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THE ROLE AND CHALLENGES OF COLLECTIVE MANAGEMENT 
ORGANIZATIONS IN COPYRIGHT PROTECTION 

 
Abstract. The article examines the issues of copyright and its protection in the context of the activities of collec-

tive management organizations in Georgia. The author emphasizes the importance of legal mechanisms that pro-
mote the protection of intellectual property, especially in the context of the growing threat of violation of authors' 
rights in the Internet age. The article provides a comparative analysis of the activities of collective management 
organizations in Georgia and abroad, examines the historical background of their creation, goals and objectives. 
The main attention is paid to legislative and practical gaps in copyright protection, as well as ways to eliminate 
them. The author concludes that it is necessary to improve legal mechanisms and strengthen copyright protection 
in Georgia. 

 
Keywords: copyright, intellectual property, collective management organization, copyright protection, Georgia, 

royalties, legislative gaps, intellectual activity, legal mechanisms, collective management. 
 
Introduction 
Copyright applies to a work that exists in an ob-

jective form, meaning the object protected by cop-
yright is created in reality [1]. The author acquires 
copyright upon the creation of the work. An author 
is a natural person whose intellectual and creative 
activity results in the creation of a work. In some 
cases, the use of a copyrighted work requires ap-
propriate permission. From the moment a copy-
right-protected object is created, the possibility of 
its use arises, thus posing a threat to the rights of 
its owner. 

To prevent copyright infringement, it is essen-
tial to have legal mechanisms in place within the 
state for its protection. In Georgia, there are vari-
ous mechanisms for combating copyright infringe-
ment. Concerning the protection of copyright 
property rights, there are two ways to protect them 
in Georgia: individually and collectively. Each of 
these methods has its advantages and disad-
vantages. 

For the author, a work represents an object of 
property, similar to how any other person might 
regard a personal car or any other item they own. 
The management of copyright over a work, due to 
its abstract nature, is doubly complex compared to 

movable objects. For many authors, the work and 
the right to receive royalties when used by third 
parties are their only source of income. 

Given the above, the relevance of copyright pro-
tection itself generates immense interest in study-
ing the activities of collective management organ-
izations. This is especially true in the current in-
ternet era when copyright infringement has be-
come a very simple action. Ultimately, we reach the 
conclusion that studying and analyzing the role of 
collective management organizations in managing 
copyright property rights is a crucial and contem-
porary issue. 

The importance of effectively operating collec-
tive management organizations for copyright pro-
tection and property rights management in Geor-
gia is growing daily. On June 27, 2013, an Associa-
tion Agreement was signed with the European Un-
ion. This agreement explicitly states that the sig-
natory parties should cooperate with collective 
management organizations. It is noted in the 
agreement that the parties should strive for dia-
logue and cooperation with relevant societies for 
collective management to facilitate the accessibil-
ity of works and other protected objects within the 
territories of the parties and to transfer royalties 
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for the use of such works and other protected ob-
jects [2]. 

After understanding the essence of the problem 
and thoroughly studying the normative and theo-
retical material, it is challenging to assert that 
there are no works and regulations on the given 
topic. However, it is also difficult to claim that the 
problem has been studied comprehensively, as ev-
idenced by the level of legal awareness in society 
and the level of copyright protection. The issue of 
copyright property rights protection by collective 
management organizations is currently explored 
in a fragmented manner and requires a much 
deeper approach, especially in Georgia. 

When discussing the activities of collective 
management organizations, particularly in Geor-
gia, it is necessary to use a comparative research 
method. As already mentioned, copyright law is a 
relatively new field of law for Georgia, and it is im-
portant to consider the practice and experience of 
foreign countries. It is also important to use the 
historical research method to understand the pre-
conditions and reasons for the establishment of 
collective management organizations, to compre-
hend the steps taken in the past, and to ensure 
more effective protection of copyright. 

The use of the dogmatic research method is 
also necessary. The issue has been studied frag-
mentarily, and to discover something new, it is 
necessary to review what has already been compre-
hended and written by researchers. To better un-
derstand the solutions to the problem discussed in 
the work, it would also be appropriate to use a so-
ciological method. The essence of the problem lies 
in the public's lack of information. Understanding 
the attitude of society, even through interviews or 
surveys, will significantly contribute to finding so-
lutions to the mentioned problems. 

The research is based on the analysis of the ac-
tivities of the collective management organization 
in Georgia, highlighting legislative and practical 
gaps and processing the information obtained in 
this way to achieve the set goal. 

The purpose of this work is to present the leg-
islative and practical gaps related to the activities 
of collective management organizations and to 
propose ways to address these gaps. For this pur-
pose, the activities of the collective management 
organization will be analyzed–this will help high-
light the problems in the activities of the collective 
management organization in Georgia and propose 
ways to solve them; ambiguous norms in the legis-
lation will be analyzed, and suggestions for their 
improvement will be made, which, in turn, is 

important for improving copyright protection in 
the country. 

I. The history of the establishment of collec-
tive management organizations 

1. Preconditions for the Establishment of 
Collective Management Organizations 

Intellectual property is a form of property that, 
although not absolute, is a constitutionally guar-
anteed right [3]. The right to intellectual property 
is inviolable. "Every person has the right to the 
protection of their moral and material interests as 
a result of any scientific, literary, or artistic works 
of which they are the author" [4]. 

Property rights over intellectual property are 
equated with property rights over physical objects. 
Thus, copyright property rights are special rights 
that have an absolute character [5, p. 56]. 

The fundamental principle of copyright law is 
that the author should share in the economic ben-
efits that their work brings [6, p. 68]. Collective 
management organizations of property rights play 
a central role in upholding this fundamental prin-
ciple of copyright law. While an author/copyright 
holder is authorized to protect their property 
rights independently, in practice, it can be said 
that it is nearly impossible for an author/copyright 
holder to fully protect these rights independently. 

The legislation grants the copyright holder the 
right to manage their copyright individually. Ac-
cording to some scholars, although managing cop-
yright on a collective basis expands the circle of us-
ers, it raises doubts about the actual income of the 
authors [7, p. 81]. However, when managing copy-
right property rights on a collective basis, the ben-
efits received by the author are much greater than 
the risk of their income being mismanaged. 

By its nature, a collective management organi-
zation serves as the best bridge between copyright 
holders and users of copyrighted objects (hereinaf-
ter referred to as "users") because it most effec-
tively ensures the collection and subsequent dis-
tribution of royalties for the use of copyrighted ob-
jects for copyright holders. 

All of the above has naturally led to the neces-
sity of establishing collective management organ-
izations. The effective management of property 
rights and the complexities arising from the ab-
stract nature of these rights are the main precon-
ditions for the creation of collective management 
organizations. 

2. The Purpose of Establishing Collective 
Management Organizations 

The use of a copyrighted work sometimes re-
quires appropriate permission and the payment of 
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royalties. Receiving compensation for one’s intel-
lectual and creative work and effectively protect-
ing one's own creation is a natural demand of the 
author, as the creator of the work. As previously 
noted, there are two ways to collect copyright roy-
alties: the author may take on this responsibility 
themselves, or, in other cases, a copyright associa-
tion or collective management organization may 
handle it. Collective management organizations 
provide the most effective and comprehensive way 
to ensure this, and they are created specifically for 
this purpose. 

"Collective management" involves the collec-
tive performance of specific tasks, which inher-
ently has a "collective" subjective aspect. This re-
quires an organizational structure, the will to 
manage, and a pursuit of a name (recognition) [8, 
p. 423]. 

The primary purpose of establishing a collec-
tive management organization is the collective 
management of copyright and related rights. To 
achieve this, the organization: 

• Represents and protects the interests of 
copyright and/or related rights holders; 

• Monitors the use (exploitation) of copy-
right and related rights; 

• Fights against the illegal use of copyright 
and related rights; 

• Issues permissions (licenses) for the use of 
copyright and related rights objects within the ter-
ritory of Georgia; 

• Collects and distributes royalties due to 
copyright and related rights holders based on re-
ciprocal representation agreements with similar 
organizations in foreign countries; 

• Manages the property rights of foreign au-
thors and related rights holders on a collective ba-
sis within Georgia; 

• Develops legislative proposals aimed at 
improving the legal mechanisms for regulating 
copyright and related rights by the legislative and 
executive authorities. 

We can conclude that the purpose of establish-
ing collective management organizations is 
closely tied to their functions. This synthesis aims 
to ensure the most comprehensive protection of 
the author’s rights, based on the realities they face. 

3. The Formation of the First Collective 
Management Organization 

In general, the collective management of copy-
right is almost as old as copyright itself. The foun-
dation for the collective management of copyright 
was laid in 1777 in France for the management of 
dramatic and literary works created for theater. 

On July 3, 1777, the well-known author Beau-
marchais gathered a group of 22 other authors to 
respond to the Théâtre-Français for the unauthor-
ized use of their works (International Confedera-
tion of Societies of Authors and Composers – The 
History of Collective Management). Thanks to 
Beaumarchais’s tireless efforts, the 14-year-long 
struggle of the authors concluded with the enact-
ment of the first copyright law in France in 1791, 
which was ratified by Louis XVI on January 19, 
1791. This was the first time in history that au-
thors' rights were officially recognized. 

