению ресурсами и оптимизации рабочих процессов. Сотрудники 

имеют возможность самостоятельно принимать решения на основе текущей ситуации, что способствует 

повышению ответственности и мотивации. 

Недостатки Agile-подходов в производстве: 

Не смотря на все преимущества, Agile-подходы также имеют свои недостатки, особенно при при-

менении в производственной сфере. Прежде всего, необходимо учитывать, что гибкость может привести 

к недостаточной стабильности и предсказуемости в производственных операциях. В некоторых случаях, 

например, при производстве серийных товаров, жесткое планирование может оказаться более предпочти-

тельным. 

Также стоит отметить, что внедрение Agile-подходов требует определенного уровня организацион-

ной культуры и поддержки со стороны высшего руководства. Не всегда компании готовы к изменениям в 

управлении и организации труда, которые сопровождают внедрение гибких методологий [2]. 

В некоторых случаях наилучший результат можно достичь путем комбинирования различных 

Agile-методологий в рамках одного производственного проекта. Например, можно использовать Scrum 

для адаптации к изменяющимся требованиям и Kanban для оптимизации потока производства на конкрет-

ных этапах [2]. 

Важно понимать, что выбор подходящей Agile-методологии зависит от множества факторов, таких 

как тип продукции, потребности рынка, степень неопределенности, размер и специфика компании. Реко-

мендуется провести тщательный анализ и, при необходимости, проконсультироваться с экспертами, чтобы 

определить оптимальный путь для эффективного производства в вашей конкретной ситуации.  

Заключение: Agile-подходы, такие как Scrum и Kanban, имеют большой потенциал для оптимиза-

ции производственных процессов. Гибкость и инновационность этих методологий позволяют компаниям 

эффективно справляться с вызовами быстро меняющегося рынка и создавать конкурентное преимущество.  
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С.М. Леонтьев 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РЕСУРСОВ В ПРОЕКТАХ 

 
Эффективное планирование и распределение ресурсов является 

ключевым аспектом успешного управления проектами. В данной статье 

рассматриваются основные принципы и методы, которые помогают оп-

тимизировать использование доступных ресурсов, минимизировать за-

траты и обеспечить достижение поставленных целей. Описывается 

процесс идентификации и оценки ресурсов, планирования времени и рас-

пределения ресурсов между задачами. Также рассматриваются инстру-

менты управления проектами и стратегии управления рисками. 

 

Ключевые слова: планирование, распределение ресурсов, управле-

ние проектами, эффективность, временное расписание, риски.  

 

Успешное выполнение проектов в современном бизнесе требует не только ясного определения це-

лей и задач, но и грамотного управления ресурсами. Эффективное планирование и распределение ресурсов 

играют решающую роль в достижении успеха проекта и обеспечении его завершения в срок и в рамках 

бюджета. 

Принципы эффективного планирования и распределения ресурсов  

Определение целей и требований проекта: Начать процесс планирования следует с четкого опре-

деления целей, задач и требований проекта. Это помогает понять, какие ресурсы понадобятся для успеш-

ной реализации проекта. 

Идентификация ресурсов: Подробно определите все необходимые ресурсы, такие как человече-

ские ресурсы, материалы, финансы, оборудование и время. 

Планирование времени: Разработайте детальное расписание проекта, определив последователь-

ность задач и их оценочную продолжительность. Это можно осуществить с использованием инструментов, 

таких как диаграммы Ганта или сетевые диаграммы PERT. 

Оценка ресурсов: Проанализируйте, сколько ресурсов потребуется для каждой задачи. Это вклю-

чает в себя оценку трудозатрат, стоимости материалов и времени. 

Распределение ресурсов: Распределите ресурсы между задачами, учитывая приоритеты, зависи-

мости и ограничения проекта. Избегайте перегрузок или недостатка ресурсов для конкретных задач.  

Мониторинг и управление: Регулярно отслеживайте прогресс выполнения задач, ресурсное ис-

пользование и расписание. Внесите корректировки в план, если возникают изменения или задержки. 

Использование специализированного ПО: Применение специализированных инструментов 

управления проектами, таких как Microsoft Project или Trello, может значительно упростить планирование 

и контроль ресурсов. 

Управление рисками: Идентифицируйте потенциальные риски, которые могут повлиять на рас-

пределение ресурсов, и разработайте стратегии их управления. 

Представим, что у нас есть компания, занимающаяся разработкой и запуском новой мобильной 

игры. Назовем этот проект "Space Adventures". Цель проекта - создать захватывающую космическую ар-

каду с впечатляющей графикой и множеством интересных уровней. Давайте рассмотрим, как бы мог вы-

глядеть процесс планирования и распределения ресурсов для данного проекта. 

Шаг 1: Определение целей и требований 

Команда проекта проводит встречу для четкого определения целей и требований игры "Space 

Adventures". Они определяют, что игра должна иметь 10 уровней, разнообразных врагов, собираемые бо-

нусы, систему лидеров и впечатляющую 3D графику. Это помогает всем членам команды понять, какие 

ресурсы понадобятся для достижения этих целей. 
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Шаг 2: Выделение ролей и ответственностей 
Команда определяет роли и ответственности для каждого члена. Разработчики занимаются програм-

мированием уровней и игровой механики, дизайнеры создают визуальные эффекты, анимации и интер-

фейс, а тестировщики проверяют игру на ошибки. 

Шаг 3: Оценка ресурсов 
Каждый член команды оценивает, сколько времени потребуется на выполнение своих задач. Разра-

ботчики оценивают, что создание каждого уровня займет около 2 недель, дизайнеры расчитывают на 3 

недели для графики и анимаций, а тестировщики предполагают 1 неделю на полное тестирование.  

Шаг 4: Планирование графика 

На основе оценок ресурсов команда создает график разработки, который показывает, когда какие 

задачи будут выполняться. Они устанавливают, что разработка каждого уровня начнется сразу после за-

вершения предыдущего, чтобы оптимизировать процесс. 

Шаг 5: Управление рисками 
Команда осознает, что могут возникнуть задержки из-за неожиданных технических проблем или 

дизайнерских изменений. Они резервируют дополнительное время в графике разработки для учета таких 

рисков. 

Шаг 6: Мониторинг и контроль 
Каждую неделю команда проводит встречи для обсуждения прогресса, решения проблем и коррек-

тировки графика, если это необходимо. Это позволяет быстро реагировать на любые отклонения от плана.  

Шаг 7: Адаптация и оптимизация 
В середине проекта дизайнеры понимают, что один из уровней требует больше времени на создание 

анимаций. Команда решает временно перераспределить ресурсы и назначить дополнительного аниматора 

на этот уровень, чтобы не допустить задержки. 

Шаг 8: Коммуникация и сотрудничество 
Вся команда регулярно обменивается информацией о своем прогрессе и сталкиваемых проблемах. 

Это позволяет избежать недоразумений и обеспечивает сотрудничество между разными специалистами.  

В итоге, благодаря эффективному планированию и распределению ресурсов, проект "Space 

Adventures" завершается вовремя, с высококачественной графикой и интересным игровым опытом, что 

способствует его успешному запуску и популярности среди игроков. 

1.Заключение 

Эффективное планирование и распределение ресурсов являются неотъемлемой частью успешного 

выполнения проектов. Оптимизация использования ресурсов, контроль времени и управление рисками иг-

рают важную роль в достижении поставленных целей. Применение ключевых принципов и инструментов 

управления позволяет эффективно управлять ресурсами и повышать шансы на успешное завершение про-

ектов в срок и в рамках бюджета. 
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С.М. Леонтьев 

 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ В БИЗНЕСЕ И НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

В данной статье анализируются современные тренды и перспек-

тивы применения искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обуче-

ния (МО) в контексте бизнеса и научных исследований. Особое внимание 

уделяется глубокому исследованию новых методов и подходов, а также 

их воздействия на эффективность и инновации в различных отраслях.  

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, 

бизнес, научные исследования, инновации, анализ данных, автоматиза-

ция. 

 

Современная эра характеризуется стремительным ростом технологических  достижений, среди ко-

торых ключевое место занимают искусственный интеллект и машинное обучение. Они не только револю-

ционизировали бизнес-процессы, но и стали ключевой составляющей научных исследований, открывая 

новые горизонты и переопределяя рамки возможностей. 

Вот несколько способов, как можно использовать ИИ и МО: 

Персонализированный маркетинг и рекомендации: Алгоритмы машинного обучения могут 

анализировать поведение клиентов и предоставлять персонализированные рекомендации продуктов или 

услуг. Это помогает увеличить конверсию и удержание клиентов. 

Анализ больших данных: ИИ и МО способны обрабатывать и анализировать огромные объемы 

данных для выявления паттернов и трендов. Это может помочь в прогнозировании спроса, оптимизации 

инвентаря и адаптации стратегий бизнеса. 

Улучшенный сервис клиентов: Виртуальные помощники и чат-боты, основанные на ИИ, могут 

предоставлять быстрые и точные ответы на вопросы клиентов, работая круглосуточно. Это улучшает уро-

вень обслуживания и уменьшает нагрузку на службу поддержки. 

Прогнозирование и анализ рисков: Алгоритмы машинного обучения могут помочь в прогнози-

ровании рисков и оценке вероятности успеха для различных проектов или инвестиций. 

Автоматизация бизнес-процессов: ИИ и роботизированные процессы (RPA) могут автоматизи-

ровать множество рутинных задач, таких как обработка данных, заполнение форм и мониторинг процес-

сов. 

Генерация контента и анализ текстов: ИИ может создавать тексты, отчеты, статьи и даже му-

зыку. Также он может анализировать текстовую информацию для выявления настроений, мнений и трен-

дов. 

Продуктовые исследования и разработка: ИИ может помочь в оптимизации процессов исследо-

вания и разработки новых продуктов, прогнозировании их успешности и оптимизации параметров.  

 

Трансформация бизнеса: Искусственный интеллект и машинное обучение активно внедряются в 

бизнес-сферу, преобразуя традиционные модели операций и управления. С их помощью компании осу-

ществляют автоматизацию рутинных задач, улучшение цепочек поставок, анализ данных для принятия 

решений и внедрение инноваций. Глубокий анализ данных и паттернов потребительского поведения поз-

воляет предприятиям понимать потребности клиентов на более глубоком уровне, что способствует созда-

нию более точных и персонализированных продуктов и услуг. 

Научные исследования и инновации: Искусственный интеллект и машинное обучение имеют зна-

чительное воздействие на научные исследования, позволяя ученым обрабатывать огромные объемы дан-
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ных и анализировать сложные модели. В медицине, например, ИИ используется для диагностики заболе-

ваний, прогнозирования эпидемий и разработки новых лекарственных препаратов. В физике, астрономии 

и других науках МО способствует улучшению моделирования сложных систем и оптимизации исследова-

тельских процессов. 

Вызовы и перспективы: Однако, на фоне быстрого развития искусственного интеллекта и машин-

ного обучения, возникают и некоторые вызовы. Важно обеспечить этическое использование ИИ, а также 

развивать навыки и компетенции профессионалов, способных работать с этими технологиями. Вопросы 

безопасности данных и прозрачности алгоритмов также требуют серьезного внимания. 

Заключение: Искусственный интеллект и машинное обучение перерисовывают современную биз-

нес-ландшафт и научные исследования, предоставляя невиданные возможности для инноваций и развития. 

Глубокий анализ данных и автоматизация процессов, осуществляемая с помощью ИИ и МО, становятся 

ключевыми инструментами для достижения конкурентных преимуществ и научных открытий.  
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С.М. Леонтьев 

 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В ЭПОХУ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ: 

ЗАЩИТА ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ОБЛАЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 
 

Данная статья призвана рассмотреть актуальные проблемы и 

вызовы кибербезопасности в контексте распределенных систем, таких 

как облачные технологии и интернет вещей. Глубокий анализ методов 

защиты данных и информации от постоянно эволюционирующих киберу-

гроз и хакерских атак позволяет лучше понять сложную динамику в 

сфере кибербезопасности. 

 

Ключевые слова: кибербезопасность, распределенные системы, 

облачные технологии, интернет вещей, защита данных, киберугрозы, 

шифрование, угрозы безопасности. 

 

В эпоху цифровой трансформации распределенные системы, такие как облачные технологии и ин-

тернет вещей, стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и бизнес-процессов. Однако, с ро-

стом сложности и взаимосвязи систем возникают новые уровни угроз для кибербезопасности. Настоящая 

статья освещает важность разработки глубоких методов защиты данных и информации в условиях распре-

деленных систем. 

Кибербезопасность в эпоху распределенных систем, таких как облачные технологии и интернет ве-

щей (IoT), является критическим аспектом в современном цифровом мире. Распределенные системы 

предоставляют огромные преимущества с точки зрения масштабируемости, доступности и удобства, од-

нако они также представляют новые угрозы и риски для безопасности данных и информации. 

Облачные технологии и кибербезопасность: 

Облачные технологии позволяют предоставлять доступ к вычислительным ресурсам и сервисам че-

рез интернет. Они позволяют компаниям и организациям экономить на инфраструктуре, упрощать мас-

штабирование и облегчать обслуживание. Однако они также создают новые вызовы в области кибербез-

опасности: 

Управление доступом и аутентификация: С обилием пользователей и данных, хранящихся в об-

лаке, необходимо эффективно управлять доступом и обеспечивать аутентификацию сильными механиз-

мами. 

Шифрование данных: Защита данных в покое и в движении через шифрование является ключе-

вым моментом. Это предотвращает несанкционированный доступ к конфиденциальным данным.  

Угрозы межсерверных атак: Облачные центры могут стать мишенью для атак, таких как DDoS-

атаки и атаки на физический уровень, что требует усиленной защиты на разных уровнях. 

Управление ролями и правами: Необходимо устанавливать точные права доступа для пользова-

телей, чтобы ограничить доступ только к необходимым ресурсам и данным. 

Интернет вещей (IoT) и кибербезопасность: 

IoT включает в себя сеть физических устройств, подключенных к интернету и обменивающихся 

данными между собой [1]. Это создает огромное количество точек входа для потенциальных атак: 

Уязвимости устройств: Многие устройства IoT имеют ограниченные вычислительные мощности 

и ограниченные механизмы безопасности, что делает их уязвимыми для атак. 

Защита передачи данных: Данные, передаваемые между устройствами IoT и центральной инфра-

структурой, должны быть защищены с помощью шифрования и других механизмов защиты.  

Мониторинг и анализ: Сбор и анализ данных с устройств IoT может помочь выявить аномальное 

поведение и предупредить о возможных атаках. 
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Сетевая безопасность: Защита сетей, через которые обмениваются данными устройства IoT, иг-

рает важную роль в предотвращении атак. 

Обновления и патчи: Регулярные обновления программного обеспечения и патчи устройств IoT 

необходимы для закрытия уязвимостей. 

Общими стратегиями для обеспечения кибербезопасности в распределенных системах, включая об-

лачные технологии и IoT, являются: 

Постоянное обновление: Регулярное обновление программного обеспечения, патчей и устройств 

для минимизации уязвимостей. 

Сетевая защита: Использование межсетевых экранов, систем обнаружения вторжений и других 

средств для обеспечения безопасности сети. 

Управление доступом: Строгая политика управления доступом, аутентификация и авторизация 

пользователей и устройств. 

Шифрование: Защита данных с помощью шифрования на всех уровнях передачи и хранения. 

Мониторинг и анализ: Регулярное мониторинг и анализ сетевой активности и данных для выяв-

ления аномалий и атак. 

Обучение и осведомленность: Обучение пользователей и сотрудников о современных угрозах и 

методах защиты данных. 

Кибербезопасность в распределенных системах является непрерывным и сложным процессом, тре-

бующим постоянного внимания и обновления стратегий в соответствии с развивающимися угрозами и 

технологиями. 

Уязвимости облачных технологий: Облачные технологии предоставляют удобство доступа к дан-

ным и вычислительным ресурсам, но в то же время создают новые пути для кибератак. Злоумышленники 

могут использовать слабости в инфраструктуре облачных провайдеров или осуществлять атаки через не-

достаточно защищенные интерфейсы. Для предотвращения подобных угроз необходимо внедрить слож-

ные методы аутентификации и шифрования данных, а также регулярно мониторить состояние систем [2] 

Заключение: Распределенные системы, такие как облачные технологии и интернет вещей, предо-

ставляют огромные возможности, но также несут в себе сложности кибербезопасности. Глубокий анализ 

методов защиты данных, шифрования и обучения сотрудников позволяет более эффективно бороться с 

современными киберугрозами и обеспечивать надежную защиту информации. 
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РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В ОБЛАСТИ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Эта статья исследует роль искусственного интеллекта (ИИ) в 

биомедицинских исследованиях. Она обсуждает ключевые аспекты раз-

вития ИИ в этой области, а также приводит примеры его успешного 

применения. Введение рассматривает важность сотрудничества между  

биологами и специалистами в области ИИ. Основной текст анализирует 

способы, которыми ИИ улучшает диагностику, лечение и предсказание 

биомедицинских состояний. Примеры включают применение глубокого 

обучения для анализа медицинских изображений и генетических данных. 

В заключении подчеркивается потенциал ИИ в трансформации биомеди-

цинских исследований и обозначаются вызовы, стоящие перед этой обла-

стью. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, биомедицинские ис-

следования, диагностика, лечение, глубокое обучение, медицинские изоб-

ражения, генетические данные, прогнозирование. 

 

Современная биомедицина сталкивается с огромным объемом данных и сложными задачами, тре-

бующими высокой степени анализа и понимания. В этом контексте, искусственный интеллект выступает 

как мощный инструмент для обработки, анализа и интерпретации информации. Сотрудничество между 

биологами и специалистами в области ИИ становится все более важным для достижения новых высот в 

биомедицинских исследованиях. 

Искусственный интеллект претерпел значительное развитие за последние десятилетия, и его при-

менение в биомедицинских исследованиях стало неотъемлемой частью современной медицины. Одним из 

ключевых аспектов использования ИИ в этой области является улучшение диагностики. Алгоритмы ма-

шинного обучения и глубокого обучения способны анализировать медицинские изображения, такие как 

рентгеновские снимки и МРТ, и выявлять патологии с высокой точностью. Например, системы ИИ могут 

автоматически выявлять признаки рака на рентгенограммах молочных желез. 

Кроме того, ИИ также применяется в индивидуализированном лечении пациентов. Анализ данных 

о генетике и молекулярных механизмах заболеваний позволяет разрабатывать более эффективные методы 

лечения. Интеллектуальные системы способны выявлять биомаркеры, связанные с определенными забо-

леваниями, что открывает новые пути для поиска лекарственных препаратов и терапевтических подходов.  

Прогнозирование биомедицинских состояний также становится более точным благодаря ИИ. Алго-

ритмы машинного обучения способны анализировать большие объемы клинических данных и выявлять 

паттерны, которые помогают предсказывать риск развития определенных заболеваний у конкретных па-

циентов. Это позволяет врачам принимать более информированные решения и рекомендовать более под-

ходящие методы профилактики. 

Заключение: Развитие и применение искусственного интеллекта в биомедицинских исследованиях 

открывает новые горизонты для медицины. Применение ИИ в диагностике, лечении и прогнозировании 

биомедицинских состояний позволяет существенно улучшить эффективность медицинской практики и по-

высить качество ухода за пациентами. Однако перед этой областью также стоят вызовы, связанные с эти-

ческими и безопасностными аспектами использования ИИ в медицине.  
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Несмотря на это, потенциал ИИ в трансформации биомедицинских исследований остается несо-

мненным, и дальнейшие исследования в этом направлении могут привести к значительным достижениям 

в медицинской науке и практике.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ  

ТРАНСФОРМАЦИИ: ВЫЗОВЫ, СТРАТЕГИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССОВ 
Цифровая трансформация привнесла значительные изменения в 

бизнес-процессы, повлияв на управление проектами в организациях. В дан-

ной статье рассматриваются вызовы, с которыми сталкиваются мене-

джеры проектов в цифровой эпохе, а также предлагаются стратегии и 

оптимизация процессов, необходимые для успешного управления проек-

тами в новой реальности. 

 

Ключевые слова: управление проектами, цифровая трансформа-

ция, вызовы, стратегии, оптимизация. 

 

Цифровая трансформация стала неотъемлемой частью современного бизнеса, затрагивая различные 

отрасли и преобразуя традиционные бизнес-процессы. С развитием новых технологий, таких как искус-

ственный интеллект, интернет вещей, облачные вычисления и блокчейн, управление проектами стало 

сложной и многогранной задачей. В данной статье мы рассмотрим вызовы, с которыми сталкиваются ме-

неджеры проектов в условиях цифровой трансформации, и предложим стратегии и оптимизацию процес-

сов, чтобы эффективно управлять проектами в новой реальности [1]. 

Вызовы управления проектами в условиях цифровой трансформации 

Быстрота и неопределенность: Один из основных вызовов цифровой трансформации - это быст-

рота изменений и неопределенность. Технологии и рыночные условия могут меняться с завидной скоро-

стью, что требует от менеджеров проектов оперативной реакции на изменения в рамках проекта. Этот 

вызов требует более гибкого подхода к управлению проектами, такого как Agile и Scrum, чтобы адаптиро-

ваться к изменениям и сохранять конкурентоспособность [1]. 

Техническая сложность и инновации: Цифровая трансформация часто связана с применением 

сложных технологий и инновационных решений. Управление такими проектами требует высокой техни-

ческой экспертизы, а также способности исследовать новые возможности и готовности к экспериментам. 

Менеджеры проектов должны быть в курсе последних технологических трендов и уметь адаптировать их 

для достижения целей проекта. 

Изменение потребностей заказчиков: Цифровая трансформация часто ведет к изменению по-

требностей и ожиданий заказчиков. Отправная точка проекта может меняться по ходу его реализации, и 

менеджеры проектов должны уметь эффективно общаться с заказчиками, выявлять их новые требования 

и внедрять изменения в проект, чтобы удовлетворить потребности клиентов. 

Командная динамика и распределенные команды: Цифровые проекты обычно объединяют спе-

циалистов из разных областей, а также могут включать удаленные или распределенные команды. Мене-

джеры проектов должны научиться эффективно управлять командой, обеспечивая сотрудничество, ком-

муникацию и координацию между участниками проекта. 

Стратегии управления проектами в цифровой трансформации 

Цифровизация процессов управления проектами: Использование цифровых инструментов и 

программного обеспечения для управления проектами помогает автоматизировать рутинные задачи, упро-

стить коммуникацию и координацию, а также повысить прозрачность проекта для всех участников [2].  

Заключение 

Цифровая трансформация представляет собой неизбежный процесс для современных организаций, 

и управление проектами не является исключением. Основываясь на гибких стратегиях управления, инно-

вационных подходах и оптимизации процессов, компании могут успешно справляться с вызовами цифро-

вой эпохи. Применение цифровых инструментов, развитие цифровой культуры и управление данными на 

основе фактов помогают сделать управление проектами более эффективным и результативным в новой 

реальности. 
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КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ: ПРОГРЕСС И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

ВЫГОДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
 

Данное исследование фокусируется на современном состоянии и 

перспективах развития квантовых вычислений, оценивая их потенциаль-

ное воздействие на разнообразные области. Рассмотрены применения в 

области медицины, финансов, химии и криптографии, выявляя потенци-

альные выгоды и вызовы для каждой отрасли. 

 

Ключевые слова: квантовые вычисления, квантовые биты, меди-

цина, финансы, химия, криптография, инновации. 

 

Современные технологические достижения в области квантовых вычислений проливают свет на 

новые перспективы в сфере информационных технологий. Отличительной чертой квантовых вычислений 

является использование квантовых битов (кубитов) для представления информации, что позволяет выпол-

нять параллельные вычисления и решать задачи, которые выходят за рамки классической вычислительной 

мощности. На сегодняшний день, квантовые компьютеры все еще находятся в стадии активного исследо-

вания и разработки. Ключевыми игроками в этой области являются компании, такие как IBM, Google, 

Microsoft, Intel и многие другие. Они разрабатывают и создают квантовые процессоры, которые способны 

выполнять базовые квантовые операции и экспериментируют с различными методами управления и устра-

нения ошибок [1]. 

Однако на данный момент квантовые вычисления еще не достигли стадии, на которой они могут 

полностью заменить классические компьютеры. Проблемы, такие как длительное время когерентности ку-

битов и высокая чувствительность квантовых систем к внешним воздействиям, остаются значимыми вы-

зовами. 

 

В медицине, квантовые вычисления могут революционизировать процесс анализа геномных данных 

и прогнозирования структуры белков. Это может привести к более точной диагностике заболеваний и ин-

дивидуализированному подходу к лечению. Квантовые методы также обещают оптимизацию молекуляр-

ного моделирования для разработки новых медикаментов. 

Финансовая сфера также выиграет от квантовых вычислений. Сложные вычисления для прогнози-

рования рыночных трендов и оптимизации инвестиций могут быть выполнены с высокой эффективно-

стью. Это может привести к более точному анализу рисков и оптимизации портфелей инвесторов [2]. 

Квантовые вычисления также обладают потенциалом для революции в области химических иссле-

дований. С их помощью можно более точно моделировать сложные химические реакции, что позволит 

создавать новые материалы с определенными свойствами. 

Однако, переход к квантовым вычислениям также вносит свои вызовы. Важно обеспечить стабиль-

ность квантовых кубитов и минимизировать ошибки, которые могут возникнуть из-за квантовых эффек-

тов. Также стоимость и сложность инфраструктуры для квантовых вычислений требует дополнительных 

исследований. 

Заключение: Квантовые вычисления представляют потенциальную революцию в информационных 

технологиях, имея потенциал преобразовать области, такие как медицина, финансы, химия и криптогра-

фия. Однако, успешная реализация этого потенциала потребует дополнительных научных и инженерных 

исследований для преодоления технических и технологических вызовов [3]. 
 

Библиографический список: 

 

1.Дубинин А. В., Ситников В. А. Применение квантовых вычислений в оптимизации и анализе данных // Вест-

ник Российской академии наук. – 2019. – Том 89, № 2. – С. 148-156. 

                                                           
 © С.М Леонтьев, 2023. 

 

Научный руководитель: Позднеев Борис Михайлович – д.т.н проф. ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАН-

КИН», Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 8 (143) 
__________________________________________________________________________________ 

 

67 

2.Иванов А. А., Козинский И. П., Шишкин С. В. Квантовые вычисления и их потенциал в криптографии // 

Молодой ученый. – 2020. – № 8. – С. 109-112. 

3.Лобанов А. Н., Панов А. И., Жуковский Я. В. Квантовые вычисления и их перспективы в финансовой инду-

стрии // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2021. – Том 14, № 6. – С. 883-893. 

 

 

ЛЕОНТЬЕВ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ – магистрант, ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», Россия. 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 8 (143) 
__________________________________________________________________________________ 

 

68 

Информация для авторов 
 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-
ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-
строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  

 Аннотация статьи (3-5 строчек).  
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  
Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  
 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  
 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  
 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 

 

mailto:magisterjourn@gmail.com

