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СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
МАЛЫХ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Дорошенко Илья Александрович 

магистр,  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

Россия, г. Санкт-Петербург 
 
Исследование посвящено анализу особенностей наукоемкого производства в совре-

менных условиях научно-технического развития. Основное внимание уделяется характери-
стикам наукоемких товаров, их производственным и организационным аспектам.  

 
Ключевые слова: наукоемкое производство, наукоемкие товары, инновации, индекс 

деловой активности, малый и средний бизнес, ограничения инновационной деятельности, 
инновационная инфраструктура. 

 
Множество исследователей считают, что в современный период разви-

тия науки и техники для наукоемкого производства свойственны следующие 

черты: высокий уровень квалификации сотрудников, существенная величина 

расходов на исследования и разработки, уникальность и новизна изготовляе-

мой продукции, технологическая трудность изготовления. Необходимо заме-

тить, что главным итогом наукоемкого производства выступает выпуск ком-

паниями наукоемких товаров. 

Наукоемкие товары отличаются следующими специфическими особен-

ностями: 

− это технически сложные товары, для создания которых необходимо 

привлечение новых знаний, квалифицированных сотрудников и высокий уро-

вень использования интеллектуального труда; 

− при производстве наукоемкой продукции необходимо обеспечивать 

защиту интеллектуальной собственности, выводить продукцию на рынок в 

ограниченном количестве, чтобы быть конкурентоспособным на рынке [3]; 

− конкурентоспособность наукоемких товаров поддерживается за счет 

постоянных инвестиций в интеллектуальный и производственный процесс; 

− в связи с низкой распространенностью товаров на рынке и их техни-

ческой сложностью необходима тесная интеграция с конечным потребителем. 
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Для целей прикладного анализа к наукоёмким принято относить произ-

водства с удельным весом затрат на НИОКР не ниже 3,5.4,5 % от всей суммы 

издержек. Иногда в качестве критерия используется такой показатель, как 

доля сотрудников, занятых в сфере НИОКР (для НП она должна составлять не 

менее 4 % от общего числа работников). Наукоемкие производства сосредото-

чены, преимущественно, в высокотехнологичных отраслях [6]. 

Промсвязьбанк и общественная организация «Опора России» с 2014 

года ежеквартально публикуют исследование деловой активности малого 

и среднего бизнеса. 

Индекс Опоры RSBI [7] включает в себя четыре компонента: продажи, 

инвестиции, кадры и доступность финансирования (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика индекса RSBI и ВВП РФ 

 

Таким образом, по данным рис. 1. можно отследить, что за последние 5 

лет индекс деловой активности в России постепенно растет. 

Был проведен опрос о состоянии делового климата в России в 2018 и 

2019 годах Российским союзом промышленников и предпринимателей [8]. В 

опросе приняли участие 349 представителей бизнеса. 

Пятая часть компаний планирует в краткосрочной перспективе вклады-

вать инвестиции в инновационные проекты, НИОКР. 
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Главное ограничение, по мнению половины респондентов, – недостаток 

собственных средств. Примерно 30% компаний препятствует недостаток ква-

лифицированных сотрудников.  

Четверть участников опроса связывает процесс внедрения инноваций с 

получением заёмных средств. Такое же число опрошенных заявило, что при-

меняемые меры налогового стимулирования инноваций недостаточны [8]. 

Государственной поддержки инноваций на федеральном уровне не хва-

тает 18,5% компаний. Чуть ниже доля ответа «недостаточно господдержки на 

региональном и/или местном уровне» – 15,6%. 

14,4% респондентов не удовлетворены качеством услуг российских 

научных и конструкторских организаций и/или их ценой.  

Высокие административные барьеры при согласовании проектной доку-

ментации мешают 12,6% компаний (этот вариант был добавлен в список в 2019 

году). 

Чуть более десятой части организаций пожаловались на отсутствие на 

рынке нужных технологических решений и на неразвитую инновационную 

инфраструктуру, в целом. 

По мнению 10,4% предприятий, нужно дополнительно освещать дея-

тельность научных организаций, распространять информацию о передовых 

российских разработках. 

С трудностями в получении качественных инжиниринговых услуг и в 

обеспечении необходимого качества поставок столкнулись около 7% участни-

ков опроса. 

У 26,7% компаний не было особых препятствий для инновационной де-

ятельности. 

Только 5,9% респондентов заявили, что собственники организаций не 

заинтересованы в инновациях. 

Основные препятствия для осуществления инновационной деятельности 

предприятий в 2018-2019 годах [5] представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Основные проблемы при осуществлении инновационной деятельности  

в 2018-2019 годах 
 

По сравнению с данными за 2018 год, участники опроса стали значимо 

реже жаловаться на недостаток собственных средств и значимо чаще отвечать, 

что у них нет особых препятствий для инновационной деятельности. 

65,1% компаний-субъектов малого предпринимательства не хватает соб-

ственных финансовых средств для внедрения инноваций. В крупных и сред-

них компаниях значимость этого варианта намного ниже. 

Крупный бизнес скорее недоволен качеством и ценой услуг российских 

научных и конструкторских организаций [6]. 

Компании с участием государства в капитале значимо реже сталкива-

лись с нехваткой квалифицированных рабочих и специалистов при внедрении 

инноваций, также эти организации в два раза реже отмечали ответ «трудности 

с получением кредитных средств». В то же время порядка 20% компаний с 
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государственным участием считают, что на рынке отсутствуют нужные техно-

логические решения.  

Таким образом, по результатам опроса можно прийти к выводу, что ос-

новными причинами низкой инновационной активности в России остаются:  

− недостаток собственных финансовых средств; 

− нехватка квалифицированных кадров; 

− низкая предсказуемость хозяйственной деятельности; 

− недостаточность мер налогового стимулирования. 

Уровень затрат компаний на инновации – инвестиции в новые машины 

и оборудование, затраты на НИОКР, технологическую подготовку производ-

ства, приобретение патентов и лицензий, цифровизацию производства – соста-

вил в 2019 году в среднем 7,9%. Год назад значение было 9,9%. Статистически 

отличие не значимо. 

Медианное значение уровня затрат в оба года немного ниже среднего – 

в отчётный период равно 5%, в 2018 году – 6%. 

Затраты половины компаний на инновации менее 5% от выручки. Чет-

верть организаций направляют на инновационную деятельность от 5% до 10% 

от выручки. 

Затраты десятой части опрошенных не превышают 20%. Расходы на ин-

новации около 7% компаний составляют более пятой части выручки.  

Примерно такое же число респондентов ответили, что не направляли 

средства на технологические инновации в 2019 году [5] (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Уровень затрат на технологические инновации (% от выручки) 
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Компании-субъекты малого предпринимательства в два раза чаще 

остальных отвечали, что в 2019 году не тратили средства на инновации. Две 

трети предприятий среднего размера направляли на инновации менее 5% от 

выручки. Данные по крупным компаниям повторяют общее распределение.  

У пятой части торговых организаций не было расходов на инновации в 

отчётный период.  

Таким образом, малым предприятиям не хватает собственных средств 

для развития, в связи с чем нужно получение дополнительного финансирова-

ния для стабильного функционирования. Нехватка внешнего финансирования 

замедляет увеличение МСП.  

Выделим основные экономические предпосылки для разработки мето-

дики выбора источника финансирования малых наукоемких предприятий: 

− финансовая нестабильность и низкий уровень платежеспособности 

малых наукоемких предприятий на всех этапах жизненного цикла; 

− большой временной разброс от разработки продукта до его вывода 

на рынок; 

− низкий уровень доверия инвесторов к инновациям; 

− длительный срок окупаемости инвестиций; 

− малым наукоемким предприятиям в России практически недоступны 

банковские кредиты; 

− государство практически не выступает в роли инвестора; 

− слабый уровень заинтересованности работодателей в обучении и раз-

витии персонала; 

− государство не готово вкладывать средства в науку и фундаменталь-

ные исследования [7]; 

− слабый уровень развития законодательной базы по инновационной 

деятельности в России, а также по взаимодействию источника финансирова-

ния с малыми предприятиями. 
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Экономический подъем Китая трансформировал мировую экономику в ряде отрас-

лей обрабатывающей промышленности. Опираясь на дебаты о том, как Китай стимулирует 
крупные экономические изменения в мире – дебаты «Азиатские движущие силы», – в статье 
определены пять коридоров влияния и исследуется их актуальность для ветроэнергетики. 
Начиная со стороны спроса, можно предположить, что размер и быстрый рост китайского 
рынка оказывают существенное влияние на параметры конкуренции в мировой ветроэнер-
гетике. В то время как западные фирмы нашли способы участвовать в росте китайского 
рынка, государственные режимы закупок приносят пользу китайским фирмам. Последние 
вложили значительные средства и быстро научились наращивать производственные мощ-
ности, что привело к изменениям в глобальной иерархии ведущих фирм. Хотя совокупное 
влияние китайского рынка и производственной мощи уже заметно, начинают ощущаться и 
другие влияния, связанные с координацией, инновациями и финансовыми возможностями 
Китая. 

 
Ключевые слова: ветроэнергетика, инновации, экономический подъем. 
 
Рост Китая как производителя ветроэнергетики 

До конца первого десятилетия 2000-х годов в мировой индустрии ветро-

турбин доминировали компании из Европы. С тех пор китайские производи-

тели турбин смогли извлечь выгоду из национальной политики и приобрести 

значительные доли мирового рынка. Рост китайских производителей ветряных 

турбин обусловлен, прежде всего, их размещением на китайском рынке. Од-

нако из-за значимости китайских рынков имена китайских производителей 

также занимают видное место в мировой статистике. Одна из причин, по ко-

торой китайская индустрия ветротурбин смогла развиваться так быстро, за-

ключается в том, что фирмы выросли из других сегментов разнообразной про-

мышленной базы. Ведущими фирмами стали крупные производители тяжелой 

техники и коммунальные предприятия, которые обладали возможностями в 

ключевых областях, связанных с производством, а также в управлении 
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крупномасштабными проектами по развертыванию. Почти все сегменты це-

почки создания стоимости ветроэнергетики локализованы в Китае. Сила ки-

тайской цепочки создания стоимости ветроэнергетики связана с производ-

ственным сегментом. В настоящее время существует эффективная база поста-

вок, обслуживающая все элементы производственной цепочки создания стои-

мости. 

В дополнение к политике китайского правительства по поддержке 

спроса, обсуждавшейся ранее, одной из ключевых инициатив, поддерживаю-

щих развитие китайской ветроэнергетики, было требование о «местном содер-

жании». Эта политика, принятая в 2003 году, способствовала локализации зна-

чительных звеньев цепочки создания стоимости. Хотя некоторые авторы 

утверждают, что поддержка НИОКР и финансирование демонстрационных 

проектов в настоящее время недостаточны, китайское правительство также 

оказывает поддержку технологическому развитию – как будет показано позже. 

Становится ли Китай инновационной державой в ветроэнергетике? 

Один из основных выводов из предыдущих разделов заключается в том, 

что Китай догоняет старых лидеров в области ветроэнергетики. В то время как 

Китаю потребовалось 30 лет, чтобы достичь мирового уровня производства в 

других секторах, таких как электроника, он смог сократить разрыв в возмож-

ностях производства ветроэнергетики всего за десять лет. Однако лишь совсем 

недавно он начал догонять Китай и по инновационным возможностям. 

Международная передача технологий была важным источником техно-

логического потенциала при разработке ветряных турбин в Китае. Возмож-

ность использования устоявшихся конструкторских и инженерных возможно-

стей зарубежных фирм была ключом к истории успеха Китая. Лицензионные 

соглашения стали эффективным средством закрепления в отрасли и заложили 

основу для инновационного совершенствования передаваемой технологии. 

Наше исследование показывает, что китайские производители турбин 

приняли инновационные стратегии, которые сочетают внутреннее развитие с 

сильной зависимостью от внешних источников знаний. Основной движущей 
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силой этой стратегии, по-видимому, была организационная декомпозиция ин-

новационного процесса. Самое главное, что небольшие компании по проекти-

рованию турбин сделали свои технологии и услуги легкодоступными на 

рынке. Это открыло возможности для лицензирования проектирования турбин 

и сотрудничества в области исследований и разработок с другими фирмами за 

рубежом. Однако изменения произошли также внутри китайских компаний, в 

частности, за счет создания дочерних компаний в области исследований и раз-

работок путем приобретения зарубежных фирм, а также за счет создания до-

черних компаний в области исследований и разработок в устоявшихся класте-

рах знаний. Эта стратегия, по-видимому, оказалась эффективной, помогая ки-

тайским компаниям быстро наращивать свой инновационный потенциал. Об-

ращает на себя внимание тот факт, что процесс был запущен изнутри китай-

ских компаний. Это контрастирует с нашим выводом о том, что ведущие за-

падные фирмы в автомобильной промышленности и индустрии программного 

обеспечения стимулировали процесс путем перевода ПИИ на периферию и 

аутсорсинга НИОКР и D & E (проектирование и инжиниринг) на развивающи-

еся рынки. Такое перемещение инноваций ведущими западными фирмами в 

настоящее время набирает обороты в секторе ветроэнергетики, но это не было 

основной причиной инновационного потенциала отечественных китайских 

фирм. Скорее, именно собственные стратегии декомпозиции ведущих китай-

ских фирм внесли наибольший вклад в изменение глобального распределения 

технологических инновационных мощностей в производственном сегменте 

ветроэнергетики. 

Финансовая мощь: стратегическое преимущество? 

Мы рассматриваем финансирование энергетики в последнюю очередь, 

потому что это наименее изученная область; данные, касающиеся ее, ограни-

чены, и это вызывает больше вопросов, чем ответов. Но это вполне может 

представлять главное стратегическое преимущество Китая. 

Как упоминалось ранее, в дебатах об азиатских драйверах значительное 

внимание уделяется крупным изменениям в мировой финансовой мощи, но в 
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первую очередь на национальном уровне «Китай становится банкиром США». 

С другой стороны, настоящий документ касается отраслевого уровня, для ко-

торого вопросы редко освещались. Однако это важно – особенно в отношении 

сектора возобновляемых источников энергии, такого как ветроэнергетика. 

Требования к инвестициям высоки, а временные рамки длительны. Возмож-

ность финансирования таких инвестиций имеет решающее значение. 

Различия в финансировании энергетики также могут помочь объяснить 

различия в действиях правительств. Чтобы способствовать освоению возоб-

новляемых источников энергии, правительства предоставили финансовые сти-

мулы посредством льготных тарифов и других инструментов. В западных 

странах правительства оказались под серьезным давлением, требуя сократить 

такие стимулы в ходе приоритизации мер жесткой финансовой экономии. Это 

замедлило рост западных рынков, в то время как китайские рынки продолжали 

быстро расти. Поскольку китайский рынок не является единым игровым по-

лем, это прежде всего пошло на пользу китайской промышленности. Потребу-

ются будущие исследования, чтобы определить значимость этой разницы в 

финансовом пространстве правительства для маневра. Вопрос в том, 

насколько это важно для роста западных компаний по сравнению с китай-

скими. 

Заключение 

На данный момент наибольшее влияние в секторе ветроэнергетики ока-

зывает рыночная власть Китая. В то время как западные рынки растут очень 

медленно, китайский (крупный) рынок быстро расширяется. Западные фирмы 

стремятся работать на этом рынке, но были вынуждены уступить навязанным 

правительством условиям, благоприятствующим китайским производителям. 

Благодаря этой защите китайские предприятия смогли очень быстро инвести-

ровать и учиться, достигнув уровня производственной мощности, который 

привел к серьезным изменениям в международной иерархии производителей 

турбин. 
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Актуальной проблемой в технологиях биопечати является изучение свойств матери-
алов, претендующих на роль использования в качестве биочернил. Выполнено эксперимен-
тальное исследование процесса полимеризации агарозного геля путем измерения интенсив-
ности потери жидкости гелевым образцом путем ее испарения. Получены данные по изме-
нению массы геля в процессе испарения жидкости для двух характерных концентраций ага-
розного геля и показан нелинейный характер такого процесса. 

 
Ключевые слова: агарозный гель, полимеризация, биопринтинг, массопроводные 

свойства, процесс испарения, термопара. 
 
Введение 

В настоящее время активно идет развитие междисциплинарного направ-

ления биопечати, которое сосуществует на стыке биотехнологии, физики и ме-

дицины. Биопринтинг находит применение в регенеративной медицине [2], 

фармакологии при тестировании лекарственных препаратов на искусственно 

сформированных биологических тканях и восходящий тренд развития био-

принтинга показывает, что в перспективе подобные технологии найдут место 

и во многих других индустриях. Процесс биопечати основан на слаженном 

взаимодействии трех ключевых компонентов. 

Первым компонентом являются технологии аппаратно-программной ре-

ализации процесс биопечати. Здесь происходит реализация биопринтера как 

технологического объекта и его программного обеспечения. В этой области 

важно реализовать точное позиционирование устройства печати и бесперебой-

ную подачу исходного материала для формирования структуры будущих био-

логических тканей. 

Вторым компонентом является комплекс подходов и технологий для 

управления процессом роста клеток, обеспечивающих их устойчивое разви-

тие. Учитывая, что для роста и жизнедеятельности клеток необходимо выпол-

нение целого комплекса условий, таких как: определенный температурный 
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режим, подача питательных веществ, своевременный отвод продуктов их жиз-

недеятельности, а также исключение контакта с вредными факторами, напри-

мер ультрафиолетовое излучение и токсичные вещества. 

Таким образом для успешной реализации технологий биопечати необхо-

дим третий компонент – промежуточная среда, которая позволит защитить 

клетки от вредных воздействий. Такие материалы в технологии биопечати 

именую биочернилами [3]. В роли таких биочернил используются различные 

полимерные структуры, такие как плюроники [5] и гели [4]. Такие вещества 

должны обладать рядом свойств, чтобы быть примененными в технологии 

биопечати: обладать достаточными диффузионными и фильтрующими свой-

ствами, позволяющими с одной стороны защитить клетки, помещенные в та-

кой материал от нежелательных воздействий окружающей среды, а с другой 

стороны позволять подвод питательных веществ [6]. Также важным парамет-

ром является прочность материала, так как в процессе биопринтинга могут 

формироваться довольно сложные структуры и для сохранения их структуры 

материал должен обладать достаточной прочностью. Особый интерес пред-

ставляет агарозный гель. С одной стороны он является сравнительно доступ-

ным материалом и при этом уже находит применение в задачах биопринтинга. 

Однако требуется более детальное исследование данного материала в контек-

сте его массопроводных свойств. 

Целью данной работы является проведение экспериментального иссле-

дования по определению интенсивности испарения жидкости из агарозного 

геля. Агароза представляет из себя систему полимерных цепочек, простран-

ство между которыми заполнено жидкостью. Также важно отметить, что жид-

кость играет важную роль в обеспечении функционирования клеток, помещен-

ных в гель. Поэтому важно определить интенсивность и степень потери жид-

кости из геля. Наибольшее количество жидкости гель теряет в первые часы 

после формирования гелевого объекта. 
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Объекты и методы исследования 

Постановка эксперимента является комплексным процессом, для реше-

ния которого необходима декомпозиция исходной задачи. Основной целью 

эксперимента является фиксация потери влаги гелем. Таким образом перво-

степенной задачей является определение метода фиксации изменения влаги в 

геле. Для этого в эксперименте были использованы электронные лаборатор-

ные весы. Второй задачей встал вопрос о методе хранения геля в процессе экс-

перимента. Для лучшего понимания динамики испарения жидкости с поверх-

ности геля необходимо обеспечить максимальный контакт поверхности геля с 

атмосферой. Для это цели была использована чашка Петри – лабораторная по-

суда, широко используемая при проведении исследовательских и практиче-

ских работ в области химии, биотехнологии и медицины. Непосредственно по-

сле формирования гелевого образца его температура может достигать значе-

ний до 60 °C. Учитывая, что поверхность лабораторных весов металлическая 

и обладает хорошей теплопроводностью, необходима теплоизоляция чашки 

Петри с горячим гелем от поверхности весов. В роли теплоизоляции была ис-

пользована пластина из пеноплистирола. Учитывая, что нагретый гель будет 

отдавать тепло окружающей среды было принято решения фиксировать также 

и изменение температуры с помощью термопары. Хотя изучение теплофизи-

ческих свойств геля выходит за рамки данного эксперимента, сбор данных об 

изменении температуры геля позволит создать основу для проведения даль-

нейших экспериментальных и численных исследований свойств геля. 

Одной из сложностей исследования гелевых материалов является то, что 

их массопроводные и теплофизические свойства могут меняться в зависимо-

сти от концентрации исходного гелевого материала (обычно в порошкообраз-

ной форме) в процессе его формирования. Таким образом необходимо также 

определиться в тем, какие концентрации агарозного геля будут использованы 

для формирования гелевых образцов, которые формируются путем смешива-

ния геля в порошкообразной форме с водой при температурах порядка 80 °C. 

В рамках данной работы были использованы гелевые образцы с массовой 
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концентрацией агарозного геля 0.6 и 1%. Выбор таких концентраций обуслов-

лен тем, что такие концентрации с одной стороны обеспечивают достаточные 

прочностные свойства гелевого образца, с другой стороны сохраняются мас-

сопроводные свойства позволяющие поддерживать нормальную жизнедея-

тельность клеток внутри геля. Повышение концентрации выше 1 % хотя и по-

вышает его прочностные свойства, но приводит к существенному ухудшению 

его массопроводных свойств, в то время как снижение концентрации ниже 0.6 

% затрудняет формирование цельной структуры [6]. 

Экспериментальная часть 

Экспериментальная установка представлена на рисунке (рис. 1). Уста-

новка включает в себя электронные весы (5), на которые устанавливалась 

чашка Петри (3) с нанесённым слоем геля (1). В гель помещалась термопара 

(2) для измерения температуры. При этом поверхность чашки Петри была изо-

лирована от площадки весов с помощью теплоизолирующей пластины из пе-

нопласта (4) с целью исключения тепловых потерь при контакте ёмкости с 

площадкой весов. 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка: 1 – слой агарозного геля, 2 – термопара,  

3 – чашка Петри, 4 –теплоизолирующая пластина, 5 – электронные весы 
 
В экспериментальном исследовании использовался агарозный гель кон-

центрацией 0,6 и 1%. Процесс выполнения эксперимента состоял из ряда эта-
пов. Гель заданной концентрации смешивался с водой и подогревался до тем-
пературы 80 °C. Затем гель остывал до 60 °C и наносился на поверхность 
чашки Петри. Далее чашка устанавливалась на теплоизолирующую пластину 
на площадке весов. На следующем шаге в гель вводилась термопара. Перед 
началом эксперимента включался таймер для отсчёта времени. Изменения по-
казаний электронных весов фиксировались в таблице с соответствующим зна-
чением времени по таймеру. На основе полученных данных была получена 
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зависимость изменения массы геля от времени (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика испарения геля во времени при концентрациях 0.6 и 1 % 

 
Фиксация изменений массы и температуры производилась в течение 

2 часов 40 минут. Учитывая нелинейный характер интенсивности испарения 

жидкости с поверхности геля, шаг снятия показания менялся в процессе вы-

полнения эксперимента. В первые 20 минут шаг составлял 30 секунда, с 20 

минут до 40 минут снятие показание осуществлялось каждые 2 минуты и далее 

до конца эксперимента шаг составлял 4 минут ввиду существенного снижения 

интенсивности испарения жидкости. Данный временной интервал позволяет 

зафиксировать характерные стадии формирования и старения геля, включая 

начальную стадию формирования структуры и его полимеризации.  

Выводы 

В первые 20 минут эксперимента наблюдается линейная зависимость из-

менения массы геля во времени. Такой характер зависимости может быть свя-

зан с тем, что в данный период идёт формирование геля и испарение жидкости 

производится с поверхности геля, при этом возможен подвод жидкости из глу-

бинных слоёв геля за счёт действия капиллярных сил. В интервале от 20 минут 
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до 2 часов характер зависимости становится нелинейным, что может быть обу-

словлено действием дополнительных факторов на процесс испарения, таких 

как процесс усадки геля. После 2 часов наблюдается стабилизация процесса 

испарения. Причина стабилизации может быть связана с тем, что оставшейся 

жидкости недостаточно для действия капиллярных сил для подвода жидкости 

к поверхности геля, что приводит к тому, что процесс испарения продолжается 

внутри пор, где суммарная поверхность испарения меньше в сравнении с по-

верхностью геля.  
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Радиочастотная идентификация – это развивающаяся технология, которая недавно 

была принята в промышленных приложениях для операций идентификации и отслежива-
ния. Проблема планирования сети радиочастотной идентификации связана со многими кри-
териями, такими как количество и положения развернутых антенн в сетях, передаваемая 
мощность антенн и покрытие сети. Все эти критерии должны удовлетворять набору целей, 
таких как баланс нагрузки, экономическая эффективность и помехи, чтобы получить точное 
и надежное планирование сети. Достижение наилучшего решения для планирования сети 
радиочастотной идентификации было областью большого интереса для многих ученых. В 
этой статье представлен кольцевой вероятностный логический нейрон как экономичный по 
времени и точный алгоритм для решения проблемы планирования сети радиочастотной 
идентификации. Для достижения наилучших результатов в дополнение к предложенным 
методам оптимизации используется алгоритм устранения избыточных антенн. Целью пред-
лагаемого алгоритма является решение проблемы планирования сети радиочастотной иден-
тификации и разработка экономически эффективной сети радиочастотной идентификации 
путем минимизации количества встроенных антенн радиочастотной идентификации в сети, 
минимизации столкновения антенн и максимизации зоны покрытия объектов. Предлагае-
мое решение сравнивается с эволюционными алгоритмами, а именно генетическим алго-
ритмом и оптимизацией роя частиц. Результаты моделирования показывают, что алгоритм 
кольцевых вероятностных логических нейронов обеспечивает гораздо более совершенное 
решение проблемы планирования сети радиочастотной идентификации по сравнению с ге-
нетическим алгоритмом и оптимизацией роя частиц. 

 
Ключевые слова: RFID, радиочастотная идентификация, нейроны. 
 
В последние десятилетия развитие технологий и использование совре-

менных инженерных систем в отраслях от производства до транспорта при-

вели к необходимости отслеживать и идентифицировать материалы, продукты 

и даже живых объектов. Технология радиочастотной идентификации (RFID) 

может рассматриваться как одно из наиболее надежных и эффективных реше-

ний для решения этой проблемы. Технология RFID известна как технология 

автоматической идентификации, поскольку она использует беспроводные ра-

диочастотные волны, которые генерируются электромагнитным полем для 
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передачи данных для отслеживания и идентификации объектов. Эта техноло-

гия может быть реализована в различных областях, таких как отслеживание и 

идентификация пациентов в больницах отслеживание товаров на складе отсле-

живание поддонов и ящиков при отправке, мониторинг производственной ли-

нии и система управления производством. 

Во многих приложениях внедрение систем RFID породило проблему 

планирования сети радиочастотной идентификации, которую необходимо ре-

шить, чтобы эффективно управлять крупномасштабной сетью. Однако RNP 

является одной из наиболее сложных задач, которая должна соответствовать 

многим требованиям системы RFID. В целом, RNP направлена на одновремен-

ную оптимизацию набора задач (покрытие, баланс нагрузки, экономическая 

эффективность и помехи между антеннами и т.д.); это достигается путем 

настройки управляющих переменных (координаты считывателей, количество 

антенн и т.д.) системы. В результате в крупномасштабной среде развертыва-

ния проблема RNP представляет собой многомерную нелинейную задачу оп-

тимизации, которая имеет огромное количество переменных и неопределен-

ных параметров. 

RFID 

Система RFID состоит из четырех основных элементов, которыми явля-

ются метки, считывающие устройства, антенны и компьютерный блок. Кон-

фигурация системы RFID показана на рисунке 1. Следует отметить, что ан-

тенна может быть частью считывающего устройства; в этом случае к одному 

считывающему устройству может быть подключено более одной антенны. 

Считывающие устройства через антенны собирают данные, отправленные те-

гами, и передают их на главный компьютер для обработки для дальнейших 

внедрений. По сути, RFID – это технология обработки данных, которые пред-

ставляют собой радиочастотные сигналы, пропущенные из установленных ме-

ток на объектах и отправленные считывателями на главный компьютер. Суще-

ствует три типа меток: пассивные, полупассивные и активные. Различия 

между этими тремя типами меток основаны на их источнике питания; в том 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1687814016663476#fig1-1687814016663476
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смысле, что активные и полупассивные метки питаются от батарей, в то время 

как пассивные метки не имеют внутреннего питания. 

 
Рис. 1. Компоненты сети RFID 

 
Следует отметить, что пассивные метки имеют ряд преимуществ перед 

полупассивными и активными метками. Во-первых, пассивные метки очень 

экономичны и, во-вторых, они имеют очень длительный жизненный цикл; по-

этому в данном исследовании используются пассивные метки. 

Расстояние между меткой и антенной играет важную роль в установле-

нии связи между ними. Эта проблема существует из-за ограничения диапазо-

нов опроса антенн. Считывающее устройство может получать информацию о 

метке через антенну только в ограниченном диапазоне; из-за этого ограниче-

ния во многих системах RFID используется более одной антенны для установ-

ления связи между меткой и антенной. В таких системах многие важные объ-

екты, такие как количество антенн и их положения, должны быть тщательно 

рассчитаны. Ответы на такие вопросы приводят к важной концепции, назван-

ной RNP. 

Оптимизация RNP 

Конечная цель оптимизации здесь – найти оптимальное количество ан-

тенн, которые должны быть развернуты в сети RFID, чтобы достичь макси-

мального покрытия сети, а также минимальных помех от антенн. В этой статье 

для выполнения процесса оптимизации используются три различных метода 

искусственного интеллекта: GA, PSO и RPLN. 

RPLN 
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RNP может быть оптимизирован с использованием RPLN.4В настоящее 

время этот метод широко используется в вычислительной технике, особенно 

когда рассматривается концепция оперативной памяти (RAM). Это называется 

RPLN, потому что каждый шаг будет выполняться многократно, пока не будет 

достигнут желаемый результат. 

PLN состоит из узла и таблицы истинности, входные данные задаются 

как 0 или 1, а выходные данные – в форме 0 или 1. Эти числа получены с по-

мощью функции декодирования, и если ответ приемлем, таблица истинности 

будет сохранена; в противном случае случайное значение будет заменено, и 

операция начнется с самого начала. 

Другими словами, методика оптимизации PLN обучается на основе чи-

сто случайных поисков. На рисунке 2 показана схема PLN. Этот алгоритм слу-

чайного поиска известен, как правило, A-learning. При реорганизации шабло-

нов PLN сети могут использоваться с использованием алгоритма правила обу-

чения. 

 
Рис. 2. Вероятностно-логический нейрон (PLN) 

 
Заключение 

В этой статье был представлен метод оптимизации на основе чистой слу-

чайности, называемый RPLN, как эффективный метод оптимизации для реше-

ния сложных задач RNP. Этот метод оптимизации способен регулировать 
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любое количество встроенных RFID-антенн в сети. Оценка производительно-

сти на основе моделирования была выполнена для исследования эффективно-

сти алгоритма RPLN по сравнению с GA и PSO.  

1. RPLN имеет более высокую скорость сходимости и меньшее количе-

ство итераций, чем GA и PSO. 

2. RPLN имеет меньшую сложность в вычислениях, чем GA и PSO. 

3. Результаты, предоставляемые RPLN, более точны и экономичны. 

В будущих исследованиях, благодаря инновациям в предлагаемых мате-

матических моделях RNP, станет возможным моделировать сеть RFID, кото-

рая включает в себя больше критериев, таких как качество сети. Ценное буду-

щее исследование будет включать использование большего количества мето-

дов оптимизации для статических и динамических сетей для создания сетей 

RFID. 
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В данной статье рассказывается о современных образовательных технологиях, кото-
рые применяются в учебном процессе и которыми должен владеть учитель. Осуществлять 
образовательный процесс в результате совместной деятельности, направленной на «откры-
тие» нового знания. Сосредотачивая усилия на повышение качества и эффективности учеб-
ной и воспитательной работы, необходимо добиваться того, чтобы каждое занятие способ-
ствовало развитию познавательных интересов учащихся, активности и творческих способ-
ностей, а, следовательно, повышению качества обучения. 

 
Ключевые слова: урок, типология, подходы, классификация, цели, содержание, ме-

тоды, процесс. 
 
Особенность федеральных государственных образовательных стандар-

тов (ФГОС) общего образования – их деятельностный характер, который ста-

вит главной задачей развитие личности ученика. Современное образование от-

казывается от традиционного представления результатов обучения в виде зна-

ний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды 

деятельности. 

В этих условиях традиционная система, реализующая классическую мо-

дель образования, стала непродуктивной. Уход от традиционного урока через 

использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить 

однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, со-

здает условия для смены видов деятельности обучающихся и реализации 

принципа здоровьесбережения.  

Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от пред-

метного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, 

возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной кате-

гории обучающихся наиболее актуальными становятся технологии: информа-

ционно-коммуникационная технология, игровые технологии, педагогика 
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сотрудничества, технология мастерских, технология интегрированного обуче-

ния, технологии уровневой дифференциации, технология развития критиче-

ского мышления, технология развивающего обучения, проектная технология, 

здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, тради-

ционные технологии (классно-урочная система) и др. Рассмотрим некоторые 

из них. 

1. Технология решения изобретательских задач 

ТРИЗ – теория решения изобретательных задач. Основателем является 

Генрих Альтшуллер. Главная идея его технологии состоит в том, что техниче-

ские системы возникают и развиваются не «как попало», а по определенным 

законам: эти законы можно познать и использовать для сознательного реше-

ния изобретательских задач. ТРИЗ превращает производство новых техниче-

ских идей в точную науку, так как решение изобретательских задач строится 

на системе логических операций. 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. 

Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними ис-

тину, он должен учить ее находить. Обучение решению творческих изобрета-

тельных задач. 

Технология ТРИЗ применима для школьников на всех уровнях обуче-

ния. Дает педагогам и детям методы и инструменты творчества, которые осва-

ивает человек независимо от своего возраста. Владея единым инструментом, 

дети и взрослые могут легче найти общий язык, понять друг друга. 

Может использоваться на разных этапах урока. 

2. Технология проблемно-диалогического обучения. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение про-

фессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. 
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Технология проблемного обучения предполагает организацию пoд руко-

водством учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по ре-

шению учебных проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые зна-

ния, умения и навыки, развиваются способности, познавательная активность, 

любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие личностно зна-

чимые качества. 

Технология проблемного обучения способствует не только приобрете-

нию учащимися необходимой системы знаний, умений и навыков, но и дости-

жению высокого уровня их умственного развития, формированию у них спо-

собности к самостоятельному добыванию знаний путем собственной творче-

ской деятельности; развивает интерес к учебному труду, обеспечивает проч-

ные результаты обучения. 

3. Технология формирующего оценивания. 

Формирующее оценивание или, как его еще называют, оценивание для 

обучения (Assessmentforlearning) с начала 2000-х годов стало мейнстримом 

мирового образования. Оно пришло в образовательную практику, как реакция 

на массовую эксплуатацию тестирования в образовательном процессе. Тесты 

замечательно измеряют, но не помогают улучшить положение дел. 

Технология формирующего оценивания – это механизм, обеспечиваю-

щий педагога информацией, которая нужна ему, чтобы совершенствовать обу-

чение, находить наиболее эффективные его методы, а также мотивировать 

учеников более активно включиться в своё учение. Цель такого оценивания 

выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реали-

зовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. 

У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах про-

граммы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения 

своей успеваемости. 
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4. Технология модерации. 

Технология модерации предполагает применение активных методов 

обучения, что ставит ее в ряд актуальных в условиях реализации ФГОС нового 

поколения, основанных на компетентностно-деятельностном подходе. 

Данная технология применима на всех уровнях образования. При ис-

пользовании данной технологии учитель и ученик меняют свою роль в обра-

зовательном процессе, так как результат совместной деятельности и эффек-

тивность всего процесса зависят в равной мере и от учителя, и от ученика. 

Ученик перестает быть объектом обучения и занимает активную позицию, тем 

самым повышая свою самостоятельность, появляется чувство ответственности 

за свои действия и поступки, возможность оценить, корректировать свои дей-

ствия, появляется целеустремленность и уверенность в себе. Учитель же ста-

новится консультантом, помощником, старшим партнером. Роль «контроли-

рующего органа» меняется в сторону более опытного товарища, играющего с 

учеником в одной команде. 

Достижение эффективности и качества образовательного процесса при 

использовании технологии модерации, получение запланированных результа-

тов обучения, воспитания, развития и социализации, обучающихся.  

5. Перспективно-опережающее обучение с использованием опорных 

схем при комментируемом управлении. 

Это одна из технологий на основе эффективности управления и органи-

зации учебного процесса, при которой введение учебного материала осу-

ществляется пробно-порциально, на опережающей основе, с последующим 

повторением понятий. 

При такой организации труда в классе на опережающей основе создаётся 

общий деловой настрой, причём каждый обучающийся учится и управлять, и 

исполнять, и руководить, и подчиняться. 

Комментированное управление, объединяя 3 действия (мыслю, говорю, 

записываю), позволяет сделать учебный труд осмысленным, одновременно 
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обеспечивает обратную связь: даёт учителю возможность контролировать уро-

вень знаний учеников, вовремя заметить отставание. 

Подход к структуре материала обусловлен задачами опережающего вве-

дения и последующего повторения понятий.  

6. Кейс-технология. 

Кейс-технология, это технология интерактивного обучения, позволяю-

щая взаимодействовать всем учащимся, включая педагога. Это смоделирован-

ная рабочая ситуация, вызывающая дискуссию, требующая анализа и предло-

жений по эффективному решению проблемы. 

Применение кейс-технологии в образовательной деятельности предпо-

лагает использование таких методов, как метод инцидентов, игровое проекти-

рование, метод дискуссии, кейс-стади. 

Образовательный эффект кейс-технологии заключается в возможности 

применения полученных знаний на практике, в развитии логического и крити-

ческого мышления младших школьников, в понимании ими цели работы и 

осознании ответственности за принимаемые решения. 

7. Технология проектно-исследовательской деятельности. 

Это одна из личностно ориентированных технологий, способ организа-

ции самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение за-

дачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, группо-

вые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и 

прочие подходы. 

Технология может использоваться на разных этапах урока: для изучения 

нового материала, для актуализации знаний в начале урока или в процессе его 

по мере необходимости, для применения новых знаний по изученному алго-

ритму, для проверки домашнего задания, также может применяться как само-

стоятельное творческое использование сформированных компетенций. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество педа-

гогических технологий обучения, как традиционных, так и инновационных. 

Нельзя сказать, что какая-то из них лучше, а другая хуже, или для достижения 
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положительных результатов надо использовать только эту и никакую больше. 

Самым оптимальным вариантом является использование смеси этих техноло-

гий.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что традиционные и 

инновационные методы обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и 

дополнять друг друга.  
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В статье говориться о том, что теоретическая и практическая интерпретация про-

блемы толерантности требует более детального анализа данной категории, так как она мо-
жет выступать и как условие, и как императив для выживания современного человечества 
и защиты его от характерных для глобализирующегося мира угроз. 
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безопасности как фактора социальной жизни. 
 
Проблема безопасности и связанные с нею проблемы всегда находятся в 

центре внимания каждого человека и человечества в целом и приобретают осо-

бую остроту в переходные периоды, характеризуются изменениями обще-

ственных отношений (экономических, политических, правовых, нравствен-

ных и иных). 

Россия исторически объединила в своем составе множество стран и 

народов, которые различаются по языку, культуре и вероисповеданию. При 

этом русская культура всегда являлась ее центральным компонентом и играет 

главную роль в выработке путей цивилизационного развития страны.  

Явное отличие России от большинства других стран заключается в уни-

кальном объединении на ее территории обществ, различающихся уровнем со-

циального и культурного развития. Современная социальная реальность все 

более становится пространством, в котором пересекаются многообразные тео-

ретические и практические диалоги, исходящей из безусловного признания 

различий, множественности и многоликости культурного и социального бы-

тия.  

Рассматривая понятие безопасности как важнейшего фактора социаль-

ной жизни, следует отметить, что оно является необходимым условием устой-

чивого жизнеобеспечения и прогрессивного развития общества и отдельно 

взятого человека. Закон «О безопасности» определяет безопасность как состо-

яние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 



34 

государства от внутренних и внешних угроз. В свою очередь, жизненно важ-

ные интересы – это совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного разви-

тия личности, общества и государства [2, 3]. 

Перед лицом современных угроз все равны, независимо от вероиспове-

дания, цвета кожи, социального статуса и места проживания. Катастрофа 11 

сентября 2001 г. – явное тому подтверждение. В последние десятилетия на зна-

чительной части геополитического пространства от Афганистана до бывшей 

Югославии, а ныне на территории Ближнего Востока и африканского конти-

нента усилились угрозы взаимоуничтожения различных групп, социальных 

слоев, государственных систем. Возникли многочисленные реальные кон-

фликты и, в частности, внутренние кровавые столкновения [2, 3]. 

На этом фоне из научного тезауруса прошлого понятие толерантности 

особенно актуализировалось. Познавательно-предметная демаркация толе-

рантности - задача, несомненно, актуальная. Однако разброс мнений среди 

тех, кто исследует понятие толерантности и пишет о ней сегодня, огромен. 

Хотя следует отметить, что даже с момента введения данного концепта в ре-

чевой оборот не наблюдалось единства в его понимании. 

Толерантность значительной частью ученых, политиков, общественных 

деятелей рассматривается как важнейшее условие максимально демократиче-

ского разрешения возможных противоречий, разногласий, столкновений, как 

основу примирения враждующих сторон в локальных и глобальных конфлик-

тах. К ней обращаются, призывая к общественному спокойствию, националь-

ному согласию, к неприменению силы и насилия со стороны государственных 

властей для преодоления внутренних конфликтов. 

Поэтому теоретическая и практическая интерпретация проблемы толе-

рантности требует более детального анализа данной категории. Другими сло-

вами, не установив, какие существуют семантические и культурно-историче-

ские различия в подходах к пониманию концепта «толерантность», невоз-

можно серьезно вести разговор о необходимости формирования 
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толерантности людей, толерантной культуры. При этом предполагается, что 

она может выступать и как условие, и как императив для выживания совре-

менного человечества и защиты его от характерных для глобализирующегося 

мира угроз [3]. 

В данной статье не ставится задача семантического анализа сущности 

понятия «толерантность». В ней представлены отдельные результаты при-

кладного исследования, проведенного в среднем профессиональном образова-

тельном учреждении Челябинской области. Однако отметим, что теоретиче-

ский анализ концептов «толерантность», «толерантная культура» априорно 

проведен, что предопределило логику эмпирического исследования и позво-

лило разработать его инструментарий. 

Целью эмпирического исследования явилось изучение представлений 

студентов о необходимости формирования толерантной культуры различных 

социальных субъектов как императива, предупреждающего угрозы и обеспе-

чивающего безопасность в современных условиях общественного развития.  

В качестве методов исследования были выбраны опросные методы (ан-

кетирование, интервьюирование). При этом интервьюирование использова-

лось для проведения пилотажного исследования, позволившего конкретизиро-

вать гипотезы, более детально разработать процедуру анкетирования и выде-

лить основные факторы, влияющие на представления респондентов о необхо-

димости формирования толерантной культуры различных субъектов социаль-

ного пространства (мира, отдельной страны, региона, отдельного индивида) 

[3, 5]. 

Одной из исследовательских задач являлось изучение представлений 

студенческой молодежи о понятиях толерантности и толерантной культуры. 

Исследование показало, что понятие толерантной культуры значительной ча-

стью опрошенных респондентов (около 46%) рассматривается как совокуп-

ность мировоззренческих установок и практик поведения отдельных людей, 

социальных групп, ориентированных на такие ценности, как милосердие, ува-

жение, ненасилие, признание.  
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Около 27% респондентов рассматривают толерантную культуру как по-

веденческую практику, реализуемую на основе этических норм, акцентируя 

внимание на том, что толерантность должна иметь определенные границы. 

Таким образом, подавляющее большинство студентов, выступивших в 

качестве респондентов исследования, в той или иной степени демонстрирует 

понимание сущности концепта «толерантная культура», определяя ее либо в 

широком социокультурном смысле, либо в узком значении данного понятия. 
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В статье рассматривается поиск инновационных технологий, полезных идей и форм 
сотрудничества для вовлечения семьи в воспитательно-образовательный процесс. 
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Технология взаимодействия с родителями воспитанников – это органи-

зационно-методический инструментарий, совокупность инновационных 

форм, методов, способов и приёмов для вовлечения семьи в воспитательно-

образовательный процесс [4, с. 30]. 

Одной из новых методов является технология QR-кодов. QR-код (в пе-

реводе с английского (quiсk rеspоnsе) означает «быстрый отклик») – это мат-

ричный код [1, с. 52]. Маленький QR-код – большой помощник педагога в его 

профессиональной деятельности. С помощью QR-кода можно взаимодейство-

вать не только с родителями и коллегами, но и с воспитанниками. QR-коды 

стали сегодня привычным явлением. Их стараются использовать везде. Мы 

можем видеть черно-белые квадраты на счетах за коммунальные услуги, в ре-

кламе, на плакатах, визитных карточках и многое другое [1, с.53]. Однако ока-

зывается, что это не единственное их применение. 

Такой код имеет два главных преимущества: большая вместимость ин-

формации и быстрое считывание любой камерой. 

Закодировать можно: 

• Интернет-адрес. QR-коды могут содержать ссылки на интернет-ре-

сурсы. Прочтение кода направит пользователя на нужный сайт, избавляя от 
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необходимости тщательно вводить множество знаков в адресной строке брау-

зера. 

• Контактные данные. Довольно часто встречаются визитки, содержа-

щие код. Можно просканировать код и сохранить контактную информацию в 

адресной книге телефона или компьютера. 

• Адрес электронной почты. QR-код может содержать адрес электрон-

ной почты и имя адресата. 

• Текст. Этот формат пригоден для различных целей от сообщения, 

предоставления рекомендаций до информационной справки. 

• Телефонные номера. При сканировании QR-кода с внедренным теле-

фонным номером можно сразу же сделать звонок. 

Технологическое использования QR-код в образовательной деятельно-

сти ДОО это: 

• новизна – данный инновационный продукт является современной 

технологией; 

• масштабность (универсальность) потому как инновационный про-

дукт может использоваться и применять во всех сферах образовательной дея-

тельности (совместная деятельность с детьми, методическая работа с педаго-

гами, взаимодействие с родителями); 

• бережливость – применение QR-кода не требует финансовых затрат 

на приобретение дорогостоящего оборудования; 

• лаконичность – необходимая информация содержится в цифровом 

квадратике; 

• копирование – данная технология может использоваться педагогами 

детских садов и других образовательных учреждений, занимающихся разви-

тием компьютерных технологий; 

• результативность – применяя QR-код в дошкольном учреждении по-

вышается интерес детей к данной технологии, они готовятся к навыкам жизни 

в новую цифровую эпоху. 
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Если составить портрет современного ребенка-дошкольника, то можно 

увидеть, что всё больше и больше жизнь современных детей занимают новые 

технологии. Таким образом, можно сказать, что ребенок XXI века прогресси-

вен и имеет доступ к любой информации посредством гаджетов [5]. Но суще-

ствует мнение, что использование телефонов и планшетов на занятиях мешают 

и отвлекают ребенка. Но в то же время сейчас в современном мире уже тяжело 

обойтись без мобильных и компьютерных устройств. Так почему же не совме-

стить «приятное с полезным» и не попробовать вовлечь дошкольников в по-

знавательную деятельность с помощью гаджетов. 

В работе с детьми нужно активно применять возможности использова-

ния интерактивных технологий. Среди них особое внимание мы решили уде-

лить QR-коду. QR-коды являются одним из привлекательных способов ис-

пользовать мобильные средства на занятиях с детьми [3, с. 26]. 

QR-код – код быстрого реагирования, для эффективного хранения дан-

ных. 

Где вы встречали QR-код? (на этикетках, на платёжках, на учебниках, 

оплачивали счета…). Действительно, он может встретить нас: на открытках, 

плакатах, рекламе, на часах, неэлектронных билетах, визитных карточках, 

коммунальных платёжках, памятниках, теперь можно получить QR-код через 

смс и предъявить его на железнодорожной станции или в аэропорту. Иными 

словами – QR-код окружает нас всюду! Зачем же он нужен? Чтобы записывать 

большой объём информации и быстро её считывать [4, с. 32]. Получение ин-

формации по QR-коду занимает короткое время, а объём этой информации 

очень велик. А это одно из необходимых условий в образовании. 

Применение технологии QR-кода в нашем детском саду начинается с ре-

кламы сайта учреждения, страницы в социальной сети – с целью увеличения 

посещаемости, а также размещения информации для родителей на стендах 

учреждения. 

Знакомство детей с QR-кодом можно начать с познавательного мульт-

фильма «Фиксики» «Штрих-код». 
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Богатая фантазия и воображение педагога разрешает расширить круг 

применения QR-кодов. В учебной деятельности можно создать различные 

справочные материалы, подсказки, ответы, тесты. В игровой деятельности 

очень популярны в наше время квесты, в которых QR-коды могут выступать, 

как заданиями для прохождения квеста, так и указателями направления дви-

жения. QR-коды можно использовать для картотек физкультминуток, различ-

ных гимнастик. Можно применять в дидактических играх. Дошкольникам нра-

вится отгадывать загадки и получать ответы через QR-коды, автоматизировать 

и дифференцировать звуки, глядя на отсканированные картинки, закреплять 

умения выделять первый звук в слове. Дети сканируют, самостоятельно от-

крывают и с удовольствием выполняют задания. Распечатанные коды можно 

использовать в играх "Виртуальный чемоданчик", "Волшебный мешочек", 

"Интерактивная шляпа", "Мобильный кубик". Дети с интересом и азартом вы-

нимают карточки в ожидании какого-то чуда, а это всегда мотивирует их на 

положительный результат [5]. 

QR-код можно также использовать на любом занятии: математика, раз-

витие речи, рисовании, аппликации, и т. д.; в самостоятельной деятельности 

детей. Любое занятие можно украсить и разнообразить подобным методом. 

Использовать QR-код можно, как сюрпризный момент, введение новой темы, 

закрепление пройденного материала. 

Например, при изучении и закреплении темы: «Зимующие и перелетные 

птицы», мы создали картотеку «Птицы» с QR-кодами. Закодировали пение 

разных птиц, видеоинформацию о птицах, изображения птиц. Проводили игру 

«Отгадай, что за птица?», где дети, отсканировав QR-код, прослушивали 

аудиозапись с голосом птицы и отгадывали, кому он принадлежит. В свобод-

ной деятельности ребенок может взять альбом «Птицы» и просмотреть видео-

сюжет об интересующей его птице [5]. 

Для систематизации и обобщения знаний детей об электроприборах и 

правилах безопасности при их использовании проводим игру «Электропри-

боры». В группе имеются игрушки электроприборов (стиральная машинка, 
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утюг, фен, микроволновая печь). На одной из сторон игрушки находится QR-

код с зашифрованной информацией. Ребенок в свободной деятельности берет 

нужный предмет (интересующий его) и с помощью планшета считывает код и 

прослушивает аудиозапись или просматривает видео о данном электропри-

боре и технике безопасности при его использовании [1, с. 52]. 

А как вы думаете, как можно использовать QR-код в книжном уголке? 

В каждом саду имеется книжный уголок, где дети любят проводить 

время, рассматривая интересные иллюстрации. И в нашей группе дети с удо-

вольствием берут книги, но только рассматривают картинки, т. к. еще не 

умеют читать. Мы нашли выход из этой ситуации, прикрепив QR-коды на 

книги. Теперь дети могут прослушать любимую аудиосказку, рассматривая 

иллюстрации. 

На памятках в уголке природы также имеются QR-коды, которые содер-

жат видеоинформацию данной памятки, которую могут просмотреть дети (па-

мятка «Как ухаживать за комнатными растениями», «Разновидности ком-

натных растений»). Прикрепив QR-коды на горшки с цветами, в группе у нас 

всегда под рукой есть ссылка на сайт с информацией об этом цветке. 

А как можно использовать QR-коды в патриотическом уголке? 

В нашем уголке по нравственно-патриотическому воспитанию мы рас-

печатали гимн РФ с QR-кодом, отсканировав который ребенок сможет прослу-

шать, перейдя по ссылке. 

Очень удобно использовать технологии QR-кода и на прогулке (можно 

услышать пение птиц, шум ветра, воды, фрагмент музыкального произведения 

или даже любимую мелодию, увидеть необходимую картинку и мультфильм, 

всегда можно иметь под рукой такую картотеку, поскольку она не занимает 

много места; при проведении запланированной экскурсии на объектах марш-

рута можно разместить QR-коды в помощь педагогу). 

Недавно мы отмечали праздник «День космонавтики». В группе мы по-

весили карту «Солнечная система». По карте можно отправиться в путеше-

ствие по планетам и узнать о них много интересного [4, с. 34]. 
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Детям настолько понравились игры с QR-кодами, что попросили дать им 

их домой. Мы решили не просто раздать QR-коды домой, а зашифровать в них 

аудиосказки, при этом, не рассказывая о том, что мы им даем. Мы предложили 

им дома вместе с мамой и папой расшифровать QR-код и на следующий день 

рассказать, кому что попалось. 

Квадраты QR-кодов привлекают детей своей загадочностью. Это спо-

собствует повышению интереса дошкольников к занятиям [3, с. 26]. Работая в 

группах с QR-кодами, ребята не только осваивают современные интерактив-

ные средства, но и учатся взаимодействию – договариваться и слушать друг 

друга. Использование QR-кодов в образовательном процессе обеспечивает 

наглядность, интерактивность, а главное мобильность, что способствует раз-

витию интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, развитию 

познавательного интереса, мышления, информационной культуры педагогов 

и родителей, мотивирует к использованию гаджетов для поиска информации 

в образовательных целях. 

Также мы используем QR-код при взаимодействии с родителями. 

Современный родитель – это человек активный, находящийся в посто-

янном поиске новой информации, но обладающий огромным дефицитом вре-

мени [5]. Все чаще мы слышим от родителей, что у них нет времени задер-

жаться в наших приемных, чтобы ознакомиться с информацией на стендах, что 

не хватает времени для поиска материалов для дополнительных занятий с 

детьми. 

Чтобы информировать, консультировать и знакомить родителей с собы-

тиями в группе, появилась идея создавать наглядные интерактивные плакаты 

с применением QR-кода, где кодируются ссылки на мультимедийные источ-

ники и ресурсы, которые содержат консультации, памятки, подбирается мате-

риал для дополнительных занятий с детьми дома по изучаемой лексической 

теме (литературные произведения, загадки, дидактические, пальчиковые игры 

и т. д.), а также ссылки на познавательные и поучительные фильмы для детей, 

размещенный в приемной группы. Все это позволило родителям получить всю 
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необходимую информацию по различным вопросам оперативно и компактно 

[2, с. 120]. 

Как кодировать информацию? 

Процесс создания QR-кодов не составляет никакого труда. Нужно лишь 

определиться с тем, какую информацию нужно закодировать (ссылка на сайт, 

изображение, текст, визитная карточка, sms-сообщение, тест, игра и др., вы-

брать размер кода и запустить генератор. Зашифрованная информация может 

быть расшифрована с помощью смартфона или планшета с установленным 

приложением. 

Как декодировать QR-код? 

Прочесть код возможно при помощи камеры мобильного телефона. До-

статочно навести ее на код и на экране появится его содержимое. 

Область применения данной технологии ограничена только фантазией 

педагога. Мы попробовали, детям понравилось, будем дальше совершенство-

ваться и активно применять. Попробуйте и вы, и у вас все получится! 
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Современная система образования находится в процессе постоянной модерниза-

ции, что обусловлено ускоренным темпом развития общества. Все большее значение при-
обретает проблема финансовой грамотности, которая оказывает непосредственное влия-
ние на благополучие населения. К сожалению, уровень компетентности населения в дан-
ном направлении достаточно низкий, что обусловило необходимость создания условий 
для разработки программ формирования финансово грамотности в дошкольных образо-
вательных учреждениях. В рамках решения этой проблемы с 1 сентября 2022 года в силу 
вступает обновленный Федеральный государственный стандарт для дошкольного обра-
зования, содержащий программу по обучению финансовой грамотности. Данная статья 
направлена на изучение педагогических условий, позволяющих решить данную педаго-
гическую задачу в группах старшего дошкольного возраста. 

 
Ключевые слова: дошкольник, финансовая грамотность, воспитание, старший до-

школьный возраст. 
 
На сегодняшний день воспитание старших дошкольников характеризу-

ется как объект пристального внимания методистов. Главным образом, это 

связано с проблемой постоянной модернизации системы образования в целом, 

а вместе с тем – и постоянной смены приоритетных педагогических задач про-

цесса обучения и воспитания в ДОУ. Так, одним из результатов инновацион-

ной деятельности в системе дошкольного воспитательно-образовательного 

процесса стало внедрение такого понятия, как финансовая грамотность до-

школьников. 

Финансовое воспитание в целом в сфере педагогики – новое понятие, 

возникновение которого обусловлено социальным заказом общества от обра-

зовательных и воспитательных институтов. Сегодня финансовая грамот-

ность – это «способность принимать обоснованные решения и совершать эф-

фективные действия в сферах, имеющих отношение к управлению финансами, 
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для реализации жизненных целей и планов в текущий момент и будущие пе-

риоды». 

Документом, выступающим основанием для необходимости внедрения 

финансовой грамотности как педагогического объекта, является Националь-

ная стратегия повышения финансовой грамотности, которая, в свою очередь, 

опирается на: 

• Федеральный закон, принятый 28 июня 2013 г. №172-ФЗ «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации». 

• Закон Российской Федерации, принятый 17 февраля 1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей». 

• Федеральный закон, принятый 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

Современные реалии диктуют нам важность своевременного знакомства 

детей с понятием финансов и системы их оборота в обществе. Нужно пони-

мать, что дети – это будущие члены общественных отношений, где финансо-

вая грамотность – залог успешной деятельности в системе взаимоотношений. 

Дети – это будущие потребители товаров и налогоплательщики в нашем госу-

дарстве, то начинать их экономическое образование нужно с того возраста, ко-

гда они только начинают взаимодействовать с деньгами, то есть с детства. Уже 

в школе ребенок сталкивается с применением первичных финансовых знаний 

– в магазине, в столовой, в буфете. Данный аспект обуславливает необходи-

мость формирования финансовой грамотности уже в дошкольном возрасте. 

Именно в этом возрасте закладывается фундамент для дальнейшего развития 

финансовой грамотности. Исследователями подчеркивается необходимость 

воспитания финансовой культуры еще с детского сада, что обусловливает 

необходимость анализа современных педагогических условий для формирова-

ния финансовой грамотности у воспитанников ДОУ. 

Формирование финансовой грамотности как педагогическая задача 

представляет собой многоаспектное явление, требующее применение ряда 

подходов. Главным критерием успешности процесса формирования 
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финансовой грамотности является создание благоприятных условий, направ-

ленных на развитие навыков и умений в области финансовых отношений. Это 

обусловливает необходимость поиска методов и приемов, которые позволят 

решить противоречие между требованиями к финансовой компетентности 

младших школьников и реальным уровнем финансовой грамотности у детей.  

Осуществление формирования финансовой грамотности в процессе вос-

питательной и образовательной деятельности предполагает применение ряда 

принципов, обуславливающих эффективность организации процесса развития 

старшего дошкольника в познании финансовых основ и развития финансового 

мышления. Подбор методов и приемов организации процесса, главным обра-

зом, зависит от заинтересованности и подготовленности участников процесса. 

Безусловно, ключевыми критериями подбора форм и методов работы с до-

школьниками старшего возраста являются следующие факторы: 

• педагог выбирает методы и средства, основанные на деятельностном 

аспекте; 

• использованы разнообразные методы и средства проведения заня-

тий;  

• грамотно подобрана система упражнений, которая обеспечивает со-

держательность, информативность и практическую деятельность занятий. 

Рассматривая систему видов деятельности, позволяющих создать усло-

вия для формирования финансовой грамотности, можно выделить два вида де-

ятельности как наиболее эффективные способы для достижения данной цели 

– применение игры и проекта. Деятельность педагогов в процессе формирова-

ния финансовой грамотности должна быть направлена на то, чтобы заинтере-

совать дошкольников, родителей в получении и усвоении финансовых знаний, 

необходимых в реальной жизни, чему отвечает игровая и проектная деятель-

ность за счет принципа самостоятельного и добровольного участия старших 

дошкольников. 

Формами финансового воспитания в работе со старшими дошкольни-

ками являются занятие, экскурсия, конкурс, викторина, игры, беседы. 
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Наиболее распространены игровой метод, когда воспитанники не испытывают 

на себе образовательной нагрузки, как на занятии, благодаря чему легче осва-

ивают материал; метод диалога и беседы – данный метод позволит воспитан-

никам в свободной форме делиться своими знаниями и умениями среди 

сверстников, а также узнавать новое; метод актуализации опыта – ребенок де-

лится своим опытом с другими. 

Приведем в качестве примера описание некоторым форм и методов ра-

боты, направленных на применение в группах старшего дошкольного возраста 

с целью формирования финансовой грамотности. Так, тема планирования се-

мейного бюджета возможна с применением дидактических и ролевых игр, а 

также проведение мини-исследования и краткосрочного проекта «Планирова-

ние бюджета семьи». Примерами дидактических игр можно назвать «Зачем 

нужны деньги?», «Покупка продуктов на семью» (распределить продукты на 

семью), «Распределение зарплаты» (оценка будущих расходов), «Банк расхо-

дов».  

Игра «Зачем нам нужны деньги?» представляет собой аналог игры «Съе-

добное-несъедобное»: ведущий бросает мяч по очереди и спрашивает «Зачем 

нам нужны деньги?», ребенку нужно быстро сообразить, на что нужны деньги. 

Условием было определить направление расходов в рамках семейных затрат. 

Дети приводят такие варианты, как: чтобы покупать игрушки, чтобы покупать 

продукты, чтобы платить за квартиру, чтобы сходить в игровой центр, чтобы 

заплатить за проезд на транспорте, чтобы покупать подарки и т.д. Дальнейшая 

работа направлена на обсуждение различных вариантов ответов и их обосно-

вания. В конце занятия старшие дошкольники участвуют в коллективной дея-

тельности, составляя общую картину из дидактических карточек, содержащих 

цель затрат и стоимости, где показали распределение семейного бюджета. 

Важным условием является не только привитие практических навыков расчета 

и анализа, но и формирование грамотного оперирования терминами (бюджет, 

доход, расход, экономия и др.). 
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Также воспитанники старшего дошкольного возраста проявляют высо-

кую активность при выполнении мини-исследования, направленного на разра-

ботку рекомендаций по сохранению семейного бюджета на основе изучения 

трех разнохарактерных ситуаций, приведенных на карточках. Одним из клю-

чевых форм работы является реализация проектно-исследовательской дея-

тельности «Что такое деньги». 

Таким образом, можно сказать, что формирование финансовой грамот-

ности в старшем дошкольном возрасте возможно с помощью системы упраж-

нений, главным условием которых является применение деятельностного ком-

понента, в рамках которого создаются условия для приобретения практиче-

ских навыков и умений учащихся в области финансовой грамотности. 
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Проблема создания условий эффективности воспитательного процесса ДОУ на сего-
дняшний день сохраняет актуальность, что обусловлено постоянной модернизацией обра-
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Прогрессивные педагоги с самого начала формирования системы воспи-

тания и обучения задавались вопросом о подборе комплекса метолов, приемов 

и принципов, которые позволят создать наиболее гармонично развитую лич-

ность. Постепенно эта проблема приобрела большое значение. В основном, 

этому поспособствовала мировая эволюция человеческого общества.  

Современный век инноваций и технологий ускорил темп развития обще-

ства, роль человека как ячейки общественной системы возросла и изменила 

свое направление, приобретя новый образ гуманистического подхода. Это, в 

свою очередь, спровоцировало совершенствование педагогической и воспита-

тельной системы, начиная от семьи и заканчивая высшими учебными заведе-

ниями. Современный стандарт предполагает воспитание гуманной личности, 

которая будет обладать рядом индивидуальных особенностей, что придает 

воспитанию новую роль «…как одной из основных педагогических задач…», 

которая позволяет формировать «… многосторонне развитую личность, 
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обладающую жизненными компетенциями, необходимыми в общественной 

жизни». 

Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного от-

ношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие че-

ловека, включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответ-

ственности и других качеств, способных придать высокий смысл делам и мыс-

лям человека. 

Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного 

опыта, иначе невозможно не только его развитие, но и само существование. 

Сохранение этого опыта во многом зависит от системы воспитания и образо-

вания, которая, в свою очередь, формируется с учетом особенностей мировоз-

зрения и социально-культурного развития данного общества. Духовно-нрав-

ственное становление нового поколения, подготовка детей и молодежи к са-

мостоятельной жизни – важнейшее условие развития России. 

На сегодняшний день формирование духовно-нравственной грамотно-

сти старших дошкольников как психолого-педагогическая проблема занимает 

одно из ключевых позиций в области педагогических исследований. Говоря о 

современном воспитании в целом, то его методологическая база постоянно мо-

дернизируется и пополняется инновационными подходами и методами. В ос-

новном это зависит от темпа развития общества и отношений внутри него, ко-

торые сформировали новые задачи воспитания и образования. На основе этого 

в педагогической науке был разработан ряд принципов и стандартов, которые 

позволили бы наиболее успешно решить вопрос о воспитании ребенка как бу-

дущего человека, полезного обществу. Среди таких принципов можно выде-

лить учет возрастных особенностей детей. 

Учет возрастных психологических особенностей как фактор формиро-

вания процесса воспитания предполагает построение последнего, которое бу-

дет организовано на основе оценки психологических явлений, присущих каж-

дому из возрастов, как ключевого аспекта подхода в целом. На базе такой си-

стемы был сформирован индивидуальный подход – реализация 
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образовательного процесса с учетом индивидуальных психологических осо-

бенностей обучающихся, которые оказывают непосредственное влияние на 

его поведение. 

Несмотря на то, что учет возрастных особенностей на сегодняшний день 

приобрел популярность, вопрос о реализации данного подхода носит актуаль-

ность и на сегодняшний день, т.к. методология применения находится в про-

цессе совершенствования и поиска. Это объясняет актуальность данной ста-

тьи.  

Рассматривая необходимость учета возрастных особенностей, следует 

отметить, что такое возраста. Возраст, или возрастной период, - это совокуп-

ность процессов детского развития, основывающая целый цикл со своей 

структурой и динамикой, а также относительными границами. При этом воз-

растной период обладает собственными особенностями, как в психологиче-

ском, так и физиологическом и социологическом плане, что носит определе-

ние возрастных особенностей.  

Как правило, любые действия дошкольников, осуществляемые в отно-

шении с окружающим миром, происходят на основе влияния психологических 

возрастных особенностей. Вопрос о возрастных особенностях и их роли в раз-

витии и воспитании ребенка довольно важен. Понятие возрастных особенно-

стей относится к психологической науке и представляет собой ряд преобразо-

ваний в психике индивида в процессе перехода по возрастным периодам. При 

этом необходимо понимать, что возрастные особенности не имеют абсолют-

ного, устойчивого характера и видоизменяются в зависимости от самого ре-

бенка. Поэтому при построении процесса воспитания очень важно правильно 

учесть возрастные психологические особенности обучающихся, которые в со-

вокупности довольно различны для каждой возрастной группы. 

Причины, по которым необходимо принимать возрастные особенности 

ребенка во внимание, кроются в самих особенностях. Среди таких можно 

назвать нестабильность психических процессов, кризисные периоды развития, 

своеобразность протекания формирования психических процессов в том или 
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ином возрасте. Учет данных аспектов позволит наиболее продуктивно органи-

зовать процесс воспитания дошкольника, при этом не перегружая и не нару-

шая пока что еще строящиеся психические особенности ребенка. 

Кроме возрастных особенностей, обусловленных психолого-физиологи-

ческими изменениями, каждый ребенок обладает уникальным набором инди-

видуальных особенностей. К таким можно отнести: 

1. Свойства темперамента. 

2. Способности. 

3. Здоровье. 

4. Психосоматическое развитие [1]. 

В связи с особенностями роста и развития человека в педагогике принята 

следующая возрастная периодизация [5]:  

• от рождения до 1 года - младенческий возраст,  

• от 1 года до 3 лет - предшкольный, от 3 до 7 лет - дошкольный воз-

раст, от 7-8 до 11 лет - младший школьный возраст,  

• от 11 до 14 средний школьный возраст,  

• от 15-16 до 17-18 лет - старший школьный возраст.  

Каждой возрастной группе соответствует определенный уровень физи-

ческого и психического развития. Кроме того, каждая из категорий делится на 

подкатегории. Так, дошкольники делятся на: 

1. Ранний возраст 

2. Первая младшая группа 

3. Вторая младшая группа 

4. Средняя группа 

5. Старшая группа 

6. Подготовительная группа. 

В зависимости от возраста дошкольники обладают рядом тех или иных 

психологических особенностей, поэтому носят название возрастных особен-

ностей. Так или иначе, они влияют на формирование определенных навыков 

ребенка, его предпочтения, интересы. Единственным, что остается 
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неизменным, – ведущая форма деятельности. В нашем случае такой формой 

деятельности выступает игра. 

Игровая деятельность детей старших дошкольного возраста представ-

ляет собой значимое социальное явление, в котором заметное отражение нахо-

дят развитие и культура общества в целом. В основном, формирование игры 

как средства познания окружающей среды дошкольников проявляется прежде 

всего в ролевом характере. В процессе игры ребенок воспроизводит модели 

взрослой жизни, труда и отношений, а также реализует свои познавательные, 

эстетические и нравственные потребности. 

В процессе игры разнообразные умственные процессы активизируются 

и принимают произвольный характер: чтобы понять и принять замысел игры, 

усвоить игровые действия и правила, нужно активно выслушать и осмыслить 

предложение воспитателя, его объяснение. Задачи, поставленные игрой, тре-

буют сосредоточения внимания, активной деятельности анализаторов, процес-

сов различения, сравнения, обобщения. 

Вопросы, споры, возникающие между детьми в процессе игры, способ-

ствуют расширению их кругозора, углублению интереса к познанию окружа-

ющего мира. Детские познавательные интересы в таких случаях развиваются 

как потребность в дополнении имеющихся у них знаний, в их «углублении и 

расширении»[4]. 

В контексте формирования представления у старших дошкольников о 

духовно-нравственной грамотности игра приобретает большое значение. По-

знавательные интересы детей, развиваясь в дидактических играх, содействуют 

переходу детского любопытства в любознательность, воспитанию наблюда-

тельности, находчивости, развитию воображения, памяти, речи, способствуют 

становлению личности. В процессе формирования духовно-нравственной гра-

мотности старших дошкольников особое место занимают познавательные 

игры. По характеру такие игры можно разбить на группы: 

1. Игры, требующие от детей исполнительной деятельности. С помо-

щью этих игр дети выполняют действия по указанию. 
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2. Игры, в ходе которых дети выполняют воспроизводящую деятель-

ность. 

3. Игры, в которых запрограммирована контролирующая деятельность 

учащихся. 

4. Игры, с помощью которых дети осуществляют преобразовательную 

деятельность. 

Игра позволяет индивидуализировать работу на занятии, давать задания, 

посильные каждому ребенку, с учетом его умственных и психофизиологиче-

ских возможностей и максимально развивать способности каждого. С помо-

щью игр дети приучаются самостоятельно мыслить, использовать полученные 

знания в различных условиях в соответствии с поставленной задачей. 

Игра является одной из форм деятельности дошкольников, которая поз-

воляет сделать обучение интересным и увлекательным для обучающихся не 

только как творческая деятельность, но и как повседневное обучение. Таким 

образом, игра является ключевым средством решения проблемы мотивации 

познавательной активности. 
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На сегодняшний день вопрос о патриотическом воспитании приобрел 

особенно острый характер. Причиной тому стал факт фальсификации истори-

ческих событий и традиций в мире. За счет подобной ситуации молодежные 

слои населения стали получать и воспринимать ложные понятия о ценностях, 

патриотизме, истории и ее роли. Такой оборот привлек внимание не только 

исследователей и педагогов, но и правительственные круги, что привело к ре-

шению вопроса о постановке патриотического воспитания на законодатель-

ном уровне. 

Ведущим документов является Приказ Министра обороны РФ от 2022-

07-21 № 210 «Об утверждении Ведомственной программы Министерства обо-

роны Российской Федерации по реализации государственной программы Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2023 - 2023 годы», 

направленный на «повышения эффективности патриотического воспитания 

личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации и военно-патрио-

тического воспитания граждан Российской Федерации». Осуществляется ак-

тивная деятельность по расширению патриотического воспитания в образова-

тельной сфере. В школах и колледжах с 1 сентября 2022 – 2023 учебного года 
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проводятся внеурочные занятия «Разговоры о важном». В школах с 1 сентября 

2022 года проводится еженедельный подъем и спуск флага Российской Феде-

рации. В вузах добавлены учебные часы по дисциплине «История России». Со 

следующего учебного года в школах возобновятся уроки по начальной воен-

ной подготовке. Также большое значение придается патриотическому воспи-

танию в системе дошкольного образования. 

Воспитание можно определить как целенаправленное взаимодействие, 

направленное на формирование и развитие личности и коллектива. Таким об-

разом, патриотическое воспитание представляет собой «систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов 

гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патри-

отического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к вы-

полнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины» [1]. Такое воспитание формирует патриотические взгляды, 

убеждения, основы гражданской культуры. В системе дошкольного воспита-

ния патриотическое воспитание представляет собой комплексную работу по 

формированию патриотических качеств гражданской личности. В соответ-

ствии с современными образовательными стандартами нового поколения це-

лью такой воспитательной работы заключается в развитии социальной актив-

ности, гражданской ответственности, духовного мира, укрепление позиции 

гражданственности и государственности и желании дальнейшей его под-

держки.  

Формирование новых педагогических задач в системе дошкольного об-

разования привело к разработке и совершенствованию методов и приемов обу-

чения, позволяющих в той или иной степени решить поставленные воспита-

тельные задачи. В последние годы интерес исследователей к подбору методов 

патриотического воспитания. Активизируется поиск эффективных моделей и 

технологий воспитания патриотизма (Г.В. Агапова, М.П. Бузский, В.А. Дат-

ский, и др.). Данный момент позволил педагогам построить организацию ра-

боты над воспитанием патриотизма таким образом, что в ходе 
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образовательного процесса решаются сразу несколько воспитательных задач, 

приоритет при этом отдается воспитанию патриотизма, так как историко-кра-

еведческие мероприятия как нельзя лучше подходит к решению задачи патри-

отического воспитания.  

Важность проблемы военно-патриотического воспитания осознается на 

всех уровнях образовательной и воспитательной деятельности. В.В. Путин от-

метил, что «Если мы хотим сохранить свою идентичность в целом, то мы, ко-

нечно, должны культивировать чувство патриотизма, - сказал глава россий-

ского государства. - Без этого страна не будет существовать, она просто из-

нутри развалится… Мы должны строить своё будущее на прочном фунда-

менте. И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей истории и 

традициям, духовным ценностям народов, тысячелетней культуре и уникаль-

ному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. 

Это ответственность за свою страну и её будущее» [4].  

Рассматривая систему работы над военно-патриотическом воспитанием, 

А.С. Плотников отмечает работу над военно-патриотическим воспитанием 

подрастающего поколения как комплексную: «Система патриотического вос-

питания охватывает все уровни воспитательной деятельности: от семьи, учеб-

ных заведений, воинских, трудовых и других коллективов и до высших госу-

дарственных органов. Она предполагает организацию мероприятий патриоти-

ческой направленности как на федеральном и региональном уровнях, в отдель-

ных коллективах, так и осуществление индивидуальной воспитательной ра-

боты с отдельно взятой личностью» [3].  

Работа по патриотическому воспитанию дошкольников включает целый 

комплекс задач: 

• воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, селу; 

• формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

• воспитание уважения к труду; 

• развитие интереса к русским традициям и промыслам; 
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• формирование элементарных знаний о правах человека; 

• расширение представлений о Татарстане и России, их столиц; 

• знакомство детей с символами государства – гербом, флагом, гим-

ном; 

• развитие чувства ответственности и гордости за достижения Родины; 

• формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к дру-

гим людям, народам, их традициям. 

Большое значение при подборе методов и форм работы с целью патрио-

тического воспитания старших дошкольников занимает принцип интегриро-

вания. В основном это объясняется тем, что совмещение определенных мето-

дов и приемов дает преимущество в сокращении разницы между теоретиче-

скими задачами и полученными практическими результатами. Среди таких 

форм выделяется осуществление исследовательской деятельности.  

Важно понимать, что исследование в старшем дошкольном возрасте – 

это, прежде всего, средство не только обучения, но и воспитания. Исследова-

тельская деятельность старших дошкольников представляет собой многогран-

ное педагогическое явление, позволяющее решить множество образователь-

ных и воспитательных задач. Ведущая характеристика исследовательской де-

ятельности в старшем дошкольном возрасте – творческая активность и само-

стоятельность, что благотворно воздействует на ребенка как формирующуюся 

личность. Так, за счет индивидуальности работы дошкольников данный метод 

позволяет раскрыть индивидуальные качества и возможности ребенка. Дости-

жение поставленной в ходе исследования деятельности цели и публичная де-

монстрация достигнутого позволит ребенку сформировать представление о 

познании как об успешном процессе, тем самым задав мотивацию ребенка на 

успешное обучение. Систематическая работа с информацией формирует 

навыки поисковой самостоятельной деятельности, что закрепит исследова-

тельские навыки ребенка в области обобщения, анализа и синтеза. В ходе ис-

следования старшие дошкольники развивают произвольность психических 

процессов: целеполагание, планирование, саморегуляция.  
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Основным аспектом исследовательской деятельности выступает тот 

факт, что старшие дошкольники выступают в роли активных участников вос-

питания и самостоятельно познают материал, а не пассивно получают готовую 

информацию. 

Таким образом, можно сказать, что патриотическое воспитание в стар-

шем дошкольном возрасте является не только частью общего воспитания бу-

дущей личности, но и результатом ряда преобразований в образовательной си-

стеме. На сегодняшний день патриотическое воспитание представляет собой 

объект повышенного интереса как исследователей и специалистов, так и педа-

гогов и методистов. Кроме того, необходимость и особенности патриотиче-

ского воспитания закреплены на законодательном уровне и подчеркнуты в об-

разовательных стандартах. 
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Разработка мероприятий по повышению грамотности обучающихся в сфере радиа-
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туации природного и техногенного характера. 

 
Ключевые слова: радиация, радиационное воздействие, радиационная безопасность, 

радиоактивное загрязнение, радиофобия, здоровье, здоровый образ жизни. 
 
Актуальность исследования 

По состоянию на 01.08.2023 г. в мире действует 440 коммерческих атом-

ных реакторов в 30 странах с общей мощностью 390 ГВт, в том числе в России 

31 реактор общей мощностью 21,74 ГВт. В списке ядерных реакторов России 

на 2022 год 37 производственных реакторов, что ставит Россию на 4 место в 

мире среди стран-производителей ядерной энергетики [2]. 2023 г. исполнилось 

127 лет со дня открытия одного из интереснейших явлений природы – радио-

активности. Человеческие органы чувств не способны обнаружить радиоак-

тивность; это удается сделать с помощью механических или электронных при-

боров.  

Значительная площадь нашего региона и протяженность его границ 

определяют серьезные радиационные риски для здоровья жителей отдельных 

населенных пунктов, к числу которых следует отнести Мончегорск, Печенгу, 

Заполярный, Оленегорск. В зоне, пораженной радиацией, преобладают забо-

левания крови и системы кровообращения, эндокринной системы и пороки 

развития. Достоверные количественные оценки экологического риска и 

ущерба от радиационной деятельности отсутствуют. До сих пор о состоянии 
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здоровья населения, проживающего на радиационно-опасных территориях до-

стоверно не известно.  

Анализ последствий крупномасштабных радиационных аварий показы-

вает, что риски воздействия радиации на здоровье населения, оцениваемые 

экспертами, существенно меньше оценок радиационных рисков для здоровья, 

бытующих среди населения [4, 5]. Это отражается на необъективности оценок 

населением тех действий, которые осуществлялись органами власти, направ-

ленные на минимизацию последствий радиационных аварий. Возможно, что 

затянувшиеся проблемы ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС обусловлены длительным состоянием радиотревожности у населения [4, 

5] и, как следствие, требованием повышенного внимания к себе со стороны 

властей.  

Эффективное решение проблем, обусловленных негативными послед-

ствиями радиационного воздействия, возможно в том случае, когда население 

будет владеть объективными данными о радиационной безопасности в месте 

своего проживания. Особенно важно это для учащихся общеобразовательных 

учебных заведений. Разработка комплекса мероприятий по повышению гра-

мотности обучающихся в сфере радиационной безопасности позволит решить 

часть проблем по получению объективных данных о радиационной безопас-

ности. Обладая этими знаниями, возможно избежать ошибок в будущем. 

Цель исследования 

Целью работы является осуществление поиска новых направлений в раз-

работке и реализации информационных мероприятий о радиационной без-

опасности, направленных на повышение грамотности обучающихся общеоб-

разовательных учреждений о радиационном воздействии (на примере уча-

щихся 7-8 класса гимназии № 2 и гимназии № 7 г. Мурманска). 

Материал и методы исследования  

В основу работы положены результаты исследований и материалы, 

опубликованные в научно-технической литературе с оценкой эффективности 

применяемых в производственных условиях мероприятиях по снижению 
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радиационного воздействия. Для выполнения указанных выше задач были вы-

браны следующие методы исследования: аналитические (теоретический ана-

лиз специальной и научной литературы по обозначенной проблеме); диагно-

стические (тестирование); статистические (качественный и количественный 

анализ и содержательная интерпретация проведенного тестирования). 

Результаты исследования 

Практическая значимость исследования подтверждается тем, что для 

учащихся 7-8 класса гимназии № 2 и гимназии № 7 г. Мурманска разработаны 

тестовые задания на знание основ радиационной безопасности; проведено со-

ответствующее тестирование и обработаны результаты; в процессе проведен-

ного исследования оценена информированность обучающихся 7-8 классов 

гимназии № 2 и гимназии № 7 г. Мурманска по вопросам влияния радиоактив-

ного загрязнения местности; в работе предложен комплекс мероприятий по 

повышению грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений в 

сфере радиационной безопасности (мероприятия направлены на совместное 

информационное взаимодействие с Министерством природных ресурсов, эко-

логии и рыбного хозяйства Мурманской области; ФГУП Атомфлот; Кольской 

АЭС; Информационным центром по атомной энергии; Управлением по ГОЧС 

и ПБ Мурманской области, Пожарной частью №12). 

Полученные знания являются предпосылкой адекватной оценки радиа-

ционной обстановки населением. Результаты работы могут быть использо-

ваны в учебном процессе общеобразовательных организаций и в работе орга-

нов, предотвращающих чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. 

Особенности обеспечения радиационной безопасности 

Неграмотное обращение с ионизирующим излучением – преступление, 

а незнание основ радиационной безопасности, принципов и средств ее обеспе-

чения порождает радиофобию. Знание физических основ дозиметрии и новой 

научно-практической дисциплины – радиационной безопасности поможет 

грамотно оценить пользу и одновременно опасность, которую несет радиация. 



63 

Радиационная безопасность – состояние объекта, организации, произ-

водства, территории и защищенности людей, определяемое комплексом тех-

нических и организационных мероприятий, исключающих или максимально 

снижающих возможность вредного воздействия природных и техногенных ис-

точников ионизирующего излучения на население, персонал и окружающую 

природную среду. Радиационная безопасность обеспечивается: 

− проведением комплекса мер правового, организационного, инже-

нерно-технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, 

воспитательного, образовательного характера; 

− осуществлением органами публичной власти, общественными объ-

единениями, другими юридическими лицами и гражданами мероприятий по 

соблюдению правил в области радиационной безопасности; 

− информированием населения о радиационной обстановке и мерах по 

обеспечению радиационной безопасности; 

− обучением населения в области обеспечения радиационной безопас-

ности и др. 

Радиация (radiaton - пер. с англ.) означает излучение и применяется не 

только в отношении радиоактивности, но и целого ряда других физических 

явлений, например, солнечная радиация, тепловая радиация и др. Именно по-

этому в отношении радиоактивности применяют также понятие «ионизирую-

щее излучение». Радиацией, или ионизирующим излучением, называют по-

токи частиц и электромагнитных квантов, образующиеся при ядерных превра-

щениях, то есть в результате ядерных реакций или радиоактивного распада. 

Различают несколько видов радиации: альфа-частицы, бета-частицы, гамма-

излучение, нейтроны [1, с. 423]. Она существовала всегда. 

Одной из основных причин радиоактивного загрязнения является ядер-

ный взрыв, в результате которого происходит радиоактивное облучение актив-

ными радиоизотопами почвы, воды, пищи и т.д. Важной причиной такого за-

грязнения может являться утечка радиоактивных элементов из ядерных реак-

торов. Утечка может произойти во время перевозки или хранения 
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радиоактивных веществ. Основные источники радиационного загрязнения: 

добыча полезных ископаемых с радиоактивными частичками; использование 

каменного угля; ядерная энергетика; теплоэлектростанции; места проведений 

испытаний ядерного оружия; ошибочные ядерные взрывы; атомные корабли; 

крушение спутников и космических кораблей; определенные виды боеприпа-

сов; отходы с радиоактивными элементами и др.  

Практическая часть исследования 

Организм человека постоянно подвергается радиоактивному воздей-

ствию как от естественных источников радиации, так и от искусственных, обу-

словленных человеческой деятельностью. В целях разработки комплекса ме-

роприятий по повышению грамотности обучающихся в сфере радиационной 

безопасности для получения объективных данных о радиационной безопасно-

сти возможно информационное взаимодействие общеобразовательных учеб-

ных заведений с органами и организациями, обладающими достаточными зна-

ниями в области обеспечения радиационной безопасности.  

1. Организация экскурсии в ФГУП Атомфлот. ФГУП «Атомфлот» 

предназначено для обеспечения эксплуатации и технологического обслужива-

ния атомных ледоколов и судов вспомогательного флота. На основе примене-

ния передовых достижений атомной энергетики на морском транспорте все-

мерно способствовать интенсификации арктического судоходства – определя-

ющего фактора подъема и развития Севера России. Обращение с радиоактив-

ными отходами осуществляется согласно производственной программе пред-

приятия. Проводятся работы по кондиционированию, уменьшению объемов 

твёрдых радиоактивных отходов. Предприятием производится переработка 

жидких радиоактивных отходов, образующихся в результате производствен-

ной деятельности предприятия. 

2. Организация экскурсии на современный Арктический выставоч-

ный центр «Атомный ледокол «Ленин». Атомный ледокол «Ленин» явля-

ется структурным подразделением Федерального государственного унитар-

ного предприятия атомного флота (ФГУП «Атомфлот») Государственной 
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корпорации по атомной энергии «Росатом» (ГК «Росатом»). Атомоход первое 

в мире судно с ядерной энергетической установкой. Единственный в г. Мур-

манске объект культурного наследия федерального значения. Построен на Ад-

миралтейском заводе в Ленинграде в 1956-1959 гг. В его создании приняли 

участие более 500 предприятий СССР. Введен в эксплуатацию 3 декабря 

1959 г.  

3. Организация экскурсии на Кольскую АЭС. Кольская атомная элек-

тростанция АО «Концерн Росэнергоатом» относится к предприятиям ядерно-

топливного комплекса и представляет потенциальную опасность, поэтому в 

районе расположения Кольской атомной станции уделяется повышенное вни-

мание радиационной обстановке. В отличие от других вредных факторов (по-

вышенные шум, вибрация, температура воздуха и т.д.) ионизирующее излуче-

ние не воспринимается органами чувств человека и опасность для здоровья 

могут представлять даже самые минимальные дозы облучения.  

4. Организация экскурсии в Информационный центр по атомной 

энергии. Автономная некоммерческая организация «Информационный центр 

атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») – оператор сети Информационных центров 

по атомной энергии (ИЦАЭ). Деятельность сети ИЦАЭ направлена на инфор-

мирование населения о принципах функционирования атомной отрасли и пер-

спективах развития атомной энергетики; повышение престижа отраслевых 

профессий; популяризацию науки, инновационных технологий и техниче-

ского образования. Сеть Информационных центров по атомной энергии пред-

лагает множество просветительских проектов: научно-популярные лекции и 

ток-шоу, мастер-классы, фестивали науки и многое другое.  

5. Организация экскурсии в Управление по ГОЧС и ПБ Мурман-

ской области, Пожарная часть №12. Центр противопожарной пропаганды и 

связей с общественностью каждую третью субботу месяца пожарно-техниче-

ская выставка открывает свои двери для всех желающих. В Центре проходит 

экскурсия выходного дня по пожарно-технической выставке. Гости могут по-

знакомиться с историей развития пожарной охраны на территории 
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Мурманской области, заглянуть в пожарную часть, ознакомиться с современ-

ной техникой и оборудованием, боевой одеждой и историями из жизни пожар-

ных.  

6. Организация информационных встреч с представителями Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. Мини-

стерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской об-

ласти – исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции по выработке и реализации региональной государ-

ственной политики радиационной безопасности населения. 

Образовательная программа радиоэкологического образования 

учащихся могла бы включать в себя 4 основных раздела: радиационная без-

опасность, здоровый образ жизни, личная гигиена, психическое здоровье.  

1. Радиационная безопасность. Объяснить, что при атомных взрывах 

происходит образование веществ, опасных для всего живого: человека, живот-

ных, растений, клеток живых организмов. Разъяснить основные способы спа-

сения себя и окружающей среды от радиации и радионуклидов. Дать представ-

ление о дозиметре и других средствах индивидуальной защиты. Обучить про-

стейшим приемам самозащиты от радиации. Учить ребят ощущать свое само-

чувствие, а при малейшем недомогании и дискомфорте обращаться за помо-

щью. Учить оказывать первую помощь сверстникам в экстремальной ситуа-

ции (носовое кровотечение, солнечный удар). Показать влияние окружающей 

среды на здоровье человека. Объяснить негативное воздействие бытовых при-

боров на здоровье человека: почему следует избегать длительного просмотра 

телепередач, чрезмерного увлечения компьютерными играми, разговорами по 

мобильному телефону и др.  

2. Здоровый образ жизни. Расширить представления учащихся о са-

мом себе: мой организм, мое здоровье, мои чувства (зрение, слух, вкус, обоня-

ние, осязание). Показать основные составляющие здоровья: чистота почвы, 

воды, воздуха, продуктов питания; личная гигиена; постоянный контроль над 

собственным здоровьем, обследование в медицинских центрах. Дать 
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представление о том, что полезно, а что опасно для здоровья. Обратить внима-

ние на меры предупреждения некоторых заболеваний. Познакомить с ролью 

витаминов и значением рационального питания, доступными способами 

укрепления здоровья. Показать важность режима дня, двигательной активно-

сти, закаливания для физического и психического здоровья человека. Объяс-

нить негативное воздействие вредных привычек на организм человека. Пока-

зать важность выполнения жизненно необходимых гигиенических норм и пра-

вил.  

3. Личная гигиена. Формирование гигиенических привычек и навы-

ков культурного поведения в условиях проживания на загрязненных террито-

риях: частое умывание, тщательный уход за собственной одеждой и обувью, 

постоянное соблюдение чистоты тела, мытье рук перед едой, обработка про-

дуктов питания перед едой, полоскание рта и чистка зубов, пользование носо-

вым платком. Прививать чувство удовлетворения от чистоты и порядка в соб-

ственном внешнем виде, в доме, в образовательном заведении.  

4. Психическое здоровье. Взаимосвязь физического и психического 

состояния школьников. Исключение чувства тревоги и разнообразных пере-

живаний ребенка. Достижение психологического комфорта. Отсутствие пси-

хологических и физиологических перегрузок. Исключение длительного 

нахождения школьников в большом коллективе. Создание условий для уеди-

нения и релаксации. Поддержание привычного уклада детской жизни. Профи-

лактика предневротических и аффективных состояний, необоснованных стра-

хов и неврозов.  

Учащиеся должны знать: об экологических проблемах в России и в 

Мурманской области; о радиации и ее основных источниках; о радионуклидах, 

местах их скопления, особенностях воздействия на организм человека; о вли-

янии радиации на живой организм и природу в целом; о строении и функцио-

нальных особенностях организма человека, его зависимости от благоприятных 

и неблагоприятных условий окружающей среды; о правилах радиационной 

безопасности и поведения на улице, в лесу, у водоема; о правилах сбора грибов 
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и ягод на территории, загрязненной радионуклидами; о понятиях «здоровье» 

и «здоровый человек», основных составляющих здорового образа жизни и 

оздоровления; о здоровом рациональном питании и необходимых человеку ви-

таминах; о значении физической культуры и оздоровительных процедур для 

здоровья человека.  

Учащиеся должны уметь: ориентироваться в ситуациях радиацион-

ного загрязнения окружающей среды; пользоваться основными средствами 

личной гигиены; наглядно демонстрировать правила ежедневного ухода за 

различными частями тела; поддерживать в чистоте свою одежду и обувь, поль-

зоваться сменной одеждой и обувью; выполнять гигиенические правила при 

употреблении овощей и фруктов; выполнять гигиенические правила при кон-

такте с домашними животными; применять знания об основных правилах 

уборки помещения; правильно вести себя на улице, в лесу, у водоема и в дру-

гих местах, загрязненных радионуклидами.  

Таким образом, обучающиеся имеют возможность не только изучать 

предметы соответствующего профиля в рамках общеобразовательной про-

граммы, но и осваивать компетенции в других смежных сферах деятельности, 

связанных с приобретением новых знаний о радиационной безопасности.  

Выводы 

В настоящее время и на протяжении последних десятилетий в связи ши-

роким развитием атомной промышленности и использовании атомных техно-

логий становится обсуждаемой проблема захоронения радиоактивных отхо-

дов. Проблема состоит в том, чтобы, не навредив экологической обстановке 

мира, устранить отходы. Следует предостеречь от крайностей в оценке радиа-

ционной опасности. С одной стороны, нельзя ею пренебрегать, а с другой - не 

следует преувеличивать ее опасность (впадать в радиофобию). Только разум-

ное и грамотное отношение к специфике радиоактивных загрязнений с учетом 

возможных последствий может обеспечить надлежащее выполнение требова-

ний радиационной безопасности. 
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Человечеству предстоит жить в постоянно развивающейся радиацион-

ной обстановке, хотим мы этого или нет. Знания о радиации снижают риск 

человеческого фактора, который в условиях радиационного риска проявляется 

либо необоснованной радиофобией, либо полным пренебрежением к опасно-

сти. В отличие от других опасных факторов, радиация не воспринимается ор-

ганами чувств человека, она не ощущается, невидима и не слышна. Человек 

оценивает опасность на основании получаемой информации об уровне радиа-

ции или на основании собственных измерений по показанию приборов. Адек-

ватная оценка такой информации требует знаний о природе радиации, едини-

цах ее измерения, допустимых уровнях облучения и последствиях воздействия 

радиации на организм. 

Таким образом, обучающиеся имеют возможность не только изучать 

предметы соответствующего профиля в рамках общеобразовательной про-

граммы, но и осваивать компетенции в других смежных сферах деятельности, 

связанных с приобретением новых знаний о радиационной безопасности. По-

лученные знания являются предпосылкой адекватной оценки радиационной 

обстановки населением. Время – это самый важный, дефицитный и невоспол-

нимый ресурс, его нельзя накопить, передать, а главное, оно (время) необра-

тимо и проходит безвозвратно, важно действовать сейчас. 
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