Initially, collective management organizations 
were formally established for managing music cop-
yrights. The first such organization was SACEM 
(France's collective management organization (So-
ciété des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de 
Musique – Society of Authors, Composers, and Mu-
sic Publishers)), founded in 1851. This date is sig-
nificant as it laid the groundwork for the adoption 
of the Berne Convention in 1886, which estab-
lished the protection of literary and artistic works. 

For a long time, music copyright management 
was carried out individually by music publishers. 
Composers and lyricists later realized that, given 
the increasing and widespread use of music, the 
protection of performance rights granted by new 
copyright laws could not be effectively managed 
solely by publishers, as they lacked the necessary 
control and enforcement capabilities. Additionally, 
it would be a considerable effort for copyright us-
ers to negotiate a license agreement with every 
rights holder individually. The transaction costs 
incurred in such a scenario would be so high that it 
would render the use of the works impractical. 

In this context, the collective management of 
property rights offers the possibility of fairly ac-
commodating the interests of both parties–au-
thors and users of the works [9, p. 83]. 

II. Problems related to the activities of col-
lective management organizations 

1. Specifics of the Activities of Organiza-
tions Managing Copyright Property Rights on a 
Collective Basis 

Collective management organizations (CMOs) 
are not state structural units; instead, they are pri-
vate legal entities in all countries worldwide. Geor-
gian legislation explicitly defines the legal form of 
a CMO. Specifically, Article 63, paragraph 2 of the 
Law of Georgia on Copyright and Related Rights 
establishes that a CMO is created voluntarily, di-
rectly by copyright and related rights holders, i.e., 
by interested parties. The law also clarifies that it 
is not a creative union, which, by its nature, is an 
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independent and functionally different institu-
tion. CMOs are established as non-commercial 
(non-profit) legal entities. They are membership-
based organizations, as their operation is impossi-
ble without members. They are created directly by 
copyright and related rights holders and serve 
their purpose of collecting royalties on their behalf 
and subsequently distributing them to the mem-
bers. 

Due to their specific nature, CMOs are unique 
entities, characterized by their specific approach in 
relations with members and users. Consequently, 
certain legislative gaps exist due to this specificity, 
which has emerged through the practice of CMO 
activities. 

CMOs are non-commercial, non-profit organi-
zations founded for the collective administration 
and management of economic rights. They have 
cultural and social functions, but their most signif-
icant function is economic. It is impossible for an 
author to be both an artist and a good manager and 
financier simultaneously. Therefore, CMOs carry 
out these functions, assisting authors in the ad-
ministration of their earnings. Without CMOs, 
many authors and performers would struggle to 
make a living, as they would find it difficult to con-
tinue their creative process while also managing 
royalties from their works. 

Using Armenia as an example, the object of col-
lective administration may include: public perfor-
mance rights, public broadcasting, audio-video re-
production, broadcasting and retransmission, ca-
ble transmission rights, and retransmission. Arme-
nia’s example is significant because the CMO op-
erating there, similar to Georgia, is unique and the 
only organization of its kind in its jurisdiction, 
simultaneously protecting all types of copyright. 

CMOs are founded directly by authors or the re-
spective rights holders. They administer economic 
rights within the scope of authority granted by 
written agreements. The collective administration 
of the same category of rights should be assigned 
to only one CMO. The right to remuneration within 
the framework of collective administration is pos-
sible in the following cases: a) Remuneration for 
the distribution, redistribution, cable transmis-
sion, or retransmission of a phonogram created for 
commercial purposes; b) Remuneration for the 
distribution, redistribution, cable transmission, or 
retransmission of a display contained in a phono-
gram created for commercial purposes; c) Remu-
neration for the resale of a display; d) Remunera-
tion for the rental of the original or copies of a 
work, as well as for the reproduction of 

performance recordings or audio-video record-
ings; e) Remuneration for the use of a work, live 
performance, or performance stored in a phono-
gram (except those created for commercial pur-
poses), as well as for the retransmission of audio-
visual recordings and phonograms by cable. 

According to the contracts with copyright and 
related rights holders, CMOs and similar foreign 
organizations grant users the right to use works 
and related rights objects under a licensing con-
tract. They also have the right to calculate and col-
lect fees paid by users. The terms of use for any 
user within this category are similar. An organiza-
tion cannot refuse to enter into a contract with a 
user without a reasonable cause. 

According to Article 64 of the Law of Armenia 
on Copyright and Related Rights, CMOs have the 
following functions: a) Conclude licensing agree-
ments with users regarding the use of copyright 
and related rights objects; b) Agree with users on 
the amount of remuneration and other terms of 
the contract; c) Agree with users on the amount of 
remuneration in cases provided by law where the 
CMO collects fees without a contract (e.g., rental, 
use of phonograms for commercial purposes); d) 
Collect copyright and related fees and distribute 
them to the copyright and related rights holders 
they represent; e) Deposit the subject of copyright 
and related rights and issue the relevant document 
at the rights holder’s request; f) Conclude recipro-
cal agreements with similar international organi-
zations; g) Deduct commission fees from the col-
lected amounts to cover collection, distribution, 
and tax expenses; h) In the simultaneous use of 
protected and unprotected objects/works, transfer 
the appropriate amount for the use of the unpro-
tected object to the relevant fund established by it, 
with the consent and benefit of the rights holders; 
i) Use the collected amount for the benefit of other 
copyright and related rights holders and the organ-
ization itself if the copyright and related rights 
holder cannot be identified within the period stip-
ulated by law; j) Perform other functions with the 
permission of the copyright and related rights 
holders; k) Implement any legal act necessary for 
the realization of rights; l) Provide a report on the 
completed work to the rights holders if requested. 

CMOs are responsible for any failure to fulfill or 
improper fulfillment of legal obligations. However, 
many issues related to collective administration 
remain outside the scope of legal regulation. 
Therefore, appropriate amendments are necessary 
to improve the control system.
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2. Issues Related to the Use of Copyright 
Property Rights Managed by Collective Man-
agement Organizations in Georgia 

It is practically impossible for authors to man-
age their copyright property rights individually 
when it comes to the use of their works in certain 
ways. For example, an author cannot inde-
pendently contact every radio station or television 
channel to negotiate a licensing agreement and re-
ceive the appropriate royalties for the use of their 
works. Similarly, it is not practical for television 
and radio stations to seek individual permission 
from each author for the use of every copyrighted 
work [10]. 

The impracticality of individual management 
of copyright property rights, both for the rights 
holders and the users of the works, necessitates the 
functioning of collective management organiza-
tions (CMOs) [11, p. 8]. 

Collective management organizations gener-
ally manage the following copyright property 
rights: 

• Performing Right: The live or mechanical 
performance of musical works in nightclubs, res-
taurants, and other public places, as well as the 
public performance of dramatic works; 

• The Right of Broadcasting: The public 
transmission of works through radio/television, ei-
ther live or recorded; 

• The Mechanical Reproduction Right: Re-
production of musical works on compact discs, 
cassettes, mini-discs, or other similar formats; 

• The Right of Reprographic Reproduction: 
Reprographic reproduction (copying) of literary 
and musical works. 

• There are various types of CMOs that col-
lectively manage different property rights depend-
ing on the category of the works they cover  
[11, p. 8]. 

Currently, in Georgia, there is only one CMO, 
the Copyright Association of Georgia (hereinafter 
referred to as the Association). The Association 
has the exclusive right, transferred by the au-
thor/copyright holder, to collectively manage the 
following property rights [11, p. 8]: 

• The right to publicly perform works; 
• The right to broadcast works to the public 

via radio or television; 
• The right to transmit works to the public 

via cable; 
• The right to retransmit works when broad-

casting via cable and/or radio; 

• The right to reproduce works (recording 
into computer memory) and make them accessible 
to the public (right of access); 

• The right to reproduce and distribute cop-
ies of works through mechanical (digital) recording 
on any material carrier (audio, video cassettes, 
compact discs, microchips, etc., including karaoke 
format) and to distribute, rent, or reproduce such 
works (excluding reproduction through book pub-
lishing); 

• The right to reproduce, distribute, publicly 
perform, publicly display, broadcast to the public 
via television, cable, or any other means audiovis-
ual works that include published musical works, 
with or without text, either in part or in full; 

• The right to reprographic reproduction 
(copying) of works; 

• The right to collect royalties for the au-
thor’s benefit for the use of works without issuing 
licenses (permits) in cases stipulated by law or by 
contracts with third parties; 

• The right to issue licenses and receive roy-
alties for other types of uses as prescribed by 
law [12]. 

Summary 
Collective management organizations (CMOs) 

are vital for the efficient management and protec-
tion of copyright property rights, particularly in 
cases where individual management is impractical. 
Originating in the 18th century, CMOs facilitate 
fair compensation for creators by acting as inter-
mediaries between copyright holders and users, is-
suing licenses, and distributing royalties. In Geor-
gia, the Copyright Association of Georgia is the pri-
mary CMO, managing various rights such as public 
performance, broadcasting, and mechanical repro-
duction. Despite their crucial role, challenges and 
legislative gaps exist, necessitating ongoing im-
provements to enhance copyright protection and 
ensure fair administration of rights. 
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елью настоящей статьи является исследо-
вание правового понятия предпринима-

тельской деятельности в реализации образова-
тельных услуг. 

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи: 

• Дать определение и значение предпри-
нимательской деятельности в сфере образова-
ния; 

• Изучить объекты и субъекты образова-
тельных отношений в предпринимательстве; 

• Провести анализ нормативной право-
вой базы предпринимательской деятельности 
в сфере образования. 

В настоящее время сфера образования явля-
ется одной из ведущих в социально-экономи-
ческом развитии нашей страны. Главная цель, 
преследуемая сферой образования – подго-
товка высококвалифицированных кадров для 
снижения кадровой потребности страны, а 
также развитие и воспитание социально-гра-
мотных граждан. 

Образовательная сфера, как и другие имеет 
свою правовую составляющую. Образователь-
ная деятельность в Российской Федерации ре-
гулируется федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Предметом регулиро-
вания данного закона являются любые образо-
вательные отношения, в том числе сложивши-
еся путем организации предпринимательской 
деятельности. 

Конституция Российской Федерации в ста-
тье 43 закрепляет право на получение образо-
вания, общедоступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и среднего про-
фессионального образования. Также 

Конституцией Российской Федерации гаранти-
руются единство экономического простран-
ства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности. Эти по-
ложения являются базой предприниматель-
ской деятельности в Российской Федерации, в 
том числе в сфере образования [1]. 

В связи с многочисленными изменениями, про-
изошедшими в российской системе образования в 
последние годы, в связи с выходом Российской Фе-
дерации на международный уровень и принятием 
ряда обязательств в рамках международных до-
говоров проблема интеграции российской си-
стемы образования в общемировое образова-
тельное пространство приобрела весьма акту-
альный характер [6]. 

Предпринимательская деятельность вклю-
чает в себя маркетинговые исследования, кото-
рые изучают потребности населения, определя-
ются предполагаемый доход и затраты. 

Уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, в порядке и 
в сроки, которые установлены законодатель-
ством о государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей, уведомляет орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, осуществ-
ляющий переданные ему полномочия Россий-
ской Федерации в сфере образования, о госу-
дарственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, видом экономической дея-
тельности которого является образовательная 
деятельность. 

Ц 
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Предпринимательство, определяемое как 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематиче-
ское получение, прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрирован-
ными в этом качестве в установленном зако-
ном порядке, имеет ряд общих признаков, ко-
торые отражены в пункте 1 статьи 2 части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [3]. 

Предпринимательская деятельность в обра-
зовании явление имеет ряд особенностей, в 
связи с тем, что образование относится к соци-
альной сфере, поэтому предпринимательскую 
деятельность в образовании относят к одному 
из видов социального предпринимательства. 
Она не предполагает высокой рентабельности, 
поэтому является не очень привлекательной 
для бизнеса. 

Статья 32 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» определяет 
право вести индивидуальную предпринима-
тельскую образовательную деятельность, 
определяет, что индивидуальный предприни-
матель осуществляет образовательную дея-
тельность непосредственно или с привлече-
нием педагогических работников [2]. 

Однако создание учебных заведений коммер-
ческого характера выступает движущим фак-
тором, что бюджетные учреждения образования 
вынуждены находить различные виды деятельно-
сти, которые приносят им доход, снижают бюд-
жетные расходы по их содержанию, обеспечи-
вают развитие качества оказываемых услуг. 
Это обуславливает необходимость предприни-
мательской деятельности в учреждении образо-
вания, которая становится необходимым усло-
вием их развития, повышения конкурентоспо-
собности, улучшения материально-технической 
базы, увеличения заработной платы педагогов и 
сотрудников. 

Целью предпринимательской деятельности 
является получение средств, которые в дальней-
шем используются для развития данной органи-
зации. В предпринимательской деятельности 
значительная часть дохода получается от ока-
зания платных образовательных услуг, практи-
ческой реализации образовательных программ. 
Дополнительный доход может быть получен от 
сдачи в аренду помещений, предоставление об-
щежитий для заселения персонала сторонних ор-
ганизаций [5, с. 197-200]. 

Индивидуальные предприниматели не мо-
гут осуществлять образовательную деятель-
ность, если в соответствии с трудовым кодек-
сом не допускаются к педагогической деятель-
ности. До начала оказания платных услуг уче-
ник и его законные представители вправе по-
требовать документы о государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпри-
нимателя, информацию об уровне образования 
преподавателя, его педагогическом стаже. 

Кроме образовательных услуг к предприни-
мательской деятельности образовательной ор-
ганизации относятся:  

• сдача в аренду основных фондов и иму-
щества организации; 

• торговля покупными товарами и обору-
дованием, также оказание посреднических 
услуг; 

• приобретение акций, облигаций и иных 
ценных бумаг с целью получения доходов по 
ним; 

• ведение иных внереализационных опе-
раций, приносящих доход и не связанных с ос-
новным видом деятельности [4, с. 30-34]. 

Органы образования или органы местного 
самоуправления вправе остановить предпри-
нимательскую деятельность в образовательной 
организации, если она ей приносит ущерб. 

Деятельность образовательного учреждения 
по реализации предусмотренных уставом 
этого образовательного учреждения произво-
димой продукции, работ и услуг относится к 
предпринимательской лишь в той части, в ко-
торой получаемый от этой деятельности, доход 
не реинвестируется непосредственно в данное 
образовательное учреждение и (или) на непо-
средственные нужды обеспечения, развития и 
совершенствование образовательного про-
цесса (в том числе на заработную плату) в дан-
ном образовательном учреждении. 

В своей предпринимательской деятельно-
сти образовательное учреждение приравнива-
ется к предприятию и подпадает под действие 
законодательства Российской Федерации в об-
ласти предпринимательской деятельности. 
Учредитель или органы местного самоуправле-
ния могут приостановить предприниматель-
скую деятельность образовательного учрежде-
ния, если она идет в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной уставом, д ре-
шения суда по этому вопросу. 

Индивидуальная трудовая педагогическая 
деятельность, сопровождаемая получением 
доходом, рассматривается как 
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предпринимательская и подлежит регистра-
ции в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Такая деятельность не ли-
цензируется, а при регистрации представля-
ются только заявление и документ об уплате 
регистрационного сбора. 

Вывод 
Предпринимательство в сфере образования, 

как элемент инфраструктуры развития пред-
принимательства, очень подвижная сфера, ак-
тивно реагирующая на малейшие изменения в 
жизни общества. С развитием информацион-
ных технологий скорость модернизации и ак-
туализации только увеличивается. В дальней-
шем необходимо четкое разделение на образо-
вательную сферу, направленную на развитие 
предпринимательских компетенций, и инфор-
мационную, которая позволит ознакомить 
участников рынка с возможностями получения 
образования, а также популяризировать бизнес 
как вид профессиональной деятельности. 
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 настоящее время трудно представить свою 
жизнь без использования сети Интернет. 

Интернет стал параллельной реальностью, где 
пользователи общаются, получают информа-
цию, услуги, работают, совершают разнообраз-
ные сделки и т. п. Интернет-пространство со-
стоит из множества сайтов. Каждый отдельный 
сайт представляется пользователю как единый 
объект, объединенный общим дизайном и те-
матикой. С точки зрения гражданского права 
интернет-сайт является составным произведе-
нием, состоящим из других элементов. На это 
указывает ст. 1260 ГК РФ, ст. 2 ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о за-
щите информации». 

Для возникновения авторского права соста-
вителя на сайт как на объект интеллектуальной 
собственности владелец сайта должен приоб-
рести права использования его составляющих, 
которые относятся к интеллектуальной соб-
ственности. 

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 1260 ГК РФ со-
ставителю сборника и автору иного составного 
произведения (антологии, энциклопедии, базы 
данных, интернет-сайта, атласа или другого 
подобного произведения) принадлежат автор-
ские права на осуществленные ими подбор или 
расположение материалов (составительство). 

Т. е., интеллектуальные права на интернет-
сайт как на объект гражданского права возни-
каю у его владельца только как у составителя. 

Согласно п. 13 ст. 2 ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации» сайт в сети «Интернет» – совокупность 
программ для электронных вычислительных 
машин и иной информации, содержащейся в 
информационной системе, доступ к которой 
обеспечивается посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – сеть «Интернет») по доменным именам и 

(или) по сетевым адресам, позволяющим иден-
тифицировать сайты в сети «Интернет». 

В данном понятии законодатель выделяет 2 
составляющих интернет-сайта. Первая состав-
ляющая сайта – это совокупность программ 
для ЭВМ, вторая – иная информация. В даль-
нейшем мы увидим, что при создании интер-
нет-сайта его техническую основу составляют 
две программы для ЭВМ. 

В виде иной информации могут выступать 
результаты интеллектуальной деятельности 
(например, литературное произведение), сред-
ства индивидуализации (например, товарный 
знак) и иные объекты, не охраняемые законом 
(например, тексты законов). Об этом рассуж-
дает М. А. Рожкова в статье Рожкова М. А. «Вер-
ное понимание терминов «составное произве-
дение», «сайт» и «контент сайта» как условие 
правильного рассмотрения спора». Рож-
кова М. А. пишет в своей статье следующее: 

«Веб-сайт (от англ. website, где web – сеть, 
паутина, site – участок, место), являющийся ба-
зовым элементом всемирной сети Интернет и 
существующий исключительно в электронной 
форме, также может включать различные объ-
екты. Это могут быть как авторские произведе-
ния (фотографические, литературные, музы-
кальные, художественные и другие), так и иные 
объекты интеллектуальных прав (например, 
товарные знаки), а также объекты, которые не 
относятся к интеллектуальной собственности, 
прежде всего информация. 

Названые составляющие сайта принято обо-
значать словом «контент» (англ. content), под 
которым традиционно понимается содержи-
мое или, иначе, содержательное наполнение 
(здесь – сайта). Иными словами, контент сайта 
– это вовсе не единое произведение, получаю-
щее авторско-правовую охрану, как зачастую 
указывается в публикациях» [7]. 

В 
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Для возникновения у владельца авторского 
права на интернет-сайт как на составное про-
изведение владелец интернет-сайта должен 
иметь права на использование других резуль-
татов интеллектуальной деятельности, кото-
рые являются компонентами сайта. В случае, 
если владелец сайта использует чужую интел-
лектуальную собственность в составе сайта не-
законно, то правообладатель всегда может об-
ратиться в суд с требованием о прекращении 
незаконного использования и взыскания ком-
пенсации за нарушение исключительного 
права. Также правообладатель вправе иниции-
ровать процедуру ограничения доступа к ин-
тернет-сайту, о чем пойдет речь нижа. Поэтому 
владелец должен приобрести права использо-
вания у авторов интеллектуальной собственно-
сти. Это можно сделать с помощью договоров 
об отчуждении исключительного права, лицен-
зионных или трудовых договоров с правообла-
дателями. Заметим, что в трудовых договорах 
должно быть отражено условие, что создание 
интеллектуальной собственности является 
обязанностью работника. Исключительное 
право на служебное произведение принадле-
жит работодателю, если трудовым или граж-
данско-правовым договором между работода-
телем и автором не предусмотрено иное (п. 2 
ст. 1295 ГК РФ). При заключении лицензион-
ного договора лучше предусмотреть условие, 
по которому лицензиант вправе заключить 
сублицензионный договор, позволяющий 
предоставить право использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации другому лицу.  

Басманова Е. С. в своей кандидатской дис-
сертации разбивает процесс создания интер-
нет-сайта на этапы. Для настоящей статьи опи-
сание этого процесса ценно тем, что позволяет 
выявить, из каких результатов интеллектуаль-
ной деятельности состоит сайт. 

Как пишет Басманова Е. С., на первом этапе 
создания сайта разрабатывается дизайн сайта. 
Веб-дизайнер создает дизайн-макет сайта, 
представляющий собой графическое изобра-
жение сайта [1]. 

В случае, если дизайн сайта является ориги-
нальным, творческим решением, то у веб-ди-
зайнера возникает авторское право на произ-
ведение дизайна в силу абз. 7 п. 1 ст. 1259 ГК 
РФ. Также дизайн может быть запатентован 
как промышленный образец и в этом случае 
процесс доказывания наличия исключитель-
ных прав на него значительно упрощается. 

На втором этапе создания сайта версталь-
щик переводит графические изображения в 
программный код, который будет отобра-
жаться в браузере как картинки. Код, создан-
ный верстальщиком, получает правовую 
охрану в качестве программы для ЭВМ. 

Исключительное право на программу для 
ЭВМ возникает независимо от регистрации, ре-
гистрация осуществляется по желанию право-
обладателя, что подтверждается судебной 
практикой [4]. 

Роспатент в Письме от 02.12.2020 № 04/20-
19919/08 «О государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ, управляющей работой сайта, 
или базы данных, размещенной на сайте» от-
мечает следующее: 

«Государственная регистрация сайтов 
Роспатентом не осуществляется. Вместе с тем, 
возможна государственная регистрация про-
граммы для ЭВМ, управляющей работой сайта, 
или базы данных, размещенной на сайте, в со-
ответствии со статьями 1262 и 1334 ГК РФ» [3]. 

На третьем этапе создания сайта осуществ-
ляется сборка готовых веб-страниц в целост-
ную иерархическую структуру сайта, на соот-
ветствующем языке программирования созда-
ется программная основа сайта, обеспечиваю-
щая нормальное функционирование сайта [1]. 

Получается, что на втором и третьем этапе 
возникают права на программы для ЭВМ как 
интеллектуальную собственность. Уточним, 
что при создании сайта с помощью конструк-
тора права на техническую основу сайта (про-
граммный код) принадлежат правообладателю 
конструктора. Пользователю как правило 
предоставляется право использования про-
граммного кода (технической части) сайта на 
основании неисключительной лицензии. В ка-
честве примера можно привести пользователь-
ское соглашение Тильда, которое устанавли-
вает пользование сервисом, шаблонами для со-
здания сайтов на праве неисключительной ли-
цензии. 

На четвертом этапе создания сайта он 
наполняется содержанием или иначе сказать, 
контентом: текстами, картинками, аудио и ви-
део. В случае если отдельные элементы кон-
тента охраняются как интеллектуальная соб-
ственность, то владелец сайта также должен 
приобрести исключительны права на их разме-
щение. 

В случае, если владелец надлежащим обра-
зом не оформил правоотношения со всеми ав-
торами интеллектуальной собственности, 
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входящий в состав сайта, то он всегда несет 
риск обращения правообладателя в суд. Приве-
дем пару примеров из судебной практики: 

1. ДЕЛО № А40-34707/2022. ИП Федоров 
Артем Леонидович обратился в Арбитражный 
суд города Москвы с исковым заявлением к ин-
дивидуальному предпринимателю Осипову 
Александру Владимировичу об обязании пре-
кратить нарушение исключительных автор-
ских прав, удалить дизайн сайта, программный 
код сайта, статьи «Поговорим о правилах 
флирта: важные нюансы» и «Частые проблемы 
в отношениях. Как женщине понять мужчину», 
а также о взыскании компенсации в общем раз-
мере 1 000 000 рублей, судебных расходов. 
Суды трех инстанций отказали в удовлетворе-
нии требований, поскольку Истец не доказал, 
что владельцем сайта является Ответчик. Дан-
ные Ответчика были размещены публичной 
оферте и политике в отношении обработки 
персональных данных, но сам Ответчик отри-
цал, что является владельцем сайта, утверждал, 
что его данные похищены и даже обратился в 
полицию с заявлением по факту незаконного 
размещения его данных на сайте. Остается 
только гадать, была ли это уловка Ответчика, 
чтобы избежать взыскания компенсации, или 
владельцем сайта действительно является дру-
гое лицо. 

2. ДЕЛО № А41-13470/2023. ИП Лаврен-
тьев А. В. обратился в Арбитражный суд Мос-
ковской области с исковым заявлением к ГАУ 
МО «АИС «ПОДМОСКОВЬЕ» о взыскании ком-
пенсации за нарушение исключительного 
права на фотографическое произведение [5]. 
Истец просил взыскать компенсацию в двой-
ном размере, поскольку Ответчик использовал 
фотографию на двух своих сайтах. Суд посчи-
тал, что незаконное использование фотогра-
фии на двух сайтах образует одно правонару-
шение и удовлетворил требование частично. 
Компенсация была взыскана в одинарном раз-
мере, сумма компенсации уменьшена. 

Анализ судебной практики позволяет сде-
лать вывод, что чаще всего к владельцам сайтов 
обращаются авторы фотографических произ-
ведений. Обычно суды удовлетворяют их тре-
бования, порою уменьшая размер компенса-
ции. Полагаю, что связано это с невозможно-
стью ограничения доступа к сайту, незаконно 
использующего фотографическое произведе-
ние на основании ст. 15.2 ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации». 

Владелец сайта, который незаконно разме-
стил объекты чужой интеллектуальной соб-
ственности (исключение – фотографическое 
произведение), также несет риск ограничения 
доступа к своему ресурсу по заявлению право-
обладателя. Такую возможность правооблада-
телю предоставляет ст. 15.2 ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации». Ограничение доступа к неза-
конно размещенной информации происходит 
на основании заявления правообладателя, ко-
торое подается в Роскомнадзор. К заявлению 
прикладывается вступивший в законную силу 
судебный акт. Перед принудительным ограни-
чением доступа владельцу информационного 
ресурса дается один рабочий день со дня полу-
чения уведомления от провайдера для добро-
вольного удаления незаконно используемой 
интеллектуальной собственности. 

Резюмируя вышеизложенное следует отме-
тить, что владелец сайта должен четко знать, 
какие объекты интеллектуальной собственно-
сти используются в составе сайта и какие права 
на их использования у него есть. Без этого по-
нимания владелец интернет-сайта всегда 
имеет риск быть ответчиком по делам о взыс-
кании компенсации за нарушение исключи-
тельных прав. 

На наш взгляд для того, чтобы обезопасить 
себя от последующих судебных тяжб и иметь 
возможность передать права владельца сайта, 
лучше всего: 

1. Заключить договор подряда на созда-
ние сайта с условием отчуждения исключи-
тельных прав заказчику. В договоре должны 
быть указаны объекты интеллектуальной соб-
ственности (программы, дизайн), которые под-
лежат передаче. Рекомендуется просить испол-
нителя предоставить доказательство регистра-
ции программы для ЭВМ, находящиеся в тех-
ническом ядре сайта, в Роспатенте и патент на 
дизайн как на промышленный образец. Реги-
страция исполнителем интеллектуальной соб-
ственности увеличить срок создания сайта, но 
будет являться гарантией того, что интеллекту-
альная собственность принадлежит исполни-
телю; 

2. Размещать на сайте только те матери-
алы, в отношении которых у владельца име-
ются договоры с авторами или правообладате-
лем или, которые не охраняются авторским 
правом. Например, для правомерного исполь-
зования изображений безопаснее всего брать 
их с фотостоков. Фотостоки – это платформы, 
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на которых собраны фотографии по разным ка-
тегориям. Их преимущество в том, что вла-
дельцу сайта не нужно искать первоисточник и 
связываться с автором изображения. Правовые 
вопросы, связанные с изображениями, уже ре-
шены. Когда владелец сайта покупает или ска-
чивает изображение, ему не нужно договари-
ваться с автором и получать разрешения от мо-
делей, если они есть в кадре [2]. 
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Аннотация. Доказательства являются важнейшей частью уголовного процесса, а именно: определя-
ется причастность лиц к преступлению; квалификация действий подозреваемого, обвиняемого, подсуди-
мого; вид и размер наказания; выявляются смягчающие и отягчающие обстоятельства и т. д. 

Говоря о вещественных доказательствах, мы подразумеваем материальные следы (последствия) пре-
ступления, которые содержаться на предметах и имеют доказательственное значение. Это значит, что 
объекты материального мира содержат отпечатки и следы преступления, а также они сами по себе яв-
ляются источником доказательства. Изучая их свойства, исследуя их признаки, мы получаем информа-
цию об их форме, размере, местоположение, состояние и т. д. 

В первой части работы анализируются понятия и особенности вещественных доказательств. Во вто-
рой части автор исследует методы собирания вещественных доказательств. В итоге автор приходит к 
выводу, что в силу усиления принципа состязательности необходимо рассмотреть внедрение в российский 
уголовный процесс институт «адвокатского досье». 
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доказательств, адвокатского досье. 
 
ак указывают В. Е. Степенок, В. С. Космы-
нин, действующий уголовно-процессуаль-

ный закон закрепил доминирующий в науке 
уголовного процесса подход к понятию доказа-
тельств. Суть его заключается в следующем: 
доказательства – это знания, полученные в 
ходе производства по уголовному делу, на ос-
нове которых путем логической мыслительной 
деятельности приобретаются другие знания, а 
содержанием человеческих знаний является 
информация или сведения о конкретных фак-
тах, обстоятельствах, явлениях, действиях. 
Сведения должны быть получены только из 
определенных, указанных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ 
источников, которые в законе так не названы 
[1, с. 121-125]. Однозначно следует выделить 
следующие особенности признаков веществен-
ных доказательств как источника. 

Во-первых, как любой источник доказатель-
ства, вещественные доказательства представ-
ляют собой сведения, относящиеся к делу, а их 
источник будет выступать предмет материаль-
ного мира. 

Во-вторых, особенностью собирания дан-
ных доказательств является то, что они должны 
закрепляться, оцениваться и использоваться 
следователем, дознавателем. 

В-третьих, особенность содержания ви-
деться в том, что данные доказательства 

должны содержать в себе следующие эле-
менты: 

1. Факт обнаружения или получения. 
Например, в ходе осмотра места происшествия 
обнаруживается нож, которым был убить по-
терпевший. Этот факт должен быть обяза-
тельно зафиксирован в протоколе. 

2. Осмотр полученного предмета и при-
знание его вещественным доказательством. 

3. Приобщение к материалам проверки и 
правильное хранение данного объекта. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ веществен-
ными доказательствами признаются любые 
предметы: 

1. Которые служили орудиями, оборудо-
ванием или иными средствами совершения 
преступления или сохранили на себе следы 
преступления. Например, кочерга, которой 
наносились телесные повреждения или бол-
ванка для ключей, которой была взломана 
дверь; 

2. На которые были направлены преступ-
ные действия, деньги, ценности и иное имуще-
ство, полученные в результате совершения 
преступления; 

3. Иные предметы и документы, которые 
могут служить средствами для обнаружения 
преступления и установления обстоятельств 

К 
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уголовного дела. Например, паспорт, потерян-
ный преступником при совершении преступ-
ления. 

Мы считаем целесообразным проанализи-
ровать собирание данных доказательств. Так, 
существуют следующие методы сбора: след-
ственные действия, запросы, представление 
доказательств иными участниками процесса. 

Следственные действия является основным 
метод собирания доказательств. По нашему 
мнению, преимущественно полное и широкое 
понятие следственных действий, определил В. 
А. Семенцов: «следственные действия – это ре-
гламентированные уголовно-процессуальным 
законом процессуальные действия по собира-
нию и проверке доказательств, проводимые 
уполномоченными на то лицами с целью уста-
новления и доказывания, имеющих значение 
для уголовного дела фактических обстоятель-
ств, характеризующиеся детальной процеду-
рой производства и оформления, обеспечен-
ные уголовно-процессуальным принужде-
нием» [2, с. 26]. 

Следующий метод – это запрос предметов и 
документов (справок), а также представление 
доказательств участниками процесса. Данный 
метод, используется в основном стороной за-
щиты. 

Так, в соответствие ч. 3 ст. 86 УПК, защитник 
собирает доказательства по средствам: 

1. Получения предметов, документов и 
иных сведений; 

2. Опроса лиц с их согласия; 
3. Истребования справок, характеристик, 

иных документов у органов, организаций, ко-
торые обязаны предоставить запрашиваемые 
документы или их копии. Здесь появляться за-
кономерная проблема доказательственного 
права. Так как, любое доказательство, предо-
ставленное не органом предварительного след-
ствия, не будет признано таковым, пока дозна-
ватель, следователь, прокурор или суд, в произ-
водстве которых находится уголовное дело, не 
примет его и не оценит с позиции 

допустимости и относимости. В связи с этим, 
сторона защиты собирает не доказательства, а 
не более чем предметы, документы, сведенья, 
после чего ходатайствует перед вышеуказан-
ными участниками процесса об использовании 
их в процессе доказывания, и больше ничего. 
Это означает, что субъектом уголовно-процес-
суального доказывания является только госу-
дарственный служащий (следователь, дознава-
тель, прокурор, суд) имущий на это полномо-
чия [3]. 

Также, в статье 6 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» перечислены такие же полномочия адво-
ката, но они не названы там доказательствами. 
Более того, для предметов и документов пол-
номочие выглядит следующим образом: «соби-
рать и представлять предметы и документы, 
которые могут быть признаны вещественными 
и иными доказательствами, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Фе-
дерации», что согласуется с порядком предо-
ставления доказательств со стороны адвоката в 
рамках УПК РФ. 

Вместе с тем, если в части 3 статьи 86 УПК 
РФ указано, что адвокат вправе собирать дока-
зательства (то есть перечисленное является до-
казательствами), то в силу усиления принципа 
состязательности необходимо рассмотреть 
внедрение в российский уголовный процесс 
институт «адвокатского досье». 
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Abstract. Evidence is an essential part of the criminal process, namely: the involvement of persons in the crime 

is determined; the qualification of the actions of the suspect, the accused, the defendant; the type and amount of 
punishment; mitigating and aggravating circumstances are identified, etc. 

Speaking of physical evidence, we mean the material traces (consequences) of the crime, which are contained on 
the objects and have evidentiary value. This means that the objects of the material world contain fingerprints and 
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In the first part of the work, the concepts and features of physical evidence are analyzed. In the second part, the 
author explores the methods of collecting physical evidence. As a result, the author comes to the conclusion that, 
due to the strengthening of the adversarial principle, it is necessary to consider the introduction of the institute of 
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ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается регулирование цифровых финансовых активов (ЦФА) в России 
в контексте развития цифровых технологий. Основной целью исследования является оценка влияния Фе-
дерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» № 259-ФЗ от 31 июля 2020 года на правовую базу ЦФА 
и анализ введенных изменений, касающихся майнинга и взаимодействия с иностранными цифровыми пра-
вами. Методология включает изучение актуальных законодательных актов и анализ мнений экспертов 
по вопросам цифровизации. Результаты показывают, что новые нормы закона способствуют улучшению 
правовой среды для ЦФА, обеспечивают защиту прав участников и стимулируют инновации в экономике, 
что особенно важно в условиях стремительного цифрового развития. 
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права. 
 
 развитием цифровых технологий и инфор-
матизации мировой экономики возникла 

необходимость в более четком регулировании 
нового класса активов – цифровых финансовых 
активов (далее – ЦФА). В России этот вопрос 
был взят на контроль с принятием Федераль-
ного закона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» № 259-ФЗ от 31 июля 2020 года 
(далее – ФЗ № 259-ФЗ), который определяет ос-
новные аспекты выпуска, учета и обращения 
ЦФА, а также правила функционирования опе-
раторов информационных систем и майнинго-
вой инфраструктуры. 

Так под «Российскими ЦФА» следует пони-
мать цифровые права, которые могут включать 
денежные требования, права на участие в капи-
тале непубличных акционерных обществ, а 
также право требовать передачи эмиссионных 
ценных бумаг. Они не могут существовать вне 
информационных систем, основанных на тех-
нологии распределенного реестра, что обеспе-
чивает их учет и обращение исключительно в 
цифровом формате. 

ФЗ № 259-ФЗ также вводит понятие цифро-
вой валюты, которая представляет собой сово-
купность электронных данных, способных к 

использованию в качестве средства платежа 
или инвестиционного инструмента. Важно от-
метить, что цифровая валюта не является де-
нежной единицей, как российского, так и ино-
странного государства. По сути, она выступает 
в роли альтернативного метода расчетов и ак-
тивов в цифровом пространстве. Также следует 
отметить, что цифровая валюта является со-
ставной частью ЦФА. 

С 1 сентября 2024 года в ФЗ № 259-ФЗ 
начали действовать изменения, значительно 
расширяющие нормативную правовую базу. 
Так был введен термин майнинг цифровой ва-
люты под которым следует понимать деятель-
ность, связанную с проведением математиче-
ских вычислений с использованием техниче-
ских и программных средств для внесения за-
писей в информационные системы. Важным 
аспектом в данном случае является создание 
майнинг-пулов, которые представляют собой 
объединение мощностей различных участни-
ков для оптимизации процессов майнинга и 
распределения вознаграждений. 

Помимо этого, ключевую роль в экосистеме 
ЦФА играет майнинговая инфраструктура, 
включающая объекты для размещения необхо-
димого оборудования в сочетании с инже-
нерно-техническим обеспечением. Операторы 

С 
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майнинговой инфраструктуры предоставляют 
услуги по организации и поддержанию работы 
таких систем, что делает возможным эффек-
тивное сканирование блокчейнов и подтвер-
ждение транзакций. 

Все это начинает сближать «Российские 
ЦФА» и иностранные цифровые права, под ко-
торыми в ФЗ № 259-ФЗ понимаются обязатель-
ственные и иные права, выпуск, учет и обраще-
ние которых осуществляются в информацион-
ной системе, организованной не в соответ-
ствии с российским правом, за исключением 
иностранных ценных бумаг, относящихся в со-
ответствии с личным законом лица, обязан-
ного по ним, к ценным бумагам. 

Если ранее до вступивших изменений на 
российском уровне взаимодействие с ино-
странными операторами как писали Т. Э. Рож-
дественская и А. А. Ситник: «оставалось за-
труднительным, так как для получения инфор-
мации часто требуется судебное решение. Ос-
нованиями для предоставления российскими 
операторами информации о цифровых активах 
могут быть судебные акты, исполнительные 
документы, запросы от компетентных органов 
или требования конкурсного управляющего» 
[1, с. 92]. 

То теперь как указывалось ранее, по нашему 
мнению, происходит некое принятие ино-
странных цифровых прав в том виде, в котором 
их регулируют в других государствах. Что 
должно расширить имеющиеся механизмы на 
практике и упростить взаимодействие между 
различными участниками цифровых отноше-
ний. 

Согласно ФЗ № 259, обращение цифровых 
финансовых активов подлежит строгому регу-
лированию. Например, выпуск, учет и обраще-
ния эмиссионных ценных бумаг, связанные с 
ЦФА, подчиняются также и правилам, установ-
ленным законом о рынке ценных бумаг. Это 
обеспечивает необходимый правовой порядок 

и защиту прав инвесторов. 
Интересным аспектом является положение 

об иностранном номинальном держателе циф-
ровых финансовых активов, который регули-
рует учет и переход прав на эти активы в соот-
ветствии с личным законодательством. Это со-
здает рамки для международных инвестиций и 
упрощает механизм работы с ЦФА для зару-
бежных участников отношений. 

С учетом новых поправок, действующих с 1 
сентября 2024 года, можно предположить, что 
в эпоху цифровизации в России продолжат раз-
вивать законодательство о ЦФА. Уже после 
внесения поправок в процессе адаптации к но-
вым условиям и требованиям, как операторы 
информационных систем, так и участники 
рынка применяя новые нормы покажут, 
насколько оправдан новый эксперименталь-
ный режим, а также специфические особенно-
сти, прописанные в законе, которые, по 
нашему мнению, постепенно сводят ЦФА и 
криптовалюты в одно целое. 

Таким образом регулирование цифровых 
финансовых активов представляет собой важ-
ный шаг в процессе цифровизации Россий-
ского законодательства, обеспечению защиты 
прав участников отношений и стимуляции ин-
новаций. Развитие правовой базы позволяет 
создать более прозрачные условия для функци-
онирования цифровых активов, что является 
одной из главных целей законодателя, так как 
в эпоху цифровых прав важно чтобы принима-
емые законы успевали за тенденцией роста 
возникновения новых отношений, без регули-
рования которых могут создаваться проблемы, 
связанные с недостаточной правовой базой. 
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дним из наиболее важных этапов всеоб-
щей цифровизации является внедрение и 

повсеместное использование беспилотных 
транспортных средств. Эксплуатация беспи-
лотного транспорта вызывает ряд правовых во-
просов, которые требуют законодательного ре-
гулирования. 

Так, под беспилотными транспортными 
средствами понимают устройства, которые пе-
редвигаются автоматически и обычно рабо-
тают на основе искусственного интеллекта. 
Беспилотные транспортные средства, в зависи-
мости от размера и назначения, контролиру-
ются удаленно или изнутри, как правило, в са-
лоне находится водитель-испытатель.  

Нормативная база относительно беспилот-
ных автотранспортных средств не так сильно 
развита, поскольку в России подобный транс-
порт используют редко. Адвокат Алексей Леж-
ников считает, что законодательство в этой об-
ласти будут разрабатывать, когда беспилотные 
автотранспортные средства начнут массово 
появляться на улицах российских городов. А 
юрист Дан Хоролец (бюро адвокатов «Де-юре») 
не исключает появления новых составов пре-
ступлений, связанных с беспилотными аппара-
тами.  

Первый эксперимент с высокотехнологич-
ным транспортом в Российской Федерации 
стартовал в 2018 году, когда российский госу-
дарственный и политический деятель Дмит-
рий Медведев подписал Постановление Прави-
тельства РФ от 26 ноября 2018 года № 1415 «О 
проведении эксперимента по опытной эксплу-
атации на автомобильных дорогах общего 
пользования высокоавтоматизированных 
транспортных средств» [2].  

Планировалось, что тестовая езда на беспи-
лотных транспортных средствах по обычным 
дорогам поможет разработать изменения, ко-
торые необходимо внести в Правила дорож-
ного движения (ПДД) для использования таких 
авто. Тестировать работу транспорта начал 
«Яндекс»: компания вывела пять устройств на 
улицы Москвы. А в 2020 году «Яндекс» в парт-
нерстве со Сбербанком, ГАЗом и КамАЗом раз-
работал дорожную карту поэтапного внедре-
ния беспилотных транспортных средств. Пред-
полагалось, что в 2023 году машины без води-
теля будут перевозить людей и грузы, но пока 
использование беспилотных транспортных 
средств все еще находится в тестовом режиме. 
Изменения в ПДД, связанные с беспилотными 

О 
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транспортными средствами, тоже пока не 
внесли.  

В марте 2022 года Правительство утвердило 
экспериментальный правовой режим (ЭПР) для 
применения беспилотного транспорта (Поста-
новление Правительства РФ от 9 марта 2022 г. 
№ 309 «Об установлении экспериментального 
правового режима в сфере цифровых инноваций и 
утверждении Программы экспериментального 
правового режима в сфере цифровых инноваций 
по эксплуатации высокоавтоматизированных 
транспортных средств»). Власти разрешили 
автомобилям без водителя ездить на обычных 
дорогах. Экспериментально-правовой режим 
продлится до 2025 года и реализуется беспи-
лотными транспортными средствами того же 
«Яндекса». На 158 улицах Москвы машины бу-
дут ездить под контролем водителя-испыта-
теля, а в Иннополисе в Татарстане и технопарке 
«Сколково» в Московской области – без него, но 
движение будут мониторить удаленно [1].  

Для участия в ЭПР беспилотные автотранс-
портные средства должны соответствовать 
требованиям безопасности, где автоматизиро-
ванная система управления: обеспечивает со-
блюдение правил дорожного движения и осу-
ществляет контроль за дорожно-транспортной 
обстановкой средствами технического зрения; 
безопасно и предсказуемо взаимодействует с 
другими участниками дорожного движения и 
безопасным образом реагирует на ошибки, до-
пускаемые другими участниками дорожного 
движения. Автоматизированная система 
управления имеет возможность диагностиро-
вания неисправностей на любом этапе эксплу-
атации, также в случае сбоя, в состоянии себе 
создавать условия, обеспечивающие мини-
мально-возможный уровень риска. Автомати-
зированная система управления четко и эф-
фективно звуковым, визуальным, тактильным 
или иным способом должна уведомлять води-
теля-испытателя или оператора о том, что вы-
ходит за пределы установленной среды штат-
ной эксплуатации [3].  

Есть требования к водителям-испытателям: 
водительский стаж не менее три года, без при-
влечения за последние три года к администра-
тивной ответственности по статьям, преду-
сматривающим лишение прав. 

Стоит отметить, что беспилотные транс-
портные средства смогут ездить только по тем 
дорогам, у которых имеется «цифровой двой-
ник» – план и карта трассы, данные о её состо-
янии, дорожно-транспортных происшествиях, 
метеоусловиях. Эта информация должна пере-
даваться машине в режиме реального времени 
и запрет эксплуатации роботизированных 

автомобилей, на которых не установлена по-
следняя версия программного обеспечения.  

При дорожно-транспортных происшествиях 
с участием беспилотных транспортных 
средств, не повлекшем причинение вреда 
жизни и здоровью людей, факт таких дорожно-
транспортных происшествий оформляется его 
участниками в соответствии с правилами до-
рожного движения. 

В случае дорожно-транспортных происше-
ствий с участием беспилотных транспортных 
средств, повлекших причинение вреда жизни и 
здоровью людей, виновным могут признать: 
водителя-испытателя, если он не предотвратил 
происшествие, хотя мог (например, отвлекся и 
не смотрел на дорогу); оператора, который уда-
ленно контролирует движение авто, если ава-
рия случилась из-за ошибки в построении 
маршрута; владельца и специалиста по без-
опасности, если обнаружились технические 
неполадки [3]. 

Стоит отметить, что в настоящее время от-
сутствует статистика по ДТП с беспилотными 
транспортными средствами, да и законода-
тельно эта область урегулирована не до конца. 
При этом аварии с беспилотными транспорт-
ными средствами на российских дорогах все-
таки случаются.  

Так, 12 апреля 2024 года на Наличной улице 
в Санкт-Петербурге произошло дорожно-
транспортное происшествие с двухсекцион-
ным трамваем «Довлатов», оснащенным систе-
мой искусственного интеллекта Cognitive Pilot, 
который сбил трех пешеходов. Трамвай, произ-
веденный на заводе «Уралтрансмаш», нахо-
дился на этапе обкатки и не перевозил пасса-
жиров. Технология искусственного интеллекта, 
включая систему контроля за состоянием води-
теля, предполагает остановку трамвая в случае, 
если водитель потеряет концентрацию или на 
путях возникнет препятствие. В пресс-службе 
Cognitive Pilot подтвердили, что на момент ава-
рии система «Умный трамвай» не была активи-
рована, так как трамвай находился в ручном 
режиме управления. В ГУ МВД сообщили, что, 
со слов водителя, у транспортного средства от-
казали тормоза. Петербургская полиция возбу-
дила уголовное дело по 264 статье УК РФ (нару-
шение правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, повлекшее за со-
бой причинение тяжкого вреда здоровью).  

В случае заводского брака, ошибки програм-
миста или сборщика, повлекшие сбой в системе 
беспилотного транспортного средства и при-
чинение вреда, ответственность должен нести 
человек, допустивший ошибку. Вероятнее 
всего, в данном случае уголовная 
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ответственность будет определяться по статье 
238 УК РФ. Отдельного внимания заслуживает 
ситуация, когда вред причиняется в результате 
собственного решения искусственного интел-
лекта на основе наработанного опыта. В таком 
случае уголовная ответственность исключа-
ется, поскольку привлечь «робота» как пре-
ступника невозможно, т. е. отсутствует субъект 
уголовно-правовых отношений. Остается 
гражданско-правовая ответственность завода-
изготовителя и владельца источника повышен-
ной опасности.  

Таким образом, в настоящее время в Рос-
сийской Федерации развитие искусственного 
интеллекта происходит очень активно, однако 
правовое регулирование данной сферы носит 
фрагментарный характер: отсутствуют соот-
ветствующие законы, не определены органы, 
уполномоченные на проведение мероприятий 
по контролю и надзору за функционированием 
искусственного интеллекта. Кроме того, не 
обозначен статус самого искусственного ин-
теллекта. Это приводит к невозможности осу-
ществления прокурорского надзора за испол-
нением законов в сфере функционирования 
искусственного интеллекта, а значит, и профи-
лактики правонарушений в этой области.  
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 каждым годом состояние окружающей 
среды заметно ухудшается, что, без-

условно, оказывает воздействие на актуаль-
ность экологической безопасности, которая 
растет быстрыми темпами с каждым днем. В 
будущем приложенные усилия могут стать 
напрасными, бессмысленными, если вопросом 
обеспечения экологической безопасности не 
заняться вовремя. 

Право граждан на благоприятную окружаю-
щую среду является одним из самых важных, 
ключевых, именно поэтому оно нашло свое от-
ражение в статье 42 Конституции Российской 
Федерации [1]. Создание эффективной, резуль-
тативной системы противодействия преступ-
лениям, которые посягают именно на экологи-
ческую безопасность, необходимость защиты 
людей от потенциально вредных веществ, а 
также обеспечение безопасности окружающей 
среды есть одни из приоритетных, существен-
ных задач нашего государства. 

Экологическая безопасность – это один из 
важнейших статусов безопасности жизненно 
необходимых экологических интересов чело-
века, в первую очередь, конечно, его прав на 
экологически чистую, защищенную, здоровую, 
а также благоприятную окружающую природ-
ную среду для жизни и деятельности, возника-
ющих при достижении сбалансированного, от-
регулированного сосуществования окружаю-
щей среды и хозяйственной деятельности че-
ловека, когда уровень нагрузки на природную 
среду не выходит за пределы ее способности к 
самовосстановлению, возобновлению. 

Интересно отметить, что экологические 
проблемы приводят к смене всей парадигмы 
развития человечества [8, с. 797]. Сегодня уро-
вень экологической безопасности в нашей 
стране достаточно низкий, так как достаточно 
сильно воздействует промышленность на 
окружающую среду, при этом экологическая 
безопасность многими производствами игно-
рируется, не соблюдается. Повышенные кон-
центрации загрязняющих вредных веществ 
оказывают отрицательное влияние как на здо-
ровье человека, так и на экосистемы. Выделим, 
что некоторые загрязняющие вещества могут 
привести даже к коррозии элементов техниче-
ской инфраструктуры. 

В данном исследовании экологическая без-
опасность будет рассматриваться именно в 
контексте национальной безопасности России. 

В статье 1 Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
закреплено, что экологическая безопасность – 
это состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека 
от возможного негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности, чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, их последствий [2]. Хотя данный закон 
определяет понятие «экологическая безопас-
ность», наука пока не имеет единого мнения по 
поводу определения и содержания данного по-
нятия, что, конечно, рождает определенные 
проблемы в понимании рассматриваемого яв-
ления. Следует согласиться с мнением  
Н. Н. Барбашовой, которая отмечает, что 

С 
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всеобъемлющую трактовку такого понятия как 
«экологическая безопасность» дать достаточно 
трудно [5, с. 118]. 

«Целями обеспечения экологической без-
опасности и рационального природопользова-
ния являются обеспечение качества окружаю-
щей среды, необходимого для благоприятной 
жизни человека, сохранение и восстановление 
природной среды, сбалансированное природо-
пользование, смягчение негативных послед-
ствий изменения климата» [3]. 

«Сохранение отвечающими экологическим 
стандартам качества атмосферного воздуха и 
воды, рекультивация нарушенных земель, эко-
логическая реабилитация территорий и вод-
ных объектов, увеличение площади лесовос-
становления, ликвидация накопленного вреда 
окружающей среде являются обязательными 
условиями для улучшения качества жизни в 
Российской Федерации» [3]. 

Обратим внимание, что существует три 
уровня экологической безопасности: 

• глобальный, 
• региональный, 
• локальный. 
Следует рассмотреть подробно уровни эко-

логической безопасности. Глобальный уровень 
отслеживает процессы состояния оболочки 
Земли в целом. Эффект такого глобального 
контроля – это управление, восстановление и 
сохранение естественного, натурального, 
неотъемлемого механизма окружающей 
среды. 

Региональный уровень рассматривает 
огромные географические либо экономические 
территории. Управление и, безусловно, кон-
троль обеспечивается правительством государ-
ства. 

«Локальный уровень охватывает города, 
районы, предприятия металлургии, химиче-
ской, нефтеперерабатывающей, горнодобыва-
ющей промышленности и оборонного ком-
плекса, а также наблюдением за контролем вы-
бросов, сбросов, стоков. Управление экологи-
ческой безопасностью исполняется на уровне 
администрации города, района, предприятия с 
привлечением определенных служб, ответ-
ственных за состояние окружающей среды» [4, 
с. 208]. 

Итак, можно подчеркнуть, что под экологи-
ческой безопасностью принято понимать не 
только систему регулирования, но и систему 
управления, которая позволяет нам давать до-
стоверный прогноз и не допустить каких-либо 

экологических проблемы. В случае возникно-
вения различных чрезвычайных ситуаций не-
медленно заняться ликвидацией негативных 
последствия. Выделение уровней экологиче-
ской безопасности показывает, что нынешнее 
состояние системы экологической сферы явля-
ется серьезной опасностью в будущем для 
всего человечества и оболочек Земли. 

Интересно отметить, что на данный момент 
экологический кризис в Российской Федерации 
есть та другая, обратная сторона научно-техни-
ческого прогресса, который характеризуется 
увеличением темпов заболеваемости населе-
ния, снижением продолжительности жизни и 
рождаемости. 

«Причинами неблагоприятной экологиче-
ской обстановки во многих регионах России 
можно считать: 

• ежегодно увеличивающийся рост коли-
чества вредных промышленных и бытовых от-
ходов; 

• нерациональное ведение лесного хо-
зяйства и землепользования; 

• выброс в атмосферу и сброс в водоемы 
вредных веществ; 

• радиационное и химическое загрязне-
ние ряда территорий, 

• негативные последствия гонки воору-
жений (уничтожение химического оружия, 
проблемы с утилизацией оружейного плуто-
ния, радиоактивные отходы из отслуживших 
свой срок подводных лодок, и др.); 

• остаточный принцип финансирования 
природоохранных мероприятий; 

• несовершенство экологического зако-
нодательства; 

• бездействие властных структур всех 
уровней в деле охраны окружающей среды; 

• другие техногенные воздействия на 
природу» [6, с. 18]. 

Отметим, что нынешняя экологическая об-
становка в стране очень пагубно влияет на здо-
ровье человека. Так, человек может привык-
нуть к изменению уровня своего финансового 
положения, социальной обстановки, при этом 
загрязненный воздух, почва, вода, продукты 
питания для него являются губительными. 

Токсические вещества, к примеру, могут по-
пасть в атмосферу при работе станций по про-
изводству тепла и энергии, сгорании топлива. 
В результате в воздух попадают различные 
вредные, пагубные газы, частички тяжелых ме-
таллов. В мелкодисперсном состоянии они оса-
ждаются в легких, вызывая тяжелые 
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заболевания дыхательной системы человека 
(астма, бронхиты). В особо тяжелом случае 
даже могут спровоцировать такие заболевания, 
которые будет относиться к разделу медицины 
– онкология. 

Очень часть в реки, водоемы предприятия 
сбрасывают свои отходы, какие-либо неочи-
щенные осадки. Необходимо не забывать, что 
80% кишечных инфекций связано непосред-
ственно с загрязнением воды. 

Для повышения производительности в сель-
ском хозяйстве достаточно активно применя-
ются химические добавки. Следует помнить 
про зараженную воду и кислотные дожди. В ре-
зультате мы имеем помидоры и огурцы, в ко-
торых присутствует очень много именно хими-
ческих добавок. Они красивые, яркие, но такие 
опасные, как бомба замедленного действия. 

Ещё раз подчеркнем, что стабильное разви-
тие Российской Федерации, высокое качество 
жизни населения и национальная безопасность 
обеспечиваются при условии сохранения и за-
щиты окружающих природных систем и под-
держания нужного качества окружающей 
среды. 

Выделим следующие основные направле-
ния деятельности, обеспечивающие экологи-
ческую безопасность регионов: 

• экологически доказанное размещение 
производительных сил; 

• безопасное развитие сфер производ-
ства: промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства, энергетики и т. п.; 

• рациональное, обоснованное использо-
вание природных ресурсов; 

• предупреждение противоречий, кото-
рые могут возникнуть между сохранением эко-
логического равновесия и развитием произво-
дительных сил в экологически неблагоприят-
ных регионах Российской Федерации; 

• восстановление и сохранение уникаль-
ных, исключительных комплексов природы 
при решении территориальных проблем; 

• предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций; 

• совершенствование управления в обла-
сти охраны окружающей природной среды. 

Таким образом, обеспечение экологической 
безопасности есть одно из важных, ключевых 
условий стабильного развития государства. Ос-
новное условие создания экологической без-
опасности – осознание именно населением 
страны сущности проблем в сфере экологии, 
что является неразрывной частью 

экологической культуры людей. Человек есть 
неотъемлемая часть окружающей природной 
среды, и, безусловно, все отрицательные воз-
действия на рассматриваемую среду в итоге от-
ражаются на нем самом. 

Отметим, что сформироваться экологиче-
ской культуры очень трудно без изменения со-
знания людей, но возможно только лишь при 
правильном, грамотном походе к организации 
такого образования. Конечно, этого недоста-
точно, в настоящее время нужно, чтобы госу-
дарственная политика как можно больше вре-
мени уделяла на обеспечение экологической 
безопасности страны, ведь именно такое обес-
печение является важнейшей составляющей 
государственной национальной безопасности. 

В связи с вышеизложенным для обеспече-
ния экологической безопасности Российской 
Федерации сегодня следует использовать но-
вые, результативные юридические средства. В 
первую очередь, необходимо разработать 
Национальный план действий в области раци-
онального природопользования и охраны 
окружающей среды, где будут представлены: 

• показатели анализа состояния окружа-
ющей среды; 

• концепция совершенствования госу-
дарственной политики Российской Федерации 
в сфере экологии. 

Без принятия рассматриваемого плана вся-
кие самостоятельные достижения в области 
безопасности окружающей природной среды 
будут ненадежны, сомнительны. Определить 
степень их достаточности, обоснованности, до-
стоверности не будет возможности без соотно-
шения с общей картиной экономического ро-
ста и социального развития страны. 

Помимо этого, нужно разработать норма-
тивную базу, основу в сфере обеспечения эко-
логической безопасности – Стратегию эколо-
гической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года, в тексте которой сле-
дует отразить: 

• цель, ключевые задачи и принципы; 
• основные направления и механизмы 

обеспечения безопасности в сфере экологии; 
• ожидаемые политические, правовые, 

социально-экономические, последствия от ре-
ализации данного документа. 

Также подчеркнем, что на данный момент 
назрела необходимость систематизации эколо-
гического законодательства, которую следует 
осуществить, прежде всего, в форме кодифика-
ции. Сегодня экологическое законодательство 
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лишено так называемого «правового ядра» – 
единого кодифицированного акта, на основе 
которого можно было бы сформировать устой-
чивую, грамотную нормативную систему, ко-
торая будет регулировать, адаптировать эколо-
гические взаимоотношения. В связи с этим до-
статочно актуальным, насущным и назревшим 
юридическим трендом является подготовка и 
последующее принятие Экологического ко-
декса Российской Федерации. 

Таким образом, сегодня необходим новый, 
свежий взгляд на содержание понятия «эколо-
гическая безопасность», где следует его рас-
крыть именно с позиции национальной без-
опасности страны. Помимо этого, обязательно 
следует оптимизировать правовое обеспече-
ние экологической безопасности страны на ос-
нове совершенствования законодательства в 
сфере рационального природопользования и 
защиты окружающей природной среды. Это 
позволит создать такие условия, которые по-
могут сохранить окружающую нас среду, а 
также ликвидировать различные негативные, 
неблагоприятные экологические последствия 
хозяйственной деятельности в условиях посто-
янно растущей экономической активности об-
щества и государства. 

Обратим внимание, что экология есть 
прочно, надежно взаимосвязанная система. В 
ней нет никаких лишних элементов. Если воз-
никает дисбаланс на уровне атмосферы, то 
стоит ожидать ухудшение качества природной 
среды. Задача человека – воплощать в жизнь 
конкретные мероприятия по оздоровлению, 
улучшению экологической обстановки, ведь от 
этого напрямую зависит его нормальная жиз-
недеятельность на планете Земля. 
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елью настоящей статьи является ком-
плексное изучение понятия контрактной 

системы, принципов, на которых она базиру-
ется, определение ее основных элементов, вы-
явление основных проблем, возникающих в 
связи с практической реализацией норм зако-
нодательства, регулирующих контрактную си-
стему. 

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи: 

• Дать определение и значение понятию 
контрактная система; 

• Исследовать принципы контрактной 
системы и их содержание; 

• проанализировать существенные усло-
вия государственного контракт по оказанию 
услуг для нужд правоохранительных органов. 

Эффективность обеспечения государствен-
ных нужд зависит от текущего состояния и пра-
вового режима института контрактной си-
стемы. Ценность названого института обуслов-
лена прежде всего тем, что государство в лице 
органов власти и различных организаций явля-
ется ключевым заказчиком, крупнейшим по-
требителем продукции [1]. 

Данный факт серьезным образом влияет на 
регулирование экономической системы, во 
многом обеспечивает достижение стратегиче-
ских целей развития страны. 

Необходимо отметить, что организация и 
управление закупками направлена на своевре-
менное получение востребованного по каче-
ству и количеству товаров и услуг от надежного 
поставщика с высоким уровнем сервиса и по 
привлекательной цене. Поэтому каждому за-
казчику целесообразно создать свою контракт-
ную службу. 

В соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» контрактная система 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд является совокупностью участников кон-
трактной системы в сфере закупок (федераль-
ный орган исполнительной власти по регули-
рованию контрактной системы в сфере заку-
пок, и другие) и осуществляемых ими, в том 
числе с использованием единой информацион-
ной системы в сфере закупок (за исключением 
случаев, если использование такой единой ин-
формационной системы не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом), в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации и иными нормативными правовыми ак-
тами о контрактной системе в сфере закупок 
действий, направленных на обеспечение госу-
дарственных и муниципальных нужд [2]. 

Основной целью закупок органов внутрен-
них дел является надежное и качественное 
обеспечение своих подразделений товарами 
(работами и услугами), необходимыми для эф-
фективного выполнения поставленных перед 
ними задач. Вместе с тем перед осуществле-
нием закупок органы внутренних дел разме-
щают на официальных сайтах свои государ-
ственные заказы о проведении тендера. При 
этом надо понимать, что под данным заказом 
за счёт федерального бюджета осуществляется 
совокупность заключения контрактов на по-
ставку того или иного товара, или оказания 
услуги. 

Также заказ может выступать и в качестве 
предложения, которое даёт уполномоченному 
учреждению другой организации-поставщику 
для удовлетворения государственных нужд. 
Примерами госзаказа могут быть строитель-
ство новых объектов, капитальный и текущий 
ремонт зданий и сооружений для нужд 

Ц 
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правоохранительных органов, покупка различ-
ной компьютерной оргтехники для подразде-
лений, разработка и выпуск новