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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ 

УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Бугров Аркадий Юрьевич 

магистрант 

Научный руководитель: Степанова Юлия Леонидовна, 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 

город Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы нормативно-правового ре-

гулирования оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 

предприятий водного транспорта. Выделены особенности оценки уязвимости 

для объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих и неподлежащих 

категорированию. 

The article considers the issues of regulatory regulation of vulnerability assess-

ment of transport infrastructure facilities of water transport enterprises. The features 

of vulnerability assessment for transport infrastructure facilities that are subject to and 

inappropriate categorization are highlighted.  

Ключевые слова: транспортная безопасность, предприятия водного 

транспорта, оценка уязвимости, объект транспортной инфраструктуры, ка-

тегорирование 

Keywords: transport security, water transport enterprises, vulnerability assess-

ment, transport infrastructure facility, categorization 

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств согласно Федеральному закону «О транспортной безопасности», это 
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определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 

судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и 

требования в области охраны судов и портовых средств, установленные между-

народными договорами Российской Федерации, а также судов ледокольного 

флота, используемых для проводки по морским путям, от угроз совершения ак-

тов незаконного вмешательства. 

Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств разработан в соответствии с частью 1 статьи 

5 Федерального закона «О транспортной безопасности». Методика проведения 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств утверждена национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 

57119—2016. Основные положения нормативно-правового регулирования 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры предприятий вод-

ного транспорта представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Нормативно-правовое регулирование оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры предприятий водного транспорта 

 
Нормативно-правовой документ Роль в проведении оценки уязвимости 

Федеральный закон №16-ФЗ от 

09.02.2007 «О транспортной без-

опасности» [1] 

ст. 5 ФЗ-16 Оценка уязвимости объектов транспорт-

ной инфраструктуры и транспортных средств от ак-

тов незаконного вмешательства. Раскрывается поря-

док проведения оценки уязвимости. 

Национальный стандарт Россий-

ской Федерации ГОСТ Р 57119—

2016 

Методика проведения оценки уяз-

вимости объектов транспортной ин-

фраструктуры и транспортных 

средств. Общие требования [2] 

установление единой терминологической базы и об-

щих требований к деятельности субъектов транспорт-

ной инфраструктуры и специализированных органи-

заций в области обеспечения транспортной безопас-

ности при проведении оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств 

Приказ Минтранса России от 

28.08.2020 N 331 «Об определении 

объектов транспортной инфра-

структуры, не подлежащих катего-

рированию по видам транспорта» 

(Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 20.01.2021 N 62150 [3] 

согласно данного приказа акватории морских портов 

не подлежат категорированию, а значит, согласно п. 2 

ст. 5 16-ФЗ оценка уязвимости акватории морского 

порта не проводится 

Приказ Министерства транспорта 

РФ от 1 ноября 2021 г. N 370 «О По-

рядке проведения оценки уязвимо-

сти объектов транспортной инфра-

структуры, судов ледокольного 

оценка уязвимости морского терминала, акватории 

морского порта включает в себя оценку охраны мор-

ского терминала, акватории морского порта и прово-

дится с учетом требований, установленных главой 

XI-2 Международной конвенции по охране 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374439/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374439/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374439/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374439/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374439/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374439/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374439/
https://base.garant.ru/71353064/7aec70cecc035a6fc327dbead0b8fb97/#block_100112
https://base.garant.ru/71353064/7aec70cecc035a6fc327dbead0b8fb97/#block_100112
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флота, используемых для проводки 

по морским путям, судов, в отноше-

нии которых применяются правила 

торгового мореплавания и требова-

ния в области охраны судов и пор-

товых средств, установленные меж-

дународными договорами Россий-

ской Федерации» [4] 

человеческой жизни на море 1974 г. , Международ-

ным кодексом по охране судов и портовых 

средств  и Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. 

N 16-ФЗ «О транспортной безопасности» , а также 

принимаемыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Согласно данным таблицы 1 проведение оценки уязвимости акватории 

порта на данный момент регулируется Приказом Министерства транспорта РФ 

от 1 ноября 2021 г. № 370 «О Порядке проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для 

проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила 

торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых 

средств, установленные международными договорами». Согласно данного доку-

мента оценка уязвимости акватории морского порта проводится в целях опреде-

ления степени защищённости от потенциальных угроз совершения актов неза-

конного вмешательства в отношении судов, находящихся в акватории морского 

порта, возможности незаконного нахождения или перемещения судов, принятия 

мер капитаном морского порта по обнаружению судов, их идентификации, уста-

новления с ними радиосвязи, прекращения их незаконного нахождения, переме-

щения в акватории морского порта. Включает в себя оценку охраны морского 

терминала, акватории морского порта. На предприятиях водного транспорта су-

ществуют объекты транспортной инфраструктуры, которые не подлежат катего-

рированию, например, акватории морских портов. В отношении них законодате-

лем предлагается пользоваться Приказом Министерства транспорта РФ от 1 но-

ября 2021 г. № 370, в котором указаны основные этапы оценки уязвимости дан-

ных объектов. 

Таким образом, какими нормативно-правовыми актами пользоваться при 

проведении оценки уязвимости объектов инфраструктуры транспортной без-

опасности предприятий водного транспорта, зависит непосредственно от того, 

подлежит ли данный объект транспортной инфраструктуры категорированию 

https://base.garant.ru/71516734/#block_10000
https://base.garant.ru/71516734/#block_10000
https://base.garant.ru/12151931/
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или нет. Рассмотрим особенности оценки уязвимости объектов транспортной ин-

фраструктуры, подлежащих и неподлежащих категорированию в таблице 2. 

Таблица 2 – Особенности оценки уязвимости объектов транспортной  

инфраструктуры, подлежащих и неподлежащих категорированию 

 
Критерии сравнения Подлежащие категорированию  

согласно 16-ФЗ 

Неподлежащие категорированию 

согласно 16-ФЗ 

Объекты транспорт-

ной инфраструктуры 

Морские терминалы, мосты, су-

доходные гидротехнические со-

оружения, искусственные ост-

рова, установки, сооружения, 

расположенные во внутренних 

морских водах, в территориаль-

ном море, здания, сооружения и 

помещения для обслуживания 

пассажиров и транспортных 

средств, погрузки, разгрузки и 

хранения опасных грузов  

Акватории морских портов, Рас-

положенные вне морских терми-

налов, акваторий морских портов: 

центры управления систем управ-

ления движением судов; центры 

управления Глобальной морской 

системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности 

Нормативно-право-

вые документы, регу-

лирующие оценку 

уязвимости объектов 

транспортной инфра-

структуры 

Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации ГОСТ Р 

57119—2016 

Методика проведения оценки 

уязвимости объектов транспорт-

ной инфраструктуры и транс-

портных средств. Общие требо-

вания 

Приказ Министерства транспорта 

РФ от 1 ноября 2021 г. N 370 «О 

Порядке проведения оценки уяз-

вимости объектов транспортной 

инфраструктуры, судов ледоколь-

ного флота, используемых для 

проводки по морским путям, су-

дов, в отношении которых приме-

няются правила торгового море-

плавания и требования в области 

охраны судов и портовых 

средств, установленные междуна-

родными договорами Российской 

Федерации» 

Методическая прора-

ботанность рекомен-

даций по оценке уяз-

вимости 

Определены основные этапы 

оценки уязвимости ОТ, по каж-

дому этапу разработаны четкие 

указания по его реализации. 

Разъяснены требования к по-

рядку проведения оценки уязви-

мости объекта транспортной ин-

фраструктуры 

Приведен общий перечень 10 эта-

пов оценки уязвимости. Четкой 

методики оценки уязвимости нет 

Организация, прово-

дящая оценку уязви-

мости 

Специализированные организа-

ции 

Специализированные организа-

ции 

Организация, которая 

утверждает получен-

ные при проведении 

оценки уязвимости 

результаты 

Федеральное агентство мор-

ского и речного транспорта (Ро-

сморречфлот) 

Федеральное агентство морского 

и речного транспорта (Росмор-

речфлот) 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в норма-

тивно-правовом поле, регулирующем транспортную безопасность предприятий 

водного транспорта, отсутствует четкая методика оценки уязвимости такого 

важного объекта транспортной инфраструктуры предприятий водного транс-

порта, как акватории морского порта. 
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Аннотация. В статье предоставлен анализ понятий «креативность» и 

«эмоциональные состояния» и их взаимного влияния. В рамках обзора было рас-

смотрено, креативность как качество личности, механизм проявления и фор-

мирование креативности личности. Влияние уровня креативности личности на 

эмоциональные состояния, а именно в ситуации стресса 

Эмоциональное регулирование становится актуальным средством и усло-

вием для реализации творческого потенциала, что подчеркивается в исследова-

ниях различных авторов, и может использоваться не только прямая взаимо-

связь, но и формирование средств снятия эмоциональных состояний через опре-

деленный уровень креативности личности.  

Abstract. The article provides an analysis of the concepts of «creativity» and 

«emotional states» and their mutual influence. As part of the review, creativity was 

considered as a personality quality, a mechanism for the manifestation and formation 

of personality creativity. The influence of the level of creativity of a person on emo-

tional states, namely in a stress situation 

Emotional regulation becomes an actual means and condition for the realization 
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of creative potential, which is emphasized in the research of various authors, and can 

be used not only a direct relationship, but also the formation of means of relieving 

emotional states through a certain level of creativity of the individual. These results 

serve as a strong confirmation of the relevance and novelty of this study. 

Ключевые слова: психические состояния, эмоциональное состояние, пси-

хоэмоциональное состояние, стресс, креативность личности, эмоции, реакции 

организма на стресс, влияния уровня креативности на стресс 

Keywords: psychological states, emotional state, psychoemotional state, stress, 

creativity, emotions, bodily reactions, personality, effectiveness, performance 

В последние годы наблюдается рост интереса к взаимосвязи между эмоци-

ональным состоянием и креативностью, что в свою очередь обусловлено необ-

ходимостью адаптации к современно-экономическим условиям. Существующие 

исследования недостаточно освещают эту тему, что создает возможности для 

нашего исследования, направленного на углубление знаний о понятиях и взаим-

ном влиянии эмоционального состояния и креативности.  

В данной работе представлены новые сравнительные данные по проблеме 

взаимосвязи креативности и эмоционального состояния. 

Понятие «креативность» в психологии приобрело значение в начале 50 го-

дов. После выхода работ Дж. Гилфорда направленные на изучение способности 

к творчеству. Гилфорд указал на различие между двумя типами мыслительных 

операций: конвергенцией и дивергенций. В начале Д. Гилфорд в структуру кре-

ативности включил помимо дивергентного мышления такие интеллектуальные 

параметры как: способность выявления основных свойств объекта, способность 

к преобразованию, способность продуцировать новые идеи и другие. Тем самым 

постулировалась положительная связь между интеллектом и креативностью. Дж. 

Гилфорд: «Креативность – это процесс дивергентного мышления» [5, с. 176].   

Ещё в 60-года спрос на изучение креативности вырос и в это время было 

более 60 определений креативности и по сей день их число только увеличива-

ется. Из-за огромного многообразия определений в настоящее время уже трудно 

оценивать и как отмечают современные исследователи для понимания понятия 
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«креативность», самому потребуется креативные действия. 

Позже Е. П. Торренс писал, что «Креативность — это значит копать 

глубже, смотреть лучше, исправлять ошибки, беседовать с кошкой, нырять в глу-

бину, проходить сквозь стены, зажигать солнце, строить замок на песке, привет-

ствовать будущее» [19]. 

C. И. Макшанов и Н. Ю. Хрящева (1994; 1995) раскрывают понятие креа-

тивность как способность к конструктивному, нестандартному мышлению и по-

ведению, а также к осознанию и развитию своего опыта. Д. Б. Богоявленской, 

которая определяет креативную активность человека, как определенную психи-

ческую структуру, присущую креативному типу личности. Богоявленская Д. Б. 

рассматривает креативность как особенность интеллекта или уровень мышле-

ния, как качественную определенность высшего уровня интеллектуальной ак-

тивности (Богоявленская, 1997) [1].  

Л. Б. Ермолаева-Томина, рассматривая в своей обзорной работе (1975) це-

лый ряд исследований в области креативности выделяет следующие перцептив-

ные особенности, наиболее часто коррелирующие с креативностью: высокая 

чувствительность к субсенсорным раздражителем, способность воспринимать 

неточности, отклонения, необычность и уникальность свойств объекта, способ-

ность подмечать связь между признаками, формально её не имеющими. Способ-

ность воспринимать комплексно, синтетично, подмечая главное, существенное, 

умение видеть потенциальное, еще не проявившееся. Умение при восприятии 

освобождаться от фиксированной установки и константности, т.е. обладать 

«спонтанностью» восприятия, воспринимать самостоятельно и непредвзято. При 

восприятии для креативных личностей наибольшей привлекательностью обла-

дают неопределенные, беспорядочно-сложные объекты, из которых самостоя-

тельно отбирается нужное и значимое [7, с. 62].   

Особо выделяют концепцию Д. Б. Богоявленской (1971, 1983), которая рас-

сматривает творчество как ситуативно нестимулированную активность (стрем-

ление выйти за пределы заданной проблемы) и вводит понятие «креативная ак-

тивность личности», присущую творческому типу личности. Основным 
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показателем творческости, по мнению Д. Б. Богоявленской, является интеллек-

туальная активность, сочетающая в себе два компонента: познавательный (об-

щие умственные способности) и мотивационный. Критерием проявления твор-

ческости является характер выполнения человеком предлагаемых ему мысли-

тельных заданий [2]. 

Согласно В. Н. Дружинину, креативность - «интегративное качество пси-

хики человека, которое обеспечивает продуктивные преобразования в деятель-

ности личности, позволяя удовлетворять потребность в исследовательской ак-

тивности»  

Креативность – это способность к умственным преобразованиям и творче-

ству. Креативность включает в себя прошлые, сопутствующие и последующие 

характеристики процесса, в результате которого человек или группа людей со-

здает что-либо, не существовавшее прежде (2009) [6, с. 121, 11, 12]. 

Существует множество факторов, способствующих как торможению, так 

и активизации креативного потенциала. В данном контексте особое внимание 

следует уделить влиянию психоэмоционального состояния как предрасполагаю-

щего фактора стресса на развитие креативности. Изучение данной взаимосвязи 

является актуальным и позволит глубже понять влияние стресса на процессы раз-

вития креативности. 

Большинство определений понятия «состояние» основываются на одних и 

тек же логических принципах. Множество исследователей описывают состояние 

как совокупность различных характеристик таких как свойства и отношения (Л. 

А. Симанов), процессы (В. Л. Марищук), функций и качества (О. И. Медведев), 

компоненты психики (Ю. Е. Сосновикова) и т.д., обусловливающих эффектив-

ность деятельности, работоспособность, уровень активности систем, поведение 

и т.д. Ученые рассматривают «состояние» как фактор, способствующий измене-

нию на работоспособности и т.д. В результате происходит некоторая подмена 

сущности состояния описанием сдвигов, происходящих при возникновении со-

стояния. 

Существует и иная точка зрения на определение состояния. Исходя из идей 
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П. К. Анохина, Е. П. Ильин определяет состояние как «реакцию функциональ-

ных систем на внешние и внутренние воздействия, направленную на получение 

полезного для организма результата».  

Рассмотрим природу эмоциональных состояний, существует две точки зре-

ния: к первой точке зрения относятся такие исследователи, как П. К. Анохин, Н. 

Д. Левитов, Л. В. Куликов, А. О. Прохоров, Ю. Е. Сосновикова, Е. А. Черкевич 

и др. Они утверждают, что эмоциональные состояния представляют собой один 

из видов психических состояний. В рамках этой концепции вся эмоциональная 

сфера личности сводится к эмоциональным состояниям и включается в класси-

фикацию психических состояний. Согласно второй точки зрения, которая под-

держивается исследователями В. К. Вилюнас, Б. И. Додонов, Е. П. Ильин, А. Н. 

Леонтьев, Г. X. Шингаров относят эмоциональные состояния к эмоциональной 

сфере личности, отождествляя эмоциональные состояния с эмоциями, а эмоции 

— с эмоциональной сферой личности [4, с.10, 3, 8, с. 256, 13]. Нас интересует в 

большей мере психоэмоциональное состояние, как расположенность к стрессу, 

поэтому важно рассмотреть природу стресса. В первые публикация об изучении 

стресса появилась в 1936 г. в английском журнале «Nature».  Автором этой статьи 

и основоположником учения о стрессе считается канадский психофизиолог Ганс 

Селье [18, с. 32]. По мнению Г. Селье, стресс (общий адаптационный синдром)– 

это неспецифическая реакция организма в ответ на любое неблагоприятное воз-

действие.  

Разработка проблемы стресса (психического, эмоционального, спортив-

ного, производственного, космического, военного и др.) с позиций современной 

науки нашла свое отражение в работах, посвященных биохимическим (А. А. 

Виру, Л. Е. Панин, А. И. Робу), физиологическим (Ф. З. Меерсон, В. М. Федотов), 

клиническим (П. Д. Горизонтов, Ц. П. Короленко и др.), психофизиологическим 

и психологическим (Л. А. Китаев-Смык, Ф. П. Космолинский, Н. Е. Водопья-

нова, Р. В. Куприянов, О. Н. Полякова и др.) аспектам его проявлений [10]. По 

мнению отечественных исследователей А. Фридмана, Д. Галанцева, Ю. Щерба-

тых, «стресс – это длительная системная (психологическая и гормональная) 
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реакция организма на жизненные ситуации, которые человек считает угрожаю-

щими своему благополучию и не видит возможности для их быстрого разреше-

ния» [14, с. 5]. 

Термин «стресс» встречается в современной литературе как обозначаю-

щий следующие понятия: 1) сильное неблагоприятное, отрицательно влияющее 

на организм воздействие; 2) сильная неблагоприятная для организма физиологи-

ческая или психологическая реакция на действие стрессора (первоначально ши-

роко распространенный в настоящее время этот вариант почти не используется); 

3) сильные как неблагоприятные, так и благоприятные для организма реакции 

разного рода; 4) неспецифические черты (элементы) физиологических и психо-

логических реакций организма при сильных, экстремальных для него воздей-

ствиях, вызывающих интенсивные проявления адаптационной активности; 5) не-

специфические черты (элементы) физиологических и психологических реакций 

организма, возникающих при всяких реакциях организма. (Катаев – Смык Л.А) 

[9, с. 23]. 

Эмоции - обязательный компонент стресса у человека. Они становятся пре-

имущественно заметными при психологических, информационных стрессорах. 

С этим связано то, что стресс в результате психологических воздействий был 

назван эмоциональным [9, с. 23]. 

В статье Джорджи Чжоу рассматривалось на конкретном уровне взаимо-

связи между эмоциональным интеллектом (ЭИ) и креативностью Джорджии об-

наружила, что ясность чувств положительно связана с творческой деятельно-

стью. Это указывает на то, что эмоциональная осведомленность способствует 

дивергентному производству (Джорджия, Дж. М.; Чжоу, Д., 2002) [15]. 

В исследовании Эрнандес-Хорхе и др., эмпирически было доказано, 

насколько эмоциональность может помочь развить свой творческий потенциал. 

Исследователи выявили, что существует значительная корреляция между эмоци-

ональными и творческими компетенциями. Прежде всего, существует более 

сильная взаимосвязь между эмоциональным осознанием (осведомленностью) и 

креативностью намного сильнее чем находятся регуляцией (контроль) эмоций и 
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креативность. В этом отношении мы знаем, что, в связи с этим различные иссле-

дования подчеркивают связь, которая присутствует между личностным факто-

ром осознание/ответственность и креативностью.  

Так же элементы, составляющие эмоциональное осознание (осведомлен-

ность), составляют континуум (совокупность, тесно связанных друг с другом яв-

лений, процессов) глубины сознания, который связан с творческим расхожде-

нием по мере его углубления. Таким образом, на самом поверхностной точке (по-

люсе) можно было бы найти эмоциональное восприятие. На промежуточном 

этапе узнаваемость и она же будет расположена и на полюсе, где точки макси-

мальной глубины и, следовательно, наиболее расходящемся, эмоциональное по-

нимание будет присутствовать. (Эрнандес-Хорхе и др., 2020) [16, с. 9]. 

В работе Сью Ленгли «Стимулирование положительных эмоций для боль-

шого творчества и инноваций» обнаружили доказательства того, что положи-

тельные эмоции коррелирует с более высокой творческой отдачей, чем отрица-

тельные. Положительные эмоции повышают уровень воспринимаемой креатив-

ности, а также качество и количество творческой продукции.  (Langley 2018) [17, 

с. 9].  

Таким образом, исследования свидетельствуют о том, что эмоциональный 

аспект, охватывающий осознание и выражение эмоций, играет ключевую роль в 

развитии креативности, особенно в контексте воздействия стресса. Стресс может 

значительно влиять на эмоциональное состояние, что, в свою очередь, сказыва-

ется на проявлении креативности личности. Умение понимать и управлять сво-

ими эмоциями, особенно положительными, способствует не только улучшению 

творческой продукции, но и повышению эффективности способов выхода из 

стрессового состояния. Эмоциональное регулирование становится актуальным 

средством и условием для реализации творческого потенциала, что подчеркива-

ется в исследованиях различных авторов, и может использоваться не только пря-

мая взаимосвязь, но и формирование средств снятия эмоциональных состояний 

через определенный уровень креативности личности. Таким образом, на наш 

взгляд исследование влияния креативности личности на эмоциональные 
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состояния, как инструмента регуляции данных состояний расширит возможно-

сти практической психологии.    
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Аннотация. В данной статье представлен анализ статистики ланд-

шафтных пожаров на территории Уральского федерального округа и Свердлов-

ской области за период 2020-2024 года. В работе показаны основные причины 

возникновения ландшафтных пожаров, рассмотрены особенности их тушения 

и сделаны выводы. 

This article presents an analysis of the statistics of landscape fires in the terri-

tory of the Ural Federal District and the Sverdlovsk Region for the period 2020-2024. 

The paper shows the main causes of landscape fires, discusses the features of their 

extinguishing and draws conclusions. 

Ключевые слова: статистический анализ, статистика, тушение пожа-

ров, Свердловская область, ландшафтные пожары 

Key words: statistical analysis, statistics, firefighting, Sverdlovsk region, land-

scape fires 

Российская Федерация (РФ) является самой лесистой державой мира. В 

России находится пятая часть лесов планеты. Площадь лесного фонда страны 

составляет 795,4 миллиона гектаров, которые занимают около 48% общей 
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территории [1]. В Россия расположены обширные лесные массивы и другие 

ландшафты, подверженные риску пожаров. Последствия ландшафтных пожаров 

влекут за собой гибель людей, особенно если огонь подходит к населённому 

пункту. Они приводят к уничтожению лесов, растительности и животного мира, 

загрязнению воздуха и почвы, а также разрушению и повреждению инфраструк-

туры. Экономический ущерб от ландшафтных пожаров исчисляется миллиар-

дами рублей в год.  

В соответствии с Федеральным законом [2] ландшафтный (природный) по-

жар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распро-

страняющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты при-

родного ландшафта. В свою очередь лесной пожар – разновидность ланд-

шафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу. Основными при-

чинами возникновения ландшафтных пожаров являются: неосторожное обраще-

ние с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посеще-

нии лесов – 60 %; весенние и осенние неконтролируемые палы (выжигание сухой 

травы и камыша) – 20 %; грозовые разряды – 20 %. 

Пространственное распределение ландшафтных пожаров носит случайный 

характер, а их периодичность определяется цикличностью атмосферных процес-

сов, длительностью пожароопасных сезонов и повторяемостью засушливых пе-

риодов. 

Данные для анализа статистики ландшафтных пожаров на территории 

Уральского федерального округа (УФО) и Свердловской области были взяты из 

ежегодных докладов центра управления в кризисных ситуациях Главного управ-

ления МЧС России по Свердловской области в национальный центр управления 

в кризисных ситуациях МЧС России. Распределение ландшафтных пожаров на 

территории УФО и Свердловской области за период с 2020-2024 год представ-

лено в таблице 1.  
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Таблица 1 – Распределение ландшафтных пожаров на территории УФО и 

Свердловской области за 2020-2023 гг. 

 

Субъект 

РФ 

2020 2021 2022 2023 2024 

Ко

л-

во, 

ед. 

Площа

дь 

пожаро

в, 

гектаро

в 

Ко

л-

во, 

ед. 

Площа

дь 

пожаро

в, 

гектаро

в 

Ко

л-

во, 

ед. 

Площад

ь 

пожаро

в, 

гектаро

в 

Ко

л-

во, 

ед. 

Площад

ь 

пожаро

в, 

гектара

х 

Ко

л-

во, 

ед. 

Площад

ь 

пожаро

в, 

гектара

х 

Курганска

я область 

101

5 

5018,6

2 

128

1 

7013,5

1 

115

5 

6755,46

9 
971 

10853,0

2 
197 

141,721

8 

Свердловс

кая область 

124

1 
963,48 

115

8 

1035,4

1 

109

1 
910,260 

125

0 

2024,33

8 
362 805,253 

Тюменская 

область 
917 

24869,

55 
931 

23564,

28 
875 

21728,3

14 

120

2 

25551,3

83 
348 

1592,42

3 

Челябинск

ая область 

211

5 

3015,9

40 

201

4 

2382,4

1 

256

0 
2760,18 

349

3 

4217,37

8 
818 250,356 

Ханты-

Мансийски

й АО 

206 
11548,

62 
216 

12851,

55 
146 

10002,9

93 
269 

22099,7

37 
100 

1251,66

7 

Ямало-

Ненецкий 

АО 

19 152 13 117 8 102 0 0 0 0 

Итого за 

УФО 

551

3 

45568,

21 

561

3 

46964,

16 

583

5 

42259,2

16 

718

5 

64745,8

56 

182

5 

4041,42

08 

 

На рисунке 1 показано распределение ландшафтных пожаров на 

территории Свердловской области за период 2020-2024 года. Самое большое 

количество 1250 пожаров было зарегистрировано в 2023 году. 

 

Рисунок 1 – Распределение ландшафтных пожаров на территории 

Свердловской области за период 2020-2024 года 

 

На рисунке 2 представлено распределение площади ландшафтных пожаров 

на территории Свердловской области за период 2020-2024 года. Самая большая 
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площадь 2024,338 гектаров от данных пожаров была зарегистрирована в 2023 

году.  

 

Рисунок 2 – Распределение площади ландшафтных пожаров на территории 

Свердловской области за период 2020-2024 года 

 

Значительное увеличение ландшафтных пожаров в 2023 году связано с 

антропогенными причинами: брошена горящая спичка, окурок; охотник 

выстрелил, пыж начал тлеть или загорелся; люди разводили костер в местах с 

подсохшей травой, под кронами деревьев, в старых горельниках; люди выжигали 

траву на лесных полянах, прогалинах или стерню на поле около леса; осколок 

стекла, брошенный на солнечном месте, сфокусировал солнечные лучи как 

зажигательная линза; хозяйственные работы в лесу (корчевка взрывами, 

сжигание мусора, строительство дорог) велись людьми с нарушениями правил 

техники безопасности [3]. 

Чаще всего ландшафтные пожары возникают вблизи населенных пунктов, 

в интенсивно используемых лесопарковых зонах, а также вдоль автомобильных 

дорог, железнодорожных путей и по берегам рек. 

При борьбе с ландшафтными пожарами требуется большое количество ог-

нетушащего вещества, а также техники и личного состава, так как фронт при ту-

шении таких пожаров может составлять несколько десятков километров. 

Немаловажным фактором в тушении ландшафтных пожаров является про-

блема состояния дорог. Пожарным приходится либо добираться до места пожара 

пешком, либо искать другой вариант подъезда к месту тушения пожара. Все это 

занимает время, которое приводит к увеличению свободного развития пожара и 
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как следствие увеличению его площади. 

Также встречается проблема с забором воды, особенно в весенне-летний и 

осенне-зимний период. Проблема заключается в том, что к водоисточникам за-

труднён подъезд, либо они находятся на больших расстояниях от места тушения 

пожаров. Все эти факторы негативно влияют на условия оперативной локализа-

ции и ликвидации пожаров подразделениями пожарной охраны.  

Проведя статистический анализ ландшафтных пожаров на территории 

Свердловской области за период 2020-2024 года, можем сделать вывод, что са-

мое большое количество 1250 пожаров площадью 2024,338 гектаров было заре-

гистрировано в 2023 году. 

Сезонность пожароопасного периода с пиком пожарной опасности прихо-

дится на июль и август. Для снижения риска возникновения и распространения 

ландшафтных пожаров необходимы дальнейшие исследования в области про-

гнозирования пожарной опасности, а также проведение профилактических меро-

приятий с населением о мерах соблюдения требований пожарной безопасности 

в летний период [4]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются преимущества междисципли-

нарного подхода, такие как объединение знаний и навыков из различных дисци-

плин для решения комплексных задач, развитие междисциплинарного мышления 

у студентов, повышение эффективности обучения и качества подготовки сту-

дентов к будущей профессиональной деятельности.  

The article discusses the advantages of an interdisciplinary approach, such as 

combining knowledge and skills from various disciplines to solve complex problems, 

developing interdisciplinary thinking in students, improving the effectiveness of learn-

ing and the quality of students' preparation for future professional activities. 

Ключевые слова: разработка программных модулей, подготовка студен-

тов колледжа, междисциплинарный подход 

Keywords: development of software modules, training of college students, inter-

disciplinary approach 
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В настоящее время образование претерпевает значительные изменения в 

содержании и методике обучения студентов, что обусловлено современными тре-

бованиями рынка труда. В результате этих изменений в профессиональном обра-

зовании межпредметные связи занимают одно из важных мест в процессе обуче-

ния студентов колледжа. Они способствуют более эффективному формированию 

понятий и явлений внутри отдельных дисциплин или междисциплинарных кур-

сов. Однако полное представление о межпредметных понятиях невозможно дать 

студентам на занятиях какой-либо одной дисциплины.  

Сформировать у студента целостного представления о явлениях природы и 

взаимосвязи между ними, делать знания практически более значимыми и приме-

нимыми в других областях науки, дать возможность применять эти умения и зна-

ния в конкретных ситуациях, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в 

будущей производственной, научной и общественной жизни, помогают межпред-

метные связи. С помощью многосторонних межпредметных связей не только на 

качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания 

студентов, но также закладывается фундамент для профессионального самоопре-

деления студентов колледжа [1]. 

Реализация междисциплинарного подхода на практике вызывает опреде-

ленные трудности: как организовать познавательную деятельность студентов, 

чтобы они могли устанавливать связи между различными учебными предметами 

и проявляли интерес к мировоззренческим вопросам науки. Многие педагоги 

рассматривают междисциплинарный подход как несистемную модель, которую 

можно использовать при изучении отдельных тем учебного материала. Однако, 

на самом деле, этот процесс должен быть постоянным, целостным и объединять 

общеобразовательные дисциплины, общепрофессиональные дисциплины и про-

фессиональный модуль в единую систему. Междисциплинарный подход в про-

цессе преподавания предмета необходимо усложнять познавательными зада-

чами, расширять возможности творчества познавательной деятельности, приме-

няя все многообразие дидактических средств в целях формирования профессио-

нально-творческого потенциала студентов. 
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Большинство студентов колледжа не осознают цели изучения общеобразо-

вательных дисциплин (физика, русский язык, теория вероятности и математиче-

ская статистика, физическая культура). В результате изучения у студентов слабо 

формируются знания и умения, позволяющие им правильно ориентироваться в 

конкретных заданиях, применять эти знания для решения задач, связанных с бу-

дущей специальностью. 

Системность и целостность профессиональных знаний в качестве необхо-

димого условия предполагает наличие у студентов систематических, связанных 

содержательно-логически внутрипредметных и межпредметных знаний, кото-

рые могут быть сформированы при актуализации межпредметных связей (МПС), 

осуществлении профессиональной направленности обучения, использовании со-

временных средств и форм учебно-познавательной деятельности, определенной 

организации учебного процесса [2]. 

Одним из перспективных и эффективных направлений, связанных с фор-

мированием у студентов восприятия учебного процесса в целом как сложной 

многоступенчатой структуры, являются задачи (задания), для решения которых 

нужно применить знания из двух-трех различных дисциплин. Актуализация 

межпредметных связей в процессе решения задач способствует развитию си-

стемного мышления, поскольку именно решение задач – один из видов учебной 

деятельности, где межпредметные связи выступают в наиболее наглядной и кон-

кретной форме [2]. При решении межпредметной задачи интеллектуальная дея-

тельность студента направлена на следующие цели:  

1. Объединить знания и навыки из различных дисциплин для решения ком-

плексных задач. 

2. Развивать междисциплинарное мышление у студентов. 

3. Повышать эффективность обучения за счет использования знаний из 

различных дисциплин. 

4. Улучшать качество подготовки студентов к будущей профессиональной 

деятельности. 

5. Развивать навыки критического мышления и анализа информации. 
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6. Повышать мотивацию студентов к обучению. 

Междисциплинарный курс МДК 01.01. Разработка программных модулей 

является идеальной платформой для создания глубоких видимых взаимосвязей 

между дисциплинами математического и гуманитарного направлений. 

Приведем варианты заданий для текущего контроля по МДК 01.01. Разра-

ботка программных модулей, составленные с использованием межпредметных 

связей: 

1) Смежный предмет: «Теория вероятности и математическая статистика». 

Написать программу для решения парадокса Монти Холла.  

Участник телешоу должен выбрать одну из трех дверей. Ведущий игры 

знает, за какой дверью лежит крупный денежный приз. За другими дверями лежат 

кочаны капусты. После выбора игрока ведущий открывает одну из оставшихся 

дверей, за которой находится капуста, а затем предлагает игроку изменить его 

выбор.  

Программа должна смоделировать 2 тактики игрока: игрок всегда изменяет 

свой выбор; игрок никогда не меняет свой выбор. Для более точного расчета ве-

роятности использовать по 100 миллионов игровых раундов для каждой тактики.  

В результате работы программы на экран должны быть выведены следую-

щие данные: 

При изменении своего выбора игрок получает 66% вероятности выигрыша 

(приблизительно 66 миллионов выигрышей в 100 миллионах раундов). Если же 

игрок отказывается менять выбор, то получает лишь 33% вероятности выигрыша 

(около 33 миллионов выигрышей в 100 миллионах раундов). 

2) Смежные предметы: «Русский язык», «Основы проектирования баз дан-

ных». 

Разработать многооконное приложение «Правописание», предназначенное 

для проверки орфографии введенного слова, а также для хранения и добавления 

правил орфографии. Программа должна предоставить пользователю следующие 

возможности: 

1. Ввод и редактирование данных в базе осуществляется через приложение 
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с интуитивно понятным интерфейсом. 

2. Проверка орфографии выполняется в режиме реального времени. Если в 

слове содержится ошибка, то над словом появляется изображение восклицатель-

ного знака. Если подвести курсор к такому слову, то должна быть выведена под-

сказка с описанием ошибки. 

3. Поиск формулировки правила по заданным критериям реализуется с по-

мощью элементов управления. 

Кроме основных элементов управления, в приложении должны быть также 

реализованы: раскрывающиеся и прокручиваемые списки, флажки и переключа-

тели, дерево объектов и элементы управления компоновкой. 

Результатом работы приложения должна стать удобная система быстрого 

поиска, добавления и редактирования правила. 

3) Смежные предметы: «Физическая культура», «Математическое модели-

рование». 

Создать оконное приложение для моделирования полёта футбольного мяча 

с учётом внешних факторов, влияющих на траекторию. Приложение должно 

быть предназначено для пользователей, обучающихся игре в футбол. 

Программа должна: 

1. Учитывать введённые пользователем исходные параметры удара по 

мячу: сила удара, точка удара с учетом точки соприкосновения с землей и т.д. 

2. Выполнять расчёты с применением значений свойств внешних факторов, 

введённых пользователем: сопротивление и разреженность воздуха, параметры 

гравитации и т.д. 

3. Отображать траекторию и параметры удара по мячу исходя из выбранной 

пользователем фактической точки расположения мяча на поле и описанных выше 

значений параметров. 

4. Отображать диапазоны описанных выше параметров для нарисованной 

пользователем траектории движения мяча. 

Систематическое решение задач межпредметного содержания способ-

ствует системному и систематичному овладению знаниями (усвоение знаний и 
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применение их на практике), развитию памяти, пространственного мышления, 

воображения, формированию умения переносить знания из одной ситуации в 

другую, воспитанию ответственности, воли, самоконтроля, креативности, ком-

муникативных умений.  

Таким образом, приведенные нами варианты заданий являются одним из 

вариантов решения проблемы применения междисциплинарного подхода при 

обучении студентов колледжа по МДК 01.01. Разработка программных модулей 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование сред-

него профессионального образования. 
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Аннотация. В статье описаны основные вредные привычки и способы 
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Abstract. The article describes the main bad habits and ways to combat them. 
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Keywords: bad habits, health 

Реализация возможностей, заложенных в человеке, зависит от его образа 

жизни, повседневного поведения, привычек, приобретаемых им, умения разумно 

распоряжаться потенциальными возможностями здоровья на благо себе, своей 

семье и государству. Однако ряд привычек, которые человек приобретает еще в 

школьные годы и от которых потом не может избавиться в течение всей жизни, 

серьезно вредит его здоровью. Они способствуют быстрому расходованию всего 

потенциала возможностей человека, преждевременному старению и приобрете-

нию им различных заболеваний. 

Вредные привычки – это повторяющиеся модели поведения, которые нано-

сят ущерб нашему физическому, психическому или социальному благополучию.  

Они могут быть различными: 

Физические – к ним относятся: курение, употребление алкоголя, перееда-

ние, недостаток сна, нездоровое питание, сидячий образ жизни.  
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Психологические –это может быть прокрастинация, зависимость от соцсе-

тей, интернет – зависимость, негативное мышление, безынициативность, безот-

ветственность. 

Социальные – сплетни, склонность к конфликтам, неуважение к другим, 

зависимость. 

Также существует классификация по степени вреда: легкие, средние, серь-

езные. По механизму формирования: привычки – компенсации (переедание, как 

способ справиться с тревогой); привычки-автоматизмы (например, грызть ногти 

при стрессе); привычки – навыки (отсутствие финансовой дисциплины). Разде-

ление также проходит по возрасту - детские, подростковые, взрослые. Важно от-

метить, что данная классификация не является исчерпывающей, потому что каж-

дый человек уникален. 

Необходимо понимание, что формирование той или иной привычки, нахо-

дится во власти самого человека, и он в любое время может отказаться от нее, 

пока она не переросла в зависимость. А это уже болезнь, которая требует серьез-

ного лечения. 

Если знать, как образуются привычки, их строение и механизмы развития, 

то можно полностью изменить свою жизнь. Интересные факты об анатомии при-

вычек приводит в своей книге «Власть привычки. Почему мы живем и работаем 

именно так, а не иначе» лауреат Пулитцеровской премии Чарлз Дахигг. Опира-

ясь на многочисленные корпоративные и научные исследования, он подробно 

объясняет, что выбор, который мы сначала делаем сознательно, а потом маши-

нально, без размышлений, приводит к формированию стойкого стереотипного 

поведения для человеческого организма. Таков естественный результат работы 

нашей нервной системы. Поняв, как это происходит, человек сможет перестро-

ить модели поведения как угодно.  

При борьбе с вредными привычками человеку важно придерживаться ряда 

принципов. Один из главных – осознание проблемы: важно понять, как зависи-

мость отрицательно влияет на жизнь. Мотивация – необходимо найти причины, 

чтобы изменить токсичный образ жизни, взяв курс на положительные 
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изменения, которые произойдут в жизни. В период борьбы с вредными привыч-

ками решающее значение часто играет окружение человека, столкнувшегося с 

данной проблемой. Зависимый нуждается в поддержке своих близких, также за-

частую требуется помощь психолога, терапевта, положительный эффект имеет 

работа в группе поддержки. Также важно избегать окружения, которое будет 

провоцировать на возвращение к негативному опыту. Важно найти альтернативу 

вредной привычки. Например, при курении, специалисты рекомендуют исполь-

зовать никотиновые пластыри, жвачки, заниматься спортом, пить больше воды. 

При зависимости от соцсетей установить лимит использования, удалить прило-

жение, найти альтернативный вид времяпровождение. При работе в терапевти-

ческой группе хорошо зарекомендовало себя ведение дневника, в котором 

можно фиксировать свои успехи и неудачи. Изменение привычек – это длитель-

ный процесс, который требует времени, усилий и самоконтроля. 

Каждый человек делает свой выбор. Идти по ложному пути – быстрого 

уничтожения своего здоровья и будущего благополучия или выбрать путь само-

совершенствования своих духовных и физических качеств. Если вы хотите кон-

тролировать свои вредные привычки, жизненно важно понять сценарий, кото-

рому вы следуете. Правда, одного понимания мало. Придется приобрести новые 

навыки и привычки, которые окажутся более эффективными в достижении ва-

ших целей. Например: самоконтроль, борьба со страхами, освобождение от чув-

ства вины.  

В современной науке нейрофизиологи доказали, что вредные привычки 

имеют физическое отражение в структуре мозга; они создают порочный цикл, 

когда мы сталкиваемся с искушением. Депрессия сжигает рецепторы радости; 

тревога является триггерным механизм. Но научное подтверждение нашел и тот 

факт, что рецепторы мозга способны изменять модели поведения человека. 

Ученые наблюдают эти процессы с помощью новых методов томографических 

исследований. Пациенты, мучимые навязчивыми мыслями, могут видеть, как 

меняется их мозг, когда они учатся управлять мыслительным процессом. 

Обретать здоровые привычки становится легче; рецепторы радости 
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регенерируются, и тревога уходит. Здесь требуются последовательность и 

практика, но это достижимо. Умение выбирать правильные привычки – это 

обретаемый навык, который необходимо в себе формировать и культивировать. 

Нужно тренировать свою нервную систему, как мы тренируем свои мышцы и 

рефлексы. Бороться со своими вредными привычками нелегко, ведь борьба с 

самим собой – дело сложное. Если человек осознал, что табак и алкоголь вредят 

его жизни и жизни окружающих людей, то он приложит все усилия чтобы 

справиться с этой пагубной зависимостью.  

Профилактика вредных привычек среди детей и подростков. Искоренить 

вредные привычки взрослых сложнее, чем привычки подростков. Подростки 

легче воспринимают и усваивают информацию. Поэтому родителям не стоит 

отчаиваться, если их ребенок стал зависимым от вредных привычек. Конечно, 

лучше такие ситуации предупредить и снизить вероятность возникновения к 

минимуму, путем бесед на тему опасности вредных привычек, приобщению к 

физической культуре и спорту, развитию творческих способностей и так далее. 

Курение и употребление алкоголя – это зло для каждого отдельного человека и 

для всего общества. Для того, чтобы жить счастливой и здоровой жизнью, 

необходимо раз и навсегда отказаться от того, что может негативно повлиять 

семью. Лучшая профилактика вредных привычек – здоровый и активный образ 

жизни. Вряд ли человек, увлекающийся танцами или греблей на байдарках, 

решит закурить или напиться. Поможет выплеснуть негатив, переключиться с 

проблем разные виды спорта. Также огромное влияние на формирование 

здоровых или нездоровых привычек имеет воспитание, и прежде всего, в семье. 

Важно понимать, что борьба с вредными привычками – это непростая задача, но 

решаемая, при осознанном желании изменить ситуацию. 
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Аннотация. В статье описано значение и влияние физических нагрузок на 

здоровье человека.  

Abstract. The article describes the importance and impact of physical activity 

on human health. 

Ключевые слова: здоровье, физическая активность 

Keywords: health, physical activity 

Можно с большой долей вероятности утверждать, что в настоящее время 

физические нагрузки являются основополагающим фундаментом для сохране-

ния здоровья, необходимого для полноценной жизни. 

Физические нагрузки играют ключевую роль в поддержании здоровья че-

ловека на всех этапах его жизни. В детском и подростковом периоде они способ-

ствуют гармоничному формированию организма человека. У взрослых повы-

шают работоспособность и способствуют мобилизации ресурсов организма, 

улучшают качество жизни. У пожилых людей служат профилактикой для многих 

заболеваний, помогают минимизировать тяжесть приобретенных заболеваний, 

способствуют долголетию. 

Физическая культура подразделяется на несколько видов, которые соот-

ветствуют различным сферам её применения в обществе: 



 XXХII Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

37 

 

1. Базовая. Направлена на формирование базовых двигательных умений и 

навыков, которые необходимы в повседневной жизни. Изучается в дошкольных 

учреждениях и в школе. 

2. Оздоровительно-реабилитационная. Благотворно сказывается на состо-

янии всех функций организма. Включает в себя гигиеническую (к ней относятся 

пешие прогулки, легкая гимнастика) и лечебную (ЛФК), которая применяется 

при различных заболеваниях или после травм. 

3. Прикладная. Служит формированию стрессоустойчивости, разгрузке 

конкретных групп мышц, задействованных во время профессиональной деятель-

ности. Часто внедряется на производстве, например, физкультминутка. 

4. Рекреативная. Призвана улучшить функциональное состояние орга-

низма. Это может быть активный туризм, например, рафтинг, альпинизм. 

5. Спорт. Сформулированное узкое понимание спорта как собственно со-

ревновательной деятельности не исчерпывает, разумеется, всей его сути и черт 

как многогранного социального феномена, включенного в разветвленную си-

стему межличностных, межколлективных и глобальных межчеловеческих отно-

шений. В широком смысле понятие «спорт» охватывает собственно соревнова-

тельную деятельность, процесс подготовки к достижениям в ней, а также специ-

фические межличностные отношения, возникающие на основе этой деятельно-

сти. Спорт - многофункциональное и многообразное явление социальной реаль-

ности, занимающее незаурядное место не только в физической, но и духовной 

культуре общества. 

Регулярные физические нагрузки помогают людям всех возрастов наибо-

лее продуктивно использовать своё свободное время, а также способствуют от-

казу от вредных привычек, оказывающих негативное влияние на здоровье. Тип 

и интенсивность физических нагрузок должны быть подобраны индивидуально 

с учетом возраста, уровня физической подготовки, наличия выявленных проблем 

со здоровьем. Регулярность занятий играет ключевую роль в достижении поло-

жительных результатов. Умеренные физические нагрузки (30-60 минут в день) 

являются оптимальным вариантом для большинства людей.  
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Физические упражнения повышают активность обменных процессов, сни-

жают риск развития хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно – со-

судистые заболевания и рак. Поддерживают и формируют иммунитет, который 

отвечает за сопротивляемость организма различным вирусам и инфекциям. Спо-

собствуют увеличению выносливости и формированию дополнительного энер-

гетического ресурса в организме. Правильные физические нагрузки укрепляют 

дыхательную систему: улучшается вентиляция легких, повышается устойчи-

вость к респираторным заболеваниям. Ускорение метаболизма: улучшение усво-

ения питательных веществ, снижение риска ожирения. Разгрузка костно – мы-

шечной системы, улучшение гибкости суставов и повышение плотности костей, 

снижение риска остеопороза и артрита. Регулярные физические нагрузки также 

улучшают психологическое и эмоциональное состояние человека, улучшают 

настроение, повышают самооценку. Способствуют выработке режима, полно-

ценному и глубокому сну в ночное время. Также, за счет регулярных занятий, 

происходит улучшение когнитивных процессов: улучшение памяти, концентра-

ции внимания, скорости реакции, снижение риска развития деменции. В соци-

альном плане физические занятия способствуют улучшению коммуникации, рас-

ширению круга единомышленников, выявлению новых интересов. Оптимальные 

физические нагрузки помогают структурировать свое время: оптимизировать ра-

бочие процессы, улучшить концентрацию, сфокусироваться на задачах и избе-

гать отвлекающих факторов.  

Отсутствие двигательной активности приводит к разбалансировке орга-

низма человека в целом. Безусловно, можно жить и при ограничении движений, 

но это приведёт к атрофии мышц, ухудшению функционального состояния цен-

тральной нервной, дыхательной и других систем, снижению тонуса и жизнедея-

тельности организма.  

Поскольку здоровье это капитал, обеспечивающий благо отдельному чело-

веку и обществу, оно требует бережного отношения и приумножения. Современ-

ная наука доказала, что здоровье человека более чем на 50 процентов зависит от 

образа жизни, в том числе от характера его двигательной активности. Чтобы 
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люди понимали необходимость выполнения ими регулярных физических нагру-

зок и закаливания, их необходимо вооружить знаниями о физиологических ме-

ханизмах адаптации, о резервных возможностях организма и его перестройке 

при занятиях физическими упражнениями. 

Таким образом, физическая активность является многофункциональным 

механизмом оздоровления людей, самореализации человека, его самовыражения 

и развития. Поэтому в последнее время место физкультуры и спорта в системе 

ценностей человека и современной культуры резко увеличилось.  

Физическая культура как феномен общей культуры уникальна. Именно она 

является естественным мостиком, позволяющим соединить социальное и биоло-

гическое в развитии человека. Более того она является самым первым и базовым 

видом культуры, который формируется в человеке. Физическая культура с при-

сущим, ей дуализмом может значительно влиять на состояние организма, пси-

хики, статус человека. 
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Аннотация. В статье рассматриваются информационные технологии и 

их воздействие на образовательную деятельность в условиях цифровизации со-

временной среды. Представлены критерии и преимущества использования ин-

формационных технологий в процессах обучения. 

The article discusses information technologies and their impact on educational 

activities in the context of digitalization of the modern environment. The criteria and 
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Современный этап цифровизации в России насыщен различными парамет-

рическими характеристиками и критериями, внедряющими информационные 

технологии в процессы жизнедеятельности каждого жителя страны. Цифровые 

технологии коснулись различные отрасли и направления деятельности. Инфор-

мационные технологии активно применяются в образовательной деятельности 

[1; 2]. Используются различные комплексы информационных технологий для по-

вышения уровня интерактивности и возможности внедрения дистанционных 

форматов работы [3; 4]. 

Наличие специализированных программ и информационных комплексов 
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позволяют решать критериальные задачи и добиваться определенных результа-

тов:  внедрение новых форматов предоставления и подачи образовательных ма-

териалов с учётом современных цифровых технологий [5; 6];  возможности под-

ключения к дистанционным форматом обучения с различных устройств и гадже-

тов,  используемых в повседневной жизни [7; 8];  использование интерактивных 

элементов и инструментария для погружения в образовательный процесс для по-

вышения уровня эффективности и результативности восприятия полезной ин-

формации [9; 10]. 

Обстоятельства вызванные пандемии спровоцировали определённую 

волну развития дистанционных форматов работы и эволюции процессов совре-

менного онлайн-образования. Главным преимуществом можно выделить погру-

жением информационные технологии, программы и комплексы жителей страны 

из различных отраслей и сфер деятельности. Данные обстоятельства принуждали 

к обучению и использованию современных цифровых технологий различные це-

левые аудитории. Дети, молодёжь и взрослое поколение изучали методы и ин-

струменты дистанционного обучения. 

Реализацией внедрение современных информационных технологий для 

дистанционных форм работы и обучения позволили сформировать положитель-

ные предпосылки к активному использованию цифровой среды и развития ин-

формационно-технологического пространства в условиях цифровизации России. 

Важно отметить, что возникали и сложности при внедрении дистанцион-

ного формата: ограничение мобильного интернета на различных территориях и 

отдалённых участках страны; проблема запуска и функционирования отдельных 

программ из-за ограничений в технической и технологической возможности обо-

рудования и сопутствующих устройств; отсутствие качественного соединения и 

скоростного интернета из-за особенностей территориального пространственного 

комплекса; отсутствие специалистов и программного обеспечения для возмож-

ности установки на компьютерное оборудование в отдельных территориях;  

сложность использования дистанционных программ без первичного опыта и 

пользовательского уровня функционирования и работы на различных 
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компьютерах и гаджетах. 

Несмотря на представленные негативные проявления, с которыми сталки-

вались различные целевые аудитории, в целом можно выделить общий уровень 

популяризации it-сферы и всей цифровой среды в России.  

Представленные особенности внедрения информационных технологий де-

монстрирует нам важность совершенствование действующих методик разра-

ботки новых инструментариев и механизмов для возможности развития совре-

менного образовательного пространства России. 

Формирование определённых индикаторов и компетенций в современной 

педагогике должно совмещать в себе цифровые модели и механизмы для повы-

шения уровня образовательной деятельности в условиях современной среды. 

Среди интернет ориентированных механизмов и комплексов цифровых 

технологий, можно выделить: системы smart-образования; системы медиаэле-

ментов образования; система дистанционных форм обучения; система дистанци-

онного образования (структура информационных технологий представлена на 

рисунке 1). 

Выделим отдельные критерии и преимущества использования информаци-

онных технологий в процессах обучения: возможность обучаться без отрыва от 

профессиональной деятельности, при наличии технической и технологической 

реализуемости процессов цифровизации; возможность подключения к различ-

ным образовательным курсам ведущих учреждений; внедрение новых форм и 

форматов интерактивна цифровых технологий для повышения качества образо-

вательной деятельности; возможностью учёта потребительских нужд и предпо-

чтений в выборе формата и профиля обучения; обучение с учётом собственного 

тайминга для наилучшего восприятия учебного материала; преимущество до-

ступных средств и прозрачности процессов обучения; предпосылки для личност-

ного роста с точки зрения профессиональных навыков и компетенций. 

Среди негативных критериев использования информационных технологий 

можно выделить следующие: сложность подключения к отдельным занятиям, 

имеющим жёсткий тайминг; сложности восприятия интернет-общения для тех, 
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кто привык к живому общению; нагрузка на глаза и перегруз показателей здоро-

вья пользователя при большой переработке и постоянном использовании компь-

ютерного оборудования и гаджетов; снижение отдельных навыков и параметров 

саморазвития у субъектов, обучающихся в рамках цифровой среды. 

Рисунок 1 – Структура информационных технологий  

в образовательной деятельности 

 

Внедрение информационных технологий в современное общество позво-

ляет улучшить стадии образовательных процессов, в условиях цифровизации, 

что способствует общему повышению форматов, методов и механизмов образо-

вательной деятельности, тем самым формирует положительные предпосылки к 

развитию информатизации населения и формирование цифровой грамотности 

общества. 
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Избыточная масса тела – одна из глобальных проблем современности, ре-

шение которой пытаются найти специалисты и у нас, и за рубежом. Ожирение 

постепенно приобретает характер эпидемии. Как свидетельствует статистика, 

почти половина населения планеты имеет избыточную массу тела, 25% при этом 

страдает той или иной степенью ожирения, когда избыточная масса тела превы-

шает норму более чем на 15%. 

До середины прошлого века исследователи акцентировали внимание лишь 

на психологических и косметических аспектах проблемы. Сегодня специалисты 

в этой области представляют ожирение в более мрачных тонах. 

Избыточная масса тела –это проблема, которая влияет на здоровье и каче-

ство жизни. Физическая культура играет ключевую роль в решении этой про-

блемы, помогая не только сбросить лишний вес, но и улучшить общее состояние 

организма.  

В ходе ряда исследований было установлено, что предрасположенность к 
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развитию ожирения заключается в снижении способности к окислению жиров. 

Одна из возможных причин этого – состояние мышц и состав мышечных воло-

кон. Как известно, основная масса жира в организме окисляется в мышечной 

ткани, точнее, в медленных и быстрых оксидативных волокнах. Способность 

мышц окислять жир существенно снижается в условиях гиподинамии. С учетом 

этого становится понятным значение малоподвижного образа жизни в развитии 

ожирения. При физической работе, наоборот, окисление жиров в мышцах значи-

тельно повышается. Это делает патогенетически обоснованным включение тре-

нировок в комплекс лечения людей с избыточной массой тела. Важно и то, что 

режим тренировок, оптимальный в плане окисления липидов, может суще-

ственно отличаться от режима, преследующего целью простое увеличение затрат 

энергии. Как установлено, окисление глюкозы преобладает при нагрузках мак-

симальной интенсивности, тогда как окисление жиров идет при нагрузках по-

рядка 25-65 % от максимального поглощения кислорода. Имеет значение и про-

должительность нагрузки: наибольшая эффективность достигается после 40 ми-

нут тренировки.  

Преимущества физической культуры при избыточной массе:  

Безусловно – сжигание калорий. Регулярные тренировки помогают сжечь 

больше калорий, чем вы потребляете, что приводит к потере веса. Также физи-

ческая активность ускоряет обмен веществ, что способствует сжиганию жира и 

нормализации веса. Хороший обмен веществ налаживает работу эндокринной 

системы, вследствие чего, снижается риск развития диабета, гормональных 

сбоев, тромбоза сосудов. Снижение риска развития диабета связано с тем, что 

упражнения повышают чувствительность организма к инсулину, что помогает 

контролировать уровень сахара в крови. Тренировки укрепляют сердечно – со-

судистую систему, являются идеальной профилактикой для таких заболеваний 

как инфаркт и инсульт. Физическая активность помогает снизить уровень пло-

хого холестерина и повысить уровень хорошего. Доказано, что занятия также 

влияют на улучшение настроения и снижения уровня стресса. Физическая актив-

ность высвобождает эндорфины – гормоны, которые вызывают чувство счастья 
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и стабилизируют нашу нервную систему. Многие психологи считают, что про-

блема лишнего веса напрямую связана с психологическими проблемами чело-

века. Соответственно, в отличие от химических препаратов, физические упраж-

нения – абсолютно безвредный, естественный для организма механизм, помога-

ющий человеку вернуться к здоровому образу жизни и прийти к нормальному 

индексу массы тела. Также, регулярные занятия решают еще одну психосомати-

ческую проблему – способствуют лучшему качеству сна. Немаловажным явля-

ется укрепление костно-мышечной системы, потому что при избыточном весе на 

нее приходится двойная нагрузка. Тренировки помогают предотвратить остеопо-

роз и поддерживают мышечную массу.  

Основными рекомендациями для людей с избыточной массой тела явля-

ются следующие: 

Соблюдайте принцип постепенности. Не перегружайте себя интенсив-

ными тренировками, иначе организм воспримет такую нагрузку как стресс и вме-

сто разгрузки телу и нервной системе будет нанесен вред. Начните с небольших 

нагрузок и постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность. За по-

мощью с выбором нужного темпа требуется обратиться к врачу либо професси-

ональному тренеру. 

Важно начать занятия с выбора той активности, которая нравится. На фор-

мирование наших привычек в среднем уходит от 3 до 6 недель, до этого времени 

важно, чтобы упражнения не вызывали отторжения. Психологами доказано, что 

если вам нравится то, что вы делаете, вы будете более склонны к регулярным 

тренировкам.  

Найдите себя партнера по тренировкам или занятия в группе, для многих, 

особенно новичков, важно ощущение поддержки и проживание совместного 

опыта. Это помогает оставаться мотивированным и не пропускать тренировки. 

Прислушайтесь к своему организму – не перегружайте себя, если вы чув-

ствуете боль или усталость. Сочетайте кардиотренировки и силовые, при этом не 

работайте с большим весом, так как на начальном этапе это противопоказано. 

Немаловажно при избыточной массе тела уделить особое внимание своему 
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рациону, выбрав сбалансированное и полезное питание. Физическая активность 

в сочетании со здоровым питанием даст максимальный эффект в борьбе с избы-

точной массой.  

Для получения оздоровительного эффекта соблюдение этих принципов яв-

ляется абсолютно необходимым. Они же гарантируют безопасность физических 

упражнений. Физические нагрузки приносят пользу только тогда, когда они пол-

ностью соответствуют актуальным возможностям организма. Поэтому лучше 

начинать с заведомо меньших нагрузок, постепенно наращивая их объем, а затем 

интенсивность, чем рисковать оказаться на пределе своих возможностей. Даже 

такие незначительные симптомы как появление вялости, снижение работоспо-

собности, нарушение сна, боли в мышцах и суставах нежелательны не только 

сами по себе, но и как частая причина отказа от занятий физическими упражне-

ниями вообще. Схематично можно выделить несколько этапов, которые должен 

пройти человек, решивший заниматься оздоровительными физическими трени-

ровками. Первым и зачастую самым сложным шагом, является решение заняться 

физической тренировкой, найти для этого время, даже в ущерб другим видам от-

дыха. Этап второй – выбор вида физических упражнений и составление про-

граммы физических тренировок. Необходимо учитывать, что регулярность и по-

стоянство физических нагрузок имеют принципиальное значение для достиже-

ния оздоровительного эффекта. Через 3-4 месяца после прекращения тренировок 

их благоприятные физиологические эффекты исчезают. Отсюда следует, что за-

ниматься физическими упражнениями нужно постоянно, всю жизнь. Могут ме-

няться виды физических активностей, их частота, длительность, интенсивность, 

но нельзя делать длительных перерывов.  

Важно понимать, что физическая культура является самым оптимальным 

способом нормализации массы тела. Но, в то же время, занятия – процесс, кото-

рый требует времени, усилий и дисциплины. Лечебное действие физкультуры 

при ожирении основано на повышении обмена веществ. Происходит больше 

энергетических затрат, что уменьшает отложение жира, а также уменьшается 

отечность тканей, так как усиливается потоотделение. Все это приводит к 
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снижению веса. Однако, резко уменьшать массу тела нельзя, это нужно делать 

медленно и постепенно, чтобы организм успевал адаптироваться к происходя-

щим изменениям. Для молодых людей считается достаточным понижение веса 

на 4-5 кг в месяц, для пожилых на 2-3 кг.  

Сохранение нормальной массы тела – проблема не только личная, медико-

социальная, но и общественная. Поэтому каждый уважающий себя человек дол-

жен постоянно поддерживать нормальную, а лучше идеальную массу тела, уметь 

ее определять с учетом пола, возраста, телосложения и при необходимости осу-

ществлять ее коррекцию. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос важности взаимодей-

ствия игровой и учебно-познавательной деятельности для гармоничного разви-

тия личности ребёнка.   

Abstract. The article discusses the importance of the interaction of play and ed-

ucational and cognitive activities for the harmonious development of a child's person-

ality. 

Ключевые слова: игровая деятельность, учебно-познавательная деятель-

ность, интеграция, обучение, игра, социализация 

Keywords: play activity, educational and cognitive activity, integration, learn-

ing, play, socialization 

Игровая деятельность играет ключевую роль в образовании детей, служа 

основой для формирования различных знаний, умений и навыков. Во-первых, 

через игру дети развивают свою креативность, обучаясь мыслить нестандартно 

и находить решения в нестабильных ситуациях. Игровые сценарии позволяют 

детям экспериментировать с социальными ролями, что способствует развитию 

эмоционального интеллекта и навыков взаимодействия. В процессе игры дети 

учатся находить общий язык, делиться и сотрудничать, что является основопо-

лагающим для их будущих отношений в обществе. 

Во-вторых, игра стимулирует когнитивные процессы. Во время игровых 
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занятий дети учатся планировать, предсказывать последствия своих действий и 

анализировать результаты. Это создает прочный фундамент для последующего 

усвоения более сложных концепций в таких областях, как математика, язык и 

науки. 

Кроме того, игровая деятельность активизирует когнитивные процессы. 

Через игры дети занимаются решением задач, развивают логику и креативность. 

Так, настольные игры развивают стратегическое мышление и умения планиро-

вать, а ролевые игры развивают воображение и креативную мысль. Такие навыки 

важны не только для учебы, но и для взрослой жизни, где способность адаптиро-

ваться и находить нестандартные решения играет решающую роль. 

Не менее важным является и общее психоэмоциональное развитие детей 

через игру. Игра позволяет выплеснуть эмоции, освободить внутренние пережи-

вания и справиться со стрессом. Через игры дети выражают свои чувства, что, в 

свою очередь, помогает им лучше понимать и контролировать свои эмоции. 

Также, игровая деятельность способствует физическому развитию. Подвижные 

игры укрепляют здоровье и формируют координацию, что важно для общего раз-

вития ребенка.  

Игровая деятельность — это необходимая составляющая гармоничного 

развития личности ребенка. Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности детей является многогранным процессом, в котором игра служит 

важным инструментом для освоения новых знаний и умений. Игра, как форма 

активности, позволяет детям не только развивать творческое мышление, но и 

формировать социальные навыки, сотрудничая со всеми участниками образова-

тельного процесса. В условиях игровой деятельности дети экспериментируют, 

исследуют и решают задачи, что способствует глубокому пониманию окружаю-

щего мира. 

Учебно-познавательная деятельность, в свою очередь, предлагает структу-

рированный подход к обучению, где знания передаются через целенаправленные 

задания, инструкции. Взаимосвязь между этими двумя аспектами проявляется в 

том, что игровые элементы могут быть интегрированы в процесс обучения, 
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превращая занятия в увлекательное путешествие. Так, использование игровых 

методик в образовательном процессе стимулирует мотивацию к обучению, по-

могает детям легче и быстрее воспринимать информацию и развивает критиче-

ское мышление. 

Комбинирование игровой и учебно-познавательной деятельности создает 

благоприятные условия для полного раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, способствуя его гармоничному развитию. Одним из эффективных спо-

собов интеграции игровой деятельности в процесс обучения и воспитания явля-

ется использование ролевых игр. Ролевые игры позволяют детям принимать на 

себя различные роли, что развивает их воображение, помогает понимать различ-

ные социальные роли и взаимоотношения. При этом дети учатся работать в ко-

манде, принимать решения и решать конфликты, что является важным аспектом 

их социальной адаптации. 

Кроме того, игровые методики могут быть использованы для формирова-

ния и развития у детей навыков критического мышления. Дети в игровой форме 

анализируют информацию, делают выводы и находят альтернативные решения. 

Например, образовательные игры, в которых дети решают проблемы, сталкива-

ются с различными вызовами, способствуют развитию аналитических способно-

стей и учат их не бояться ошибаться. Игровые технологии мотивируют детей 

учиться, так как, играя, они получают удовольствие от обучения, а это в свою 

очередь   способствует повышению их мотивации и интереса к учебе. 

Важно отметить, что успешная интеграция игры в обучение требует от пе-

дагогов творчества и гибкости. Педагоги должны адаптировать свои методы и 

подходы в зависимости от потребностей и интересов детей, создавая такую ат-

мосферу, в которой учение становится увлекательным и продуктивным. Это не 

только повышает уровень вовлеченности детей, но и делает процесс обучения 

более интересным и эффективным.  

Игра в дополнительном образовании представляет собой уникальную 

платформу, где каждое обучение превращается в увлекательное приключение. В 

отличие от традиционных методов, этот подход акцентирует внимание на 
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вовлеченности и активном участии учеников, создавая интерактивную среду, 

способствующую развитию креативного мышления.  

В такой игре предметы выступают не как статичные знания, а как живые 

сущности, готовые к взаимодействию. Участники, погружаясь в захватывающие 

сценарии, развивают не только академические навыки, но и личностные каче-

ства: командную работу, лидерство, способность к критическому мышлению. 

Дополнительное образование, в свою очередь, предоставляет возможность 

индивидуального подхода к каждому ученику, позволяя адаптировать задания 

под его интересы и потребности. Формируя уникальные образовательные траек-

тории, игра становится мощным инструментом для расширения горизонтов зна-

ний и умений. 

Таким образом, игра в дополнительном образовании не просто трансфор-

мирует процесс обучения, но и закладывает основы для формирования нового 

поколения, готового к вызовам современного мира. 
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Аннотация. В данной статье автор делится своими взглядами по обуче-

нию детей игре на фортепиано, опираясь на свой большой опыт как педагога и 

концертмейстера. Автор считает, что только каждодневные тренировки мо-

гут выработать пианистическую технику.  

In this article, the author shares his views on teaching children to play the piano, 

based on his extensive experience as a teacher and accompanist. The author believes 

that only daily training can develop pianistic technique. 
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Развитию технического мастерства уделяют наибольшее внимание при 

обучении игре на фортепиано. Воспитание свободы движений юного пианиста, 

формирование игрового аппарата являются основным объектом музыкальной 

педагогики. Одна из основных проблем фортепианного искусства – мышечная 

зажатость рук и   скованные движения пианистов.  

Работа над фортепианной техникой у пианистов продолжается всю жизнь. 

Уже с первых шагов обучения музыкальное развитие ребёнка тесно связано с 

обучением основ фортепианной техники.  



 XXХII Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

55 

 

Я уже четверть века занимаюсь педагогической деятельностью и считаю, 

если педагог не будет уделять внимание изучению технических упражнений, 

гамм и этюдов, а работа учащихся будет направлена только на художественный 

репертуар, то юный музыкант не сможет достичь даже начальной степени ма-

стерства, и не добьётся необходимой свободы в техническом плане. Чтобы стать 

хорошим музыкантом и свободно играть на инструменте, нужно не только пони-

мать и чувствовать музыку, но и уметь воспроизводить её на фортепиано. 

Работа над упражнениями, гаммами и этюдами очень помогают развивать 

технические навыки. Ребёнок должен понимать, что занятия по фортепиано не 

только весёлая игра, но и каждодневный труд. Труд интересный и радостный, 

который требует особого внимания и прилежания. 

В основе начального формирования моторики лежат пластичность, сво-

бода и ритмичность пианистических движений. Ещё до начала обучения детей в 

двигательной области используется приём с применением крупных движений 

всей руки: бросание мяча, игра теннисной ракеткой, занятие гимнастикой. Этот 

двигательный опыт нужно перенести в область начальных приёмов звукоизвле-

чения на инструменте. Наряду с крупными движениями вырабатывается и навык 

мелкой пальцевой техники. 

Во Дворце детского творчества, на занятиях в классе фортепиано, при изу-

чении первых этюдов мы закрепляем уже приобретённые навыки и постепенно 

доводим до автоматизма, знакомимся со значением аппликатуры, стараемся при-

общить учащегося самостоятельно обдумывать и выучивать аппликатуру. 

Как только пальцевые формулы будут усвоены, мы ставим следующие за-

дачи: добиваться ровности звучания, работать над уменьшением и усилением 

звучания. 

В работе с юными музыкантами необходимо использовать фантазию, во-

ображение и активную подражательность детей. Здесь я применяю опыт кон-

цертмейстера и словесные пояснения насыщаю показом, стараюсь, чтобы инфор-

мация была доступной для детского восприятия. 

Область мелкой пальцевой техники является основой будущего мастерства 
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и занимает главное место в работе над развитием техники. Навыки мелкой тех-

ники желательно прививать уже с первых шагов обучения. С первоначальных 

занятий юного пианиста я стараюсь приучать вслушиваться и обращать внима-

ние на звук неточный, возникающий при вялом касании рукой. Только в случае 

взятия клавиши с достаточной опорой и при осуществлении ведения звуковой 

линии кистью и рукой будет достигнута звуковая точность. 

Для достижения высокого качества фортепианной техники рекомендую 

следить за экономичностью движений активных пальцев, независимых друг от 

друга. Важно объяснить учащемуся, что сила рук или плечей не компенсирует 

точное прикосновение кончиков пальцев, от этого зависит ясность исполнения и 

мелкая техника становится более разнообразной. Кисть не должна подчёркивать 

мелодические обороты лишними движениями, а чутко реагировать и ощущать 

все изгибы. 

Свобода кисти и мышц плечевого пояса помогут ощутить непрерывность 

линии, а вот игра только пальцами может привести к скованности аппарата в це-

лом и звук будет однообразным. 

В нотной литературе технического плана используется приём чередования 

позиционных движений рук. Такой приём развивает беглость и самостоятель-

ность пальцев. 

При работе над развитием техники обеих рук полезно использовать техни-

ческие фигуры с синхронной аппликатурой. На своих занятиях я использую рас-

ходящуюся гамму. Неоднократный повтор звеньев позволяет ребёнку лучше 

справиться с материалом. С усвоением технических навыков появляется необхо-

димость ознакомления учащегося с нахождением трудных, неудобных мест. 

Чтобы ребёнок мог справляться с заданием самостоятельно, мы стараемся сна-

чала проделать эту работу в классе, чтобы было понятно юному музыканту, что 

с выбранной позицией легче и удобнее играть. 

В своей педагогической деятельности я придерживаюсь мнения, что не 

стоит задерживаться на одном сложном произведении, лучше пройти большее 

количество менее сложных этюдов, тогда ребёнок сможет успешно справиться. 
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Следующим этапом при изучении технических произведений является до-

стижение звуковой ровности – игра без каких-либо провалов и акцентов. Такой 

вид работы мы в классе проводим в медленном темпе, вслушиваясь в постепен-

ное наращивание звука. Очень полезно играть в замедленном темпе, давая воз-

можность проконтролировать исполнение. В таком темпе облегчается и работа 

психики, так как есть время осознать действие и провести наблюдение за его те-

чением и проследить игровые ощущения в результате звучания. 

В процессе работы над техникой встречаются препятствия, которые за-

трудняют беглость и ловкость рук – это трудности физического плана, а если 

сложность с пониманием, вниманием – это трудность психического плана. Пси-

хические трудности можно снять путём запоминания музыки.  

Русский пианист, дирижёр и музыкальный педагог Василий Ильич Сафо-

нов при освоении сложных пассажей советует «…изучать наиболее трудные ме-

ста сначала глазом и только когда ясно будет запечатлён в памяти посредством 

чтения, приступить к игре его на память на клавиатуре». Трудность такого плана 

должна разрешиться в уме и закрепиться как пианистический навык. 

Таким образом, систематизированная техническая работа имеет большое 

значение в пианизме. Имея сценический опыт, я считаю, что работа над техникой 

требует постоянного совершенствования. Выработке беглости и ровности паль-

цев нужно уделять внимание каждый день. Ежедневная работа над различными 

упражнениями и гаммами помогает овладеть разными видами техники. Чем 

выше уровень развития техники, тем лучше художественная сторона исполнения 

музыкального произведения, тем совершеннее исполнительское мастерство. 

Только при наличии этих компонентов возможен успех исполнителя. 
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Аннотация. В статье показано решение проблемы подготовки руководя-

щего состава нештатных формирований гражданской обороны. Приведены ре-

зультаты исследования методов проведения практических занятий. Изложен 

личный педагогический опыт проведения практического занятия в целях освое-

ния слушателями компетенций по выполнению управленческих задач. Показана 

ведущая роль преподавателя в воспитании и подготовке компетентного руко-

водителя формирования. Тема актуальна при подготовке и проведении подоб-

ных практических занятий. 

Annotation. The article shows a solution to the problem of training the leader-

ship of non-standard civil defense formations. The results of the study of the methods 

of practical training are presented. The personal pedagogical experience of conduct-

ing a practical lesson in order to develop students' competencies in performing mana-

gerial tasks is presented. The leading role of the teacher in the education of a compe-

tent leader of the formation is shown. The topic is relevant in the preparation and con-

duct of such practical exercises. 

Ключевые слова: слушатель, компетенция, управленческие решения, ме-

тод, персонал, вводные ситуации обстановки 

Keywords: competence, management decisions, method, personnel, 
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introductory situations of the situation 

Слушатель — лицо, осваивающее дополнительные профессиональные 

программы, программы профессионального обучения [1]. 

Компетенция – совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в 

процессе обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению 

какой-либо деятельности на основе приобретенных знаний, навыков, умений [4]. 

Проблема обучения в области гражданской обороны и защиты населения 

от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера состоит в том, что большинство слушателей не обладает компетенци-

ями руководителя. Возглавить формирование по обеспечению мероприятий 

гражданской обороны сию минуту, без подготовки, они не могут.  

В результате имеется насущная необходимость подготовить таких руково-

дителей к этой работе заблаговременно, в кратчайшие сроки, путём освоения 

практики принятия организационных решений.  

Категории слушателей разные, но все они должны руководить определён-

ными коллективами: администрациями пунктов выдачи средств индивидуальной 

защиты (далее – пункты выдачи), санитарными постами, пунктами радиацион-

ной, химической, биологической разведки (наблюдения), группами по обслужи-

ванию защитных сооружений гражданской обороны и другими. 

Для исследования обозначенной проблемы использованы методы:  

– анализа учебных занятий;  

– рецензирования учебно-методических пособий;  

– оценки качества разработки программ, онлайн курсов, учебно-методиче-

ских материалов лекционного и практического содержания; 

– личного проведения открытых практических занятий. 

Анализ организации и проведения практических занятий, оценки их ре-

зультатов показывает, что преподаватели не дают слушателям самостоятельно-

сти, не оставляют их один на один с проблемой личного принятия управленче-

ского решения. 

Большинство слушателей в реальных условиях неожиданно возникшей 
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проблемой ситуации не способны продемонстрировать готовность руководить 

формированиями, принять решение по кадровым вопросам, сформулировать и 

довести своё строгое управленческое решение до подчинённых.  

Руководство формированием заключается в том, что старший по формиро-

ванию обязан поставить каждому сотруднику своего подразделения задачи по 

предназначению и контролировать их выполнение по времени.  

При этом руководитель использует различные методы управления персо-

налом. Методы управления группируются по способам воздействия на работни-

ков. В данной статье будем говорить об административных или организационно-

распорядительных методах: принятие решения на выполнение задачи; подбор 

кадров, снятие и назначение на должность, доведение своего решения в приказ-

ной тональности [2]. 

Ни прослушивание лекции, которая даёт знания, ни разработка слушате-

лем документов, не готовит его к руководящей работе.  

Потому что компетенция руководителя — это его способность организо-

вать именно практическую работу и выполнить поставленные задачи по предна-

значению в срок. Такую компетенцию приобретают тогда, когда слушатели по-

лучат опыт практического руководства коллективом. Складывается он, когда вы-

полняются практические задачи. Разные категории слушателей – разные практи-

ческие задачи по предназначению. Но везде руководство людьми. Кадры решают 

все. 

Преподаватель на практическом занятии ожидает увидеть подготовлен-

ного слушателя. Такие слушатели есть. Но, в большей степени, сталкивается с 

человеком, который никогда никем не руководил. 

Решая актуальные задачи подготовки руководителей формирований, пре-

подаватель заблаговременно составляет план проведения практического занятия.  

Преподаватель разрабатывает: 

– тактическую обстановку, на фоне которой будет проходить занятие; 

– тексты организационных указаний на решение практических вопросов; 

– «вводные» в тактическую обстановку, как эпизоды критических событий 
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обстановки.  

Указания подчинённым работникам должны соответствовать их функцио-

нальным обязанностям. «Вводных» должно быть заготовлено не менее десяти. 

Один начальник пункта выдачи. Четверо командиров звеньев. На каждого три-

четыре варианта. Итого максимум пятнадцать «вводных». Они должны отражать 

всевозможные ситуации, которые могут возникнуть в ходе развёртывания 

пункта выдачи средств индивидуальной защиты. 

Слушатель, раз получив на занятиях практику решения управленческих за-

дач, второй раз, сталкивается с подобными задачами, в лучшем случае, через 

полгода, год, на учениях и тренировках в своей организации. В связи с этим необ-

ходимо снабдить его учебно-методическим материалом, чтобы он смог восста-

новить в памяти всё, чему его учили на курсах гражданской обороны. 

В основе изложения личного педагогического опыта взят пример освоения 

слушателями дополнительной профессиональной программы – программы по-

вышения квалификации [1] объёмом 24 часа. Программа «Организация выдачи 

средств индивидуальной защиты населению» разработана для подготовки руко-

водителей пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.  

Практическое занятие по теме «Развёртывание пункта выдачи средств ин-

дивидуальной защиты населению» в течение четырех часов строится на четырех 

учебных местах. Преподаватель формирует администрацию пункта выдачи 

средств индивидуальной защиты, то есть ведет штатный список администрации, 

назначает руководителя пункта и руководителей структурных подразделений, то 

есть командиров звеньев. Списки обновляются с назначением нового состава ад-

министрации после того, как предыдущая отработала учебные вопросы темы. 

Цель одна: добиться 100% охвата слушателей учебной группы практической ра-

ботой установленной данной темой.  

Развёрнутый слушателями пункт выдачи (противогазов) работает цик-

лично. Слушатели, назначенные руководить на учебных местах, исполняют 

должности командиров звеньев, которые своим решением набирают в звенья ра-

ботников. Одно звено – одно учебное место. Командиров звеньев рекомендуется 
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обозначить светоотражающими цветными жилетами, чтобы преподаватель и 

слушатели видели, что руководящий состав администрации пункта выдачи нахо-

дится своих рабочих места. На некоторых из них, где необходимо, создаются 

учебные точки.  

По сути, слушатели четыре часа учебного времени в рабочем темпе прохо-

дят тренировку по управлению пунктом выдачи и его структурными подразде-

лениями. Многократно, при управлении персоналом и формированием в целом 

используются методы: отбора, подбора и расстановки кадров; линейного (верти-

кального) единоначалия, контроля исполнения решений по времени. 

Не вошедшие в администрацию пункта слушатели становятся получате-

лями средств защиты и, двигаясь по кругу расположенных в аудиториях учебных 

мест, проходят этапы регистрации, определения роста лицевой части противога-

зов, получение жетона и так далее по плану функционирования пункта выдачи.   

Преподаватель в роли работника организации, уполномоченного на реше-

ние задач гражданской обороны, начинает цикл работы пункта выдачи доведе-

нием до всей учебной группы мер безопасности при работе на учебных местах. 

Путём оглашения приказа руководителя организации о назначении администра-

ции пункта преподаватель вводит слушателей в тактическую обстановку и назна-

чает руководителя пункта выдачи, командиров звеньев, время и место развёрты-

вания пункта. Ставятся задачи, которые должен выполнить пункт выдачи. 

Руководитель пункта (слушатель) поворачивается лицом к назначенным 

руководителям звеньев, доводит меры безопасности, ставит задачи каждому из 

четырёх командиров звеньев.  

Каждый командир звена доводит своим работникам меры безопасности и 

ставит им задачи по предназначению.  

Работники выполняют указания звеньевых, оборудуют учебные рабочие 

места звеньев, приступают к выполнению различных видов работ:  

– по разгрузке и сортировке;  

– выдаче и проверке средств защиты;  

– обучению использованию противогазов.  
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Цикл работы пункта выдачи заканчивается, когда последний получатель 

надел, снял и уложил противогаз в сумку.  

Проходит определенный цикл решаемых задач, принятие компетентных 

управленческих решений, качество выполнения которых определяет преподава-

тель. Преподаватель проводит разбор действий работающей администрации 

пункта выдачи и назначает новую администрацию.  

Какие управленческие решения могут принимать слушатели – начальники 

пункта выдачи или командиры звеньев? Преподаватель усложняет обстановку 

«вводными» эпизодами в тактическую обстановку, что потребует от руководя-

щего состава пункта принимать организационные управленческие решения. 

Например, преподаватель даёт «вводную» слушателю, исполняющему 

обязанности начальника пункта: «На пункте выдачи создалась большая очередь 

получателей средств индивидуальной защиты. Ваше решение»?  

Начальник пункта выдачи (слушатель): 

– оценивает обстановку;  

– своё решение громко докладывает преподавателю:  

– Решил - в звене выдачи открыть второй поток выдачи противогазов. 

Даёт указания: 

– Командиру звена разгрузки: два ящика с противогазами и четыре работ-

ника направить в распоряжение командира звена выдачи;  

– Командиру звена выдачи - принять в состав звена четыре работника; ис-

пользуя противогазы из двух ящиков, организовать второй поток выдачи проти-

вогазов. 

Командир звена разгрузки (слушатель) отдает распоряжение:  

– Товарищи А., Б., В., Г.! Старший команды товарищ А., поступаете в рас-

поряжение командира звена выдачи; доставить в звено выдачи два ящика с про-

тивогазами; до особого указания работать в составе звена выдачи. 

Командир звена выдачи принимает решение и отдаёт соответствующие 

распоряжения по организации второго (третьего) потока выдачи противогазов. 

Еще пример. Преподаватель видит, что командир звена обучения 
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надеванию и проверки технической исправности противогазов не справляется со 

своими обязанностями и не в состоянии организовать обучение.  

Преподаватель доводит до слушателя - руководителя пункта выдачи 

«вводную»: 

– Командир звена обучения не организовал обучение, возникло столпотво-

рение на этом рабочем месте. Доложите ваше решение? 

Преподаватель дал начальнику пункта право менять нерасторопных долж-

ностных лиц на умелых исполнителей, что тот и сделал.  

– Товарищ А. Вы отстраняетесь от исполнения должности командира звена 

обучения надеванию противогазов. Вы продолжаете работать остаётесь в составе 

этого звена. 

– Товарищ Б. Вы назначаетесь командиром звена обучения надевания про-

тивогазов. Ваша главная задача быстро и качественно научить пользоваться про-

тивогазом потребителей. Определите обязанности товарищу А. 

Отстранённому работнику будет дана возможность на следующем цикле 

действий вновь проявить себя в осваиваемой должности руководителя.  

В целях развития у слушателей инициативы и самостоятельности, способ-

ности организовать взаимодействие с параллельными структурными подразде-

лениями преподаватель ставит новые «вводные» задачи обстановки непосред-

ственно командирам звеньев.  

Таким образом, в принятии слушателями управленческих решений, спо-

собствующих получению ими новых компетенций по выполнению задач по 

предназначению, будет задействована вся учебная группа. При прохождении 

следующих циклов работы пункта выдачи такую же практику получают осталь-

ные слушатели. Кто-то из них будет повторно выступать в роли руководителя, 

устранять ранее выявленные ошибки. Решением таких организационных практи-

ческих задач будет охвачено 100% слушателей. 

Практика проведения таких занятий, в том числе, и для других категорий, 

показывает, что слушатели в должностях руководителей администрации пункта 

выдачи на втором часе занятия начинают чувствовать себя уверенно.  
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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В каждой группе есть слу-

шатели: умелые и неумелые. Появились лидеры, которые в критические мо-

менты брали руководство на себя и привели к цели остальных. Решающим мето-

дом обучения в этом процессе становится показ опытными слушателями нагляд-

ного примера исполнения обязанностей. Первым на руководящую должность 

преподаватель назначает умелого, бывалого слушателя, который имеет практику 

руководства формированием на учениях и тренировках. Он показывает пример 

принятия управленческих решений при функционировании пункта выдачи. Слу-

шатели перенимают опыт. 

В практическом занятии участвуют люди разной степени подготовки, раз-

ных возрастов. Они мотивированны или не мотивированны на получение знаний 

и умений, но они оказались в одно время в одном месте. Они проходили подго-

товку по руководству только что сформированным коллективом. Они не зна-

комы друг другу. При выполнении задания учебная группа оказалась объединена 

одной целью - выполнить поставленную задачу качественно, в срок, продемон-

стрировать единство своих устремлений, достичь целей практического занятия. 

Это им удалось. Кто молчал три дня, на четвёртый, на практическом занятии, 

заговорил, смог руководить, отдавать распоряжения. Появляется чувство коллек-

тива, радость причастности к совершенному хорошему делу, радость совместно 

выполненной трудной работы. Коллеги могли рассчитывать на взаимопомощь и 

сотрудничество, к концу занятия, слушатели работали уверенно, как дружный 

коллектив. 

Новое — это хорошо забытое старое. Путь один – это неотступное внедре-

ние принципа проведения практических занятий: «Учить тому, что необходимо 

на войне», в данном случае «… что необходимо в условиях ведения гражданской 

обороны». В длительном четырёхчасовом учебном процессе проведения практи-

ческого занятия главная цель преподавателя дать каждому слушателю возмож-

ность беспрерывного самостоятельного пребывания в своеобразном управленче-

ском центре. Путь преподавателя при подготовке и проведении такого занятия – 

это формирование атмосферы взаимовыручки и взаимодействия среди 
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слушателей учебной группы. 

Роль преподавателя проявляется, как руководящая и направляющая прак-

тическим занятием сила. Она выражается в наблюдении за соблюдением мер без-

опасности, за ходом занятия. Преподаватель импровизирует, даёт слушателям 

тактические «вводные», не подсказывает, а усложняет оперативную тактиче-

скую обстановку на учебных местах. Слушатели должны принимать решение 

только самостоятельно. Преподаватель подводит промежуточные итоги отра-

ботки учебных вопросов, назначает новую администрацию пункта выдачи, оце-

нивает деятельность каждого слушателя, проводит разбор. 

Можно дать звуковой сигнал оповещения «Внимание всем»! Можно 

неожиданно дать всем присутствующим на пункте выдачи команду «Газы», ко-

торую должны подхватить и громко продублировать командиры звеньев. Слу-

шатели надевают противогаз. В этой обстановке слушатель приобретает управ-

ленческие компетенции, способность организовывать и руководить деятельно-

стью формирования гражданской обороны. 

Слушателя со всеми его слабостями и возможностями надо поместить в 

центр управленческих концепций [3]. Преподаватель может внести элементы со-

ревнования между назначаемыми начальниками пунктов выдачи: кто по времени 

быстрее организует подготовку рабочих мест выдачи потребителям средств за-

щиты; командирами звеньев: чьё звено быстрее обеспечит выдачу 20 комплектов 

противогазов или проведет обучение надеванию противогазов 10 слушателей и 

так далее.  

Следует поощрять слушателей за инициативные решения [3]. Их внедре-

ние в жизнь это волевой, эмоциональный труд слушателя. Наградой может быть 

отличная оценка, простая благодарность от преподавателя, публичное признание 

верности принятого слушателем решения. В заключение практического занятия 

каждый слушатель должен ощутить свою причастность к достигнутому успеху 

[3]. 

Пути решения высказанной выше проблемы подготовки руководителей не-

штатных формирований гражданской обороны, следующие: 
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– дать слушателям исчерпывающие знания своих функциональных обязан-

ностей по предназначению;  

– показать примеры эффективного руководства персоналом и формирова-

нием в целом; 

– дать слушателям самостоятельность в реальных условиях принятия ад-

министративных и управленческих решений. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Усачева О. В. Формирование организационно-управленческой компе-

тенции, как способность осуществления организационно – управленческой дея-

тельности учителя. Социально-экономические явления и процессы. № 2 (060), 

2014. 

3. Пронников В. А., Ладанов И. Д. Управление персоналом в Японии. 

Очерки. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. 1989. – 207 с.: ил. 

4. Русский орфографический словарь РАН [Электронный ресурс] / Под 

ред. В. В. Лопатина — Электрон. дан. — М.: Справочно-информа-ционный ин-

тернет-портал ГРАМОТА.РУ, 2005. - Режим доступа: http://www.slovari.Gramo 

ta.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XXХII Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

69 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 347 

 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Макарова Светлана Алексеевна 

студент 

Научный руководитель: Шалайкин Руслан Николаевич, 

к.ю.н., доцент 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет НИУ «БелГУ», 

г. Белгород 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам определения понятия наслед-

ственного права. Категория понимается в нескольких значениях – в объектив-

ном и субъективном. Дано определение понятия наследование, наследство, пред-

ложена классификация субъектов наследственных правоотношений. 

Annotation. The article is devoted to the issues of defining the concept of inher-

itance law. The category is understood in several meanings - in objective and subjec-

tive. The definition of the concept of inheritance, inheritance is given, the classification 

of subjects of inheritance legal relations is offered. 

Ключевые слова: понятие наследственного права, наследник, наследода-
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Наследственное право – подотрасль права гражданского, состоящая из 

норм, регламентирующих переход имущества (имущественных прав) умершего 

к наследникам [7]. Это достаточно стабильный, хорошо проработанный и кон-

сервативный институт, претерпевающий в течение всего срока своего существо-

вания незначительное число модернизаций [8]. 

Так, в 2016 г. разрабатывался законопроект [3], согласно которому 
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предлагалось упростить процедуру принятия наследства, повысить эффектив-

ность мер по управлению им и его охране до момента принятия наследником, 

ввести конструкцию совместного завещания супругов. Эти предложения на тот 

момент не были одобрены и не получили дальнейшей разработки, в т.ч. в связи 

с недопущением сближения российского наследственного права с англо-саксон-

ской правовой системой. Полагаем, что на сегодняшний день институт наслед-

ственного права является постоянно развивающимся, совершенствующимся, что 

можно подтвердить, к примеру, внедрением третьего основания наследования – 

наследственного договора. 

Под наследственным правом в субъективном смысле понимается возмож-

ность конкретного субъекта наследовать имущество, а также право лица пере-

дать свои имущественные права и обязанности наследникам [5]. В объективном 

смысле – это образующие подотрасль гражданского права правовые нормы, га-

рантирующие переход его имущества близким после смерти. 

Гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с открытием 

наследства, осуществлением, защитой, охраной и оформлением соответствую-

щих прав составляют предмет наследственного права.  

Понятие «наследование» в законе не определяется. На этот счет суще-

ствуют такие позиции [9, с. 16]: 

– право на приобретение наследства до момента его осуществления; 

– юридическое положение наследника в связи с приобретением наслед-

ства; 

– право утверждать за собой наследственные права. 

Наследование – законный порядок перехода имущества после смерти лица, 

прав и обязанностей к одному или нескольким лицам в порядке универсального 

правопреемства [6]. В объективном смысле наследование - совокупность норма-

тивных правовых актов, регулирующих переход прав к наследникам; в субъек-

тивном - права лиц быть призванными к наследованию со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 

Наследование регламентируется Конституцией РФ [1], ГК РФ [2], иными 
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законами и подзаконными актами. Согласно ст. 35 Основного Закона РФ, право 

наследования гарантируется. На основании ч. 3, раздела V ГК РФ, при наследо-

вании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсаль-

ного правопреемства, как единое целое.  

Основания наследования – закон, завещание и наследственный договор. 

Согласно установленной очередности, производится наследование по закону с 

учетом степени родства потенциальных наследников. Наследование по завеща-

нию имеет место при наличии распоряжения на случай смерти, дающего возмож-

ность передать имущество лицу, не имеющему на него законных прав.  

Принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 

имущество, в т.ч. имущественные права и обязанности есть наследство (ст. 1112 

ГК РФ). Не наследуются права и обязанности умершего, тесно связанные с лич-

ностью (алиментные, деликтные и т.д.). Наследство открывается с наступлением 

юридического факта - смерти лица, под которой понимается как фактическая 

объективная смерть, так и объявление гражданина умершим.  

Относительно наполняемости категории «субъекты» наследственных пра-

воотношений единый подход не найден. Одни полагают, что наследодатель и 

наследник являются субъектами (Е. А. Суханов, С. П. Гришаев, В. В. Гущин и 

т.д.); другие (Ю. К. Толстой, К. О. Гущина и т.д.) считают, что наследодатель 

таковым не является, т.к. на момент возникновения данных правоотношений он 

является умершим.  

Возможная классификация субъектов наследственных правоотношений 

[4]:  

– основные субъекты (наследодатель и наследник); 

– участвующие в наследственных правоотношениях лица (отказополуча-

тель, душеприказчик);  

– содействующие наследственным правоотношениям лица (переводчик, 

нотариус и т.д.).  

Таким образом, вопросы, связанные с наследственным правом, получили 

особую актуальность после возникновения частной собственности, в связи с 
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необходимостью определения судьбы имущества после смерти лица, которому 

оно принадлежало.  

Наследственное право – подотрасль гражданского права, посвященная во-

просам перехода имущества после смерти лица к его правопреемникам. Вклю-

чает в себя обособленные правовые институты - общие положения, наследование 

по закону, завещанию; приобретение наследства и т.д. Наследование - переход 

совокупности имущественных, некоторых личных неимущественных прав и обя-

занностей умершего к наследникам. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы администра-

тивно-юрисдикционных полномочий ФСИН России, в частности сотрудников 

УИС, раскрыты проблемные вопросы оказания медицинской помощи постра-

давшим при применении физической силы, огнестрельного оружия и специаль-

ных средств, предложены пути решения в виде изменений в действующее зако-

нодательство. 

The article considers the main issues of administrative-jurisdictional powers of 

the Federal Penitentiary Service of Russia, in particular, the employees of the peniten-

tiary system, reveals the problematic issues of medical assistance to victims of the use 

of physical force, firearms and special means, suggests ways of solution in the form of 

amendments to the current legislation. 

Ключевые слова: административно-юрисдикционные полномочия, про-

блемы, сотрудники УИС, права, обязанности, полномочия 

Keywords: administrative-jurisdictional powers, problems, Correctional Offic-

ers, rights, duties, authority 

Федеральная служба исполнения наказаний играет ключевую роль в си-

стеме уголовно-исполнительной системы страны, обеспечивая правопорядок и 

безопасность в местах лишения свободы и учреждениях, где отбывают наказание 
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лица, признанные виновными в совершении преступлений. Одним из централь-

ных направлений деятельности ФСИН выступают её юрисдикционные полномо-

чия, представляющие собой комплекс административно-правовых мер, направ-

ленных на защиту объектов УИС, включая учреждения исполнения наказаний, 

персонал, осуждённых и окружающее население. 

Юрисдикционные полномочия ФСИН выражаются в её праве осуществ-

лять административно-правовую охрану объектов УИС, что подразумевает пре-

сечение противоправных действий, контроль за соблюдением порядка и дисци-

плины, привлечение к ответственности за административные правонарушения и 

поддержание надлежащих условий безопасности.  

Законодательное закрепление юрисдикционных полномочий ФСИН поз-

воляет эффективно решать задачи административно-правовой охраны объектов 

УИС, обеспечивая целостность уголовно-исполнительной системы и соблюде-

ние установленных в ней норм и правил. Введение в данную тему позволит де-

тально рассмотреть правовые аспекты полномочий ФСИН, их реализацию на 

практике и их значение в рамках системы правопорядка и защиты общественной 

безопасности. 

Важнейшим вопросом представляется гарантия правовой защиты сотруд-

ника исправительного учреждения, использующего «силовые полномочия» в от-

ношении лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, например, при 

пресечении преступления. 

Здесь следует отметить, что существующие в законе неточные и некор-

ректные формулировки оставляют пространство для проблем в правопримени-

тельной практике в данной области. 

Необходимо понимать одно важное обстоятельство. С одной стороны, из 

формулировок ст. ст. 29, 30 и 31.2 уже упоминаемого нами Закона РФ «Об учре-

ждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды» следует, что применение физической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия - право сотрудника исправительного учреждения, а не его 

обязанность. 
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Вместе с тем, из смысла ст. 13 данного Закона следует, что сотрудник ис-

правительного учреждения обязан принять все меры, необходимые и достаточ-

ные для пресечения правонарушений и преступлений. Соответственно, если по-

сягательство, например, одного осужденного на жизнь или здоровье другого не 

может быть пресечено ненасильственным путем и требует силового воздействия, 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, 

то последнее представляет собой обязанность сотрудника исправительного учре-

ждения. 

Иными словами, сотрудник исправительного учреждения подлежит ответ-

ственности не только за неправомерное применение физической силы, специаль-

ных средств и огнестрельного оружия, но и за необоснованный отказ от их при-

менения, если такие действия привели к тяжким последствиям [1]. 

Соответственно, с учетом такого подхода, проблематика правовой защиты 

сотрудников УИС при применении мер силового воздействия возрастает, что 

обуславливает необходимость более критического подхода к нормам закона, 

определяющим действия сотрудника исправительного учреждения не только во 

время применения физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-

жия, но и после этого. 

В частности, следует обратить внимание на п. 2 ст. 28.1 Закона № 5473- I, 

в соответствии с которым сотрудник обязан обеспечить наименьшее причинение 

вреда осужденным, лицам, заключенным под стражу, и иным лицам, безотлага-

тельное предоставление пострадавшим медицинской помощи и проведение не-

обходимых мероприятий по фиксированию медицинскими работниками полу-

ченных указанными лицами телесных повреждений. Отсюда явно и очевидно 

вытекает и обязанность оказать пострадавшему возможную медицинскую по-

мощь самостоятельно (например, остановить кровотечение и т.д.). 

На первый взгляд, данная норма не вызывает особых вопросов. 

Очевидно, что, если, например, сотрудник исправительного учреждения в 

целом правомерно и обоснованно применил к осужденному физическую силу, 

специальные средства или огнестрельное оружие, причинив ему достаточно 
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серьезные телесные повреждения, он обязан оказать данному осужденному по-

мощь в целях предупреждения причинения вреда его здоровью. Неоказание та-

кой помощи может даже привести к летальному исходу. 

Например, лицо, в отношении которого применены боевые приемы 

борьбы, может упасть на землю и удариться головой, вследствие чего у него от-

кроется кровотечение, которое может привести к его смерти. Или же в результате 

правомерного и обоснованного применения огнестрельного оружия лицо полу-

чило соответствующее ранение, представляющее опасность для его жизни. 

Безусловно, что неоказание (непредоставление) помощи такому лицу мо-

жет повлечь за собой привлечение сотрудника исправительного учреждения к 

ответственности, вплоть до уголовной. 

Вместе с тем, определенные оговорки в данном случае требуются - ведь 

помимо лица, в отношении которого сотрудник исправительного учреждения 

применил физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие, 

на месте происшествия может находиться и другое лицо, например, осужденный, 

которому причинило вред здоровью лицо, в отношении которого применено ог-

нестрельное оружие, и которому так же может требоваться первая помощь. 

Соответственно, сотрудник исправительного учреждения должен решить - 

кому именно необходимо в первоочередном порядке оказать первую помощь - 

пострадавшему от преступления, либо лицу, в отношении которого он применил 

физическую силу, специальное средство или огнестрельное оружие. 

Очевидно, что в данном случае в первую очередь необходимо оказать по-

мощь тому лицу, чье здоровье находится под большей угрозой. 

Например, если у пострадавшего от противоправных действий имеются 

лишь гематомы, пусть и многочисленные, а у преступника (правонарушителя), к 

которому сотрудник исправительного учреждения применил физическую силу 

или огнестрельное оружие, открылось кровотечение в области жизненно-важных 

артерий, безусловно, помощь в первоочередном порядке следует оказать именно 

преступнику (правонарушителю). 

Однако, телесные повреждения, имеющиеся у преступника и у 
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пострадавшего, могут быть и тождественными. 

Можно предположить абстрактную ситуацию, которая наглядно демон-

стрирует данную проблематику. Сотрудник исправительного учреждения пресе-

кал насильственное преступление одного осужденного в отношении другого, и 

применил к преступнику физическую силу или же огнестрельное оружие. При-

менительно к проблеме не столь важно, какой именно способ силового воздей-

ствия применялся, но очевидно, что посредством применения огнестрельного 

оружия может быть причинен более тяжкий вред. При этом преступник так же 

успел причинить серьезные телесные повреждения потерпевшему [2]. 

Соответственно, сотрудник исправительного учреждения оказывается пе-

ред выбором - кому именно необходимо оказать первую помощь - потерпевшему 

или нападавшему, притом, что, если такая помощь не будет оказана незамедли-

тельно, каждый из них скончается, и возможности оказать помощь обоим лицам 

одновременно не имеется. С одной стороны, в соответствии с законодатель-

ством, сотрудник исправительного учреждения обязан оказывать первую по-

мощь лицам, пострадавшим от преступных действий. 

С другой стороны, сотрудник исправительного учреждения обязан оказать 

первую помощь лицу, которому он причинил телесные повреждения при пресе-

чении правонарушения или преступления. 

Иными словами, имеет место прямая конкуренция норм - закон нигде не 

определяет, что жизнь и здоровье потерпевшего «важнее», чем жизнь и здоровье 

виновного. И даже о «виновном» с точки зрения закона в данном случае говорить 

нельзя - таковым лицо может признать только суд или иной полномочный орган. 

Соответственно, сотрудник исправительного учреждения, оказавшийся в 

такой абстрактной, но все же вполне способной возникнуть в практической дея-

тельности, ситуации, фактически должен выбирать, какую норму закона он нару-

шит. Вряд ли можно говорить о том, что закон, ставя сотрудника исправитель-

ного учреждения перед таким выбором, обеспечивает его правовую защиту от-

носительно последствий применения физической силы, специальных средств 

или огнестрельного оружия. Представляется, что п. 2 ст. 28.1 Закона РФ № 4375-
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1 необходимо изложить в иной редакции, в соответствии с которой сотрудник 

исправительного учреждения должен оказать лицу, в отношении которого он 

применил меры силового воздействия, первую помощь при наличии соответ-

ствующей возможности. 

В целом основной гарантией правовой защиты сотрудника исправитель-

ного учреждения при применении физической силы, специальных средств и ог-

нестрельного оружия выступает четкая нормативно-правовая база, устанавлива-

ющая условия и обстоятельства применения рассматриваемых мер, запреты и 

ограничения на их применение. В данном случае закон должен быть макси-

мально точным и конкретным, не допускающим двоякого понимания. В ситуа-

ции, угрожающей жизни или здоровью людей, а также иным охраняемым зако-

нам интересам, сотрудник исправительного учреждения не должен заниматься 

толкованием закона - он должен ясно и однозначно понимать, какие именно дей-

ствия и каким именно образом он вправе и должен в данном случае осуществить. 

В противном случае сотрудник исправительного учреждения, понимая, что он 

фактически лишен правовой защиты, может «не рискнуть» применить физиче-

скую силу, специальные средства или огнестрельное оружие, вследствие чего не 

сможет эффективно защитить интересы, охраняемые законом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности обеспечения личной без-

опасности сотрудников органов внутренних дел в условиях чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера. Выделены основные виды угроз лич-

ной безопасности, меры, направленные на обеспечение личной безопасности со-

трудников органов внутренних дел, а также специфика работы при возникно-

вении разных видов чрезвычайных ситуаций. 

The article considers the features of ensuring the personal safety of employees 

of internal affairs agencies in emergency situations of a natural and man-made nature. 

The main types of threats to personal safety, measures aimed at ensuring the personal 

safety of employees of internal affairs bodies, as well as the specifics of work in the 

event of various types of emergencies are highlighted.  
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Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера явля-

ется ключевым фактором для успешного выполнения задач по ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций и поддержанию правопорядка на территории 

ее возникновения. 

К особенностям обеспечения личной безопасности сотрудников органов 

внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера можно отнести специфические условия несения службы сотрудниками 

органов внутренних дел [1], связанные с непредсказуемостью обстановки на тер-

ритории возникновения чрезвычайной ситуации, риском возникновения непред-

виденных событий (вторичных чрезвычайных ситуаций), изменением погодных 

условий, воздействием высоких и низких температур [4], радиоактивным или хи-

мическим загрязнением местности, ограниченной видимостью и так далее.  

В таких условиях вследствие введения специальных правовых режимов на 

территории Российской Федерации на сотрудника органов внутренних дел уве-

личивается физическая и психологическая нагрузка, связанная с изменением ре-

жима служебного времени [2], быстрым изменением оперативной обстановки, а 

также необходимостью принятия решений в условиях дефицита времени и ин-

формации. 

К основным угрозам личной безопасности сотрудников органов внутрен-

них дел можно отнести: 

1. Непосредственные угрозы жизни и здоровью связанные с воздействием 

проникающей радиации, радиоактивным или химическим загрязнением местно-

сти [3], опасностью обрушения зданий, пожарами, взрывами, стихийными бед-

ствиями и так далее). 

2. Угрозами, исходящими от людей, которые могут выражаться в их агрес-

сивном поведении, нападении на сотрудников органов внутренних дел, оказании 

сопротивления, нарушении правопорядка [5] и так далее. 

3. Угрозы, которые могут быть связаны с аварийными режимами работы 

оборудования и технических средств. 
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К мерам, направленным на обеспечение личной безопасности сотрудников 

органов внутренних дел, следует отнести: 

1. Обучение и подготовку личного состава (специальные курсы по оказа-

нию первой помощи, работе в условиях чрезвычайной ситуации, использованию 

средств индивидуальной защиты, действиям при угрозе нападения и так далее). 

2. Оснащение средствами индивидуальной защиты (к ним можно отнести 

средства защиты от радиации и химического заражения: противогаз, легкий за-

щитный костюм Л-1, общевойсковой защитный комплект, специальные меди-

цинские средства), бронежилетами, оружием, средствами связи, осветительными 

приборами и так далее. 

3. Правильную организацию работы в районе возникновения чрезвычай-

ной ситуации, которая включает в себя налаженную систему управления, коор-

динацию действий, постоянную связь, а также планирование и контроль выпол-

нения задач. 

4. Соблюдение мер личной безопасности сотрудников органов внутренних 

дел. Необходимо проявлять осторожность при движении по опасным террито-

риям, осуществлять проверку местности, не допускать потерю бдительности, со-

блюдать правила применения физической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия, а также ношения средств индивидуальной защиты. 

5. Важной мерой также выступает психологическая поддержка сотрудни-

ков органов внутренних дел. Необходимо проводить профилактические меро-

приятия, направленные на контроль за состоянием сотрудников и своевременное 

оказание психологической помощи. 

Следует выделить, что существует отдельная специфика работы при воз-

никновении разных видов чрезвычайных ситуаций. Так, например, при возник-

новении природных чрезвычайных ситуаций особое внимание уделяется защите 

от стихийных бедствий, обеспечению мероприятий, связанных с эвакуацией и 

рассредоточением личного состава, предотвращению мародерства. При техно-

генных чрезвычайных ситуациях акцент ставится на предотвращении вторичных 

чрезвычайных ситуаций, защите от проникающей радиации, химического 
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заражения местности, обеспечении безопасности при ликвидации аварий. 

Важную роль обеспечении личной безопасности сотрудников органов 

внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера играют правильные и решительные действия руководителей органов 

внутренних дел различных уровней. Во-первых, ответственность за безопас-

ность подчиненного личного состава: обеспечение сотрудников всем необходи-

мым для безопасной работы, контроль за соблюдением мер безопасности, свое-

временное принятие решений. Во-вторых, мотивация и поддержка сотрудников: 

создание благоприятной атмосферы, поддержка морального духа, поощрение за 

проявленное мужество и героизм. 

Следует отметить, что обеспечение личной безопасности сотрудников ор-

ганов внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера является сложной и ответственной задачей, требующей ком-

плексного подхода, постоянного совершенствования мер безопасности и четкой 

координации действий всех экстренных и оперативных служб. Своевременная 

подготовка, оснащение, психологическая поддержка, а также четкое соблюдение 

мер предосторожности являются гарантами безопасности и успешного выполне-

ния задач в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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Аннотация. В статье рассмотрен механизм действия государственного 
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Современные экономисты называют ряд существующих в настоящее 

время проблем и недостатков, свойственных системе управления обществен-

ными финансами, такие как:  

- низкая мотивация органов государственного и местного управления к оп-

тимизации системы расходов бюджета;  

- практика долгосрочного бюджетного планирования находится в стадии 

формирования, недостаточно опыта в этом направлении;  
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- несовершенство процесса планирования постоянных и инвестиционных 

бюджетных расходов, впоследствии возникает низкая результативность бюджет-

ной политики, например это проявляется в ситуации, когда при планировании 

строительства объекта не производится анализ его необходимости для достиже-

ния поставленных целей, а также не учитываются и не планируются текущие 

расходы на содержание и функционирование этого объекта;  

- неэффективный государственный финансовый контроль;  

- применение ограниченных методов и критериев оценки качества финан-

сового менеджмента в сфере государственного (муниципального) управления; 

- при осуществлении государственных (муниципальных) закупок ставится 

акцент на соблюдение формализованных правил процедур закупок, а не на их 

результативность;  

- несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей бюджетную 

сферу, которое заключается в наличии переходных и временных положений, а 

также в необходимости урегулирования некоторых вопросов;  

- разрозненность государственных информационных систем в сфере 

управления общественными финансами;  

- зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов;  

- не в полной мере используются возможности налоговой системы для 

поддержки инвестиций и инновационной деятельности.  

В управлении финансами, как и в любом другом управлении, выделяют 

субъекты и объекты управления. Объектом выступает совокупность финансовых 

отношений (система финансов), субъектом является совокупность финансовых 

органов, институтов и учреждений (финансовая система). Сам процесс данного 

воздействия осуществляется при помощи различных финансовых инструментов, 

способов, методов, которые в совокупности представляют финансовый меха-

низм. 

Управление финансами решает следующие задачи:  

- формирование ресурсной базы, необходимой для социально-
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экономического развития общества и функционирования государства;  

- эффективное и целесообразное использование финансовых ресурсов гос-

ударства;  

- контроль за рациональным и целевым использованием финансовых ре-

сурсов. 

Конечной целью управления финансов является разработка конкретной 

финансовой политики.  

Управление общественными финансами представляет собой процесс целе-

направленного воздействия с помощью специальных приемов и методов на фи-

нансовые отношения и соответствующие им виды финансовых ресурсов госу-

дарства и муниципалитетов для реализации их функций, целей и задач их дея-

тельности.  

К главным функциональным элементам управления относятся: финансо-

вое планирование и прогнозирование, оперативное управление и контроль. Эф-

фективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами 

является необходимым условием для достижения стратегических целей соци-

ально-экономического развития страны: повышения уровня и качества жизни 

населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и соци-

альной сферы, обеспечения обороноспособности и другое.  

Государственный сектор управляется с помощью большого числа взаимо-

дополняющих инструментов. Одним из приоритетных направлений националь-

ной финансовой политики Российской Федерации является повышение эффек-

тивности и результативности использования государственных финансовых ре-

сурсов. Особое внимание в данном процессе отводится реформированию си-

стемы органов государственного финансового контроля, а также поиску и внед-

рению инновационных методов государственного финансового контроля. 

Финансовый контроль – это совокупность контрольных действий и опера-

ций законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, а также 

специально созданных учреждений за финансовой деятельностью всех экономи-

ческих субъектов: государства, предприятий и учреждений.  
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Объектом финансового контроля являются денежные отношения при фор-

мировании и использовании финансовых ресурсов (денежных фондов) во всех 

звеньях системы финансов.  

Финансовый контроль охватывает правильность составления и исполне-

ния бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов; целевое использование 

бюджетных средств и государственной собственности; правильность составле-

ния бухгалтерской, финансовой и налоговой отчетности предприятиями и орга-

низациями; полноту и своевременность выполнения налоговых обязательств пе-

ред бюджетом предприятиями и гражданами и многое другое. 

Субъектами финансового контроля являются особые органы, наделенные 

контрольными функциями, а именно Счетная палата РФ, Министерство финан-

сов РФ, Казначейство, налоговые органы и пр. 

На фоне нелегкого экономического состояния Российского государства, а 

также проводимой бюджетной реформы, ориентированной на обеспечение 

устойчивости бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, эффектив-

ного и результативного использования бюджетных средств, особую актуаль-

ность приобретают вопросы, связанные с осуществлением государственного фи-

нансового контроля, а также с совершенствованием его структуры и механизмов.  

Любая контрольная деятельность в сфере управления начинается с поста-

новки цели. Основной целью финансового контроля является обеспечение целе-

вого и эффективного расходования финансовых средств. Можно выделить сле-

дующие задачи, выполнение которых необходимо для достижения цели финан-

сового государственного контроля:  

а) обеспечение своевременности и полноты выполнения финансовых обя-

зательств перед государственным бюджетом и внебюджетными фондами всеми 

субъектами финансовых правоотношений;  

б) содействие эффективному и целевому использованию средств центра-

лизованных и децентрализованных денежных фондов, а также рациональному 

расходованию материальных ценностей на предприятиях, учреждениях и в орга-

низациях;  
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в) обеспечение правильности ведения бухгалтерского учета и достоверно-

сти отчетности; 

г) выявление резервов роста финансовых ресурсов, прибыли и рентабель-

ности предприятий;  

д) устранение и предупреждение нарушений финансовой дисциплины.  

Реализация названных задач является важнейшим условием обеспечения 

законности в финансовой и хозяйственной деятельности, экономического и эф-

фективного использования бюджетных, собственных и заемных средств, укреп-

ления финансовой дисциплины.  

Таким образом, для эффективного управления общественными финансами 

должен применяться действенный инструмент, коим должен являться государ-

ственный финансовый контроль. 
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Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь философии и меди-
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Философия и медицина являются феноменами культуры. На протяжении 

всей своей многовековой истории развития медицина шла рука об руку с фило-

софией. Их связывать близость предметов исследования: изучение человека, его 

личности, влияния общества на личность, сходстве целей и задач, единстве ме-

тодологии, ценностной ориентации. Несмотря на разные направления деятель-

ности и разные пути поиска истины: философия выбирает путь теоретического 

обобщения, а медицина – путь практического действия, обе решают одну и ту же 

проблему – проблему сохранения здоровья человека на Земле, проблему 



 XXХII Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

91 

 

самоопределения человека как природного и культурного индивида (личности).  

Поэтому философия и медицина объединяют свои усилия, так как порознь они 

лишены единства. Философия удаляется от наблюдения в естественных усло-

виях (эмпирия), а медицина забывает о личности, погружаясь в изучение орга-

низма.   

«Врач, который одновременно философ, подобен богу», - говорил Гиппо-

крат. «Необходима подлинная и действительная естественная философия, на ко-

торой должно строиться все здание медицинской науки», - писал Френсис Бэкон. 

Врач – это человек, владеющий мировоззренческими основами, формиру-

емыми основами философского знания. Знания помогают врачу не только понять 

себя и других, но мыслить и действовать доказательно. Философия рассматри-

вает объект познания теоретически, формируя методологический фундамент для 

последующих практических решений, которыми занимается медицина. 

Медицинское познание и философские учения древних греков образовы-

вались примерно в одно время. У врачей проявился интерес к изучению перво-

причин, связей и следствий болезней, а в философии искали ответы на вопросы 

о месте и роли человека в природе и мире. Медицина стала наполняться фило-

софским смыслом. Позднее у медиков появилась потребность в обширном 

взгляде на духовную сущность человека. Таким образом, между философским 

осмыслением роли и смысла существования человека и образовывающимся кли-

ническим мышлением сформировалась диалектическая взаимосвязь. Все это 

имело отражение на формировании нового предметно-понятийного мышления 

врачей, выражающего интерес к философии, изучающей человека. Тем самым 

философия мотивирует процесс развития медицинских знаний в сфере познания 

в систематизированной форме.  

Многие подходы в познании предлагают использование гносеологических 

инструментов: анализ, синтез, индукцию, дедукцию, аналогию и другие. Эмпи-

рические методы познания также содержат теоретические средства и приемы. 

Так, индуктивная методология Ф. Бэкона позволяет получать знание из окружа-

ющего мира через эксперимент, наблюдение и проверку гипотез, что также 
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характерно для медицинской науки. Рене Декарт считал, что путь к научной ис-

тине всегда начинается с анализа, то есть с мысленного или реального разделе-

ния целого на части, детали; единства – на множество, сложного – на компо-

ненты или элементы. Таким образом, медицина носит прикладной, эмпириче-

ский характер. 

Следует отметить, что философия способствует совершенствованию поня-

тийного аппарата всего практического здравоохранения.  Она развивает научно-

мировоззренческие взгляды врача и его творческий потенциал в системе матери-

альной и духовной культуры. 

Древняя Греция стала родоначальницей научно-медицинского познания. 

Врачеватели Древней Греции интересовались философскими проблемами: роль 

человека в жизни, первопричина мира, бытие народа. Врачам стало интересно 

осмыслить всю сущность человека. Следствием стала взаимосвязь между фило-

софским пониманием мира и клиническим пониманием мира. 

Философия и медицина стали основой существования других наук, фунда-

ментом для решения важных проблем. Диалектическая связь этих наук помогла 

раскрыть роль и функции человека в клиническом понятии. Медицинская фило-

софия оказывает огромное влияние на гуманность человека и его нравствен-

ность. Медицина совместно с философией изучает сложный мир жизнедеятель-

ности человека, управляет его здоровьем. В то же время медицина является объ-

ектом философского познания. Важное развитие медицина получила в период 

Нового времени в философских концепциях философии Ф, Бэкона, И. Канта и 

других мыслителей.  

Подтверждением исторической связи медицины и философии является фи-

лософия народной медицины. Народная медицина формируется под влиянием 

религии, общественных правил и устоев. Она рассматривает человека как нечто 

ценное и неповторимое, к каждому человеку находится свой подход, лечение ин-

дивидуальное. Народная медицина влияет на сознание и духовное состояние че-

ловека. Гиппократ, Авиценна придерживались народной медицины.  

Философия Восточной медицины играет огромную роль в современной 
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медицине. Она влияет на культуру внутреннего мира человека, проходит через 

тернии души. Восточные лекари объединили мистику, философию и медицину 

воедино. Древние традиции помогают людям оставаться в гармонии с собой, та-

ким образом, физическое здоровье улучшалось. Медицинская этика играет важ-

ную роль в медицинской философии. Заповедь Гиппократа «Не навреди!» явля-

ется девизом для всех врачей. Только врач знает, что необходимо пациенту для 

выздоровления. Но принять решение врач может только с помощью философии 

своей души.  

Медицинское познание с точки зрения философии нацелено на выявление 

повторяющихся закономерностей возникновения патологических состояний. 

Философская методология позволяет применить методы научного поиска к вы-

явлению средств и способов предупреждения и устранения заболеваний, улуч-

шения качества жизни человека, продлению здоровой и активной жизни, поиску 

ее смысла и соответствующего образа существования. По характеру решаемых 

вопросов медицинское познание выходит за рамки чисто научной дисциплины. 

Медицинское познание становится междисциплинарной сферой постановки и 

разрешения всех человеческих проблем. 

Современная медицина представляет собой сложный комплекс дисциплин, 

развитие которых происходит в тесной связи с техническими, гуманитарными, 

естественнонаучными и философскими науками. Исходным объектом медицины 

является знания образующие социально-биологические и этико-философские 

сферы человеческой жизни. Многообразие дисциплин способствует развитию 

медицины.  Таким образом, медицина и философия тесно связаны друг с другом. 

Через философскую методологию формируется система медицинских знаний, 

специфика клинического мышления, теория медицины, формы медицинского 

познания.  
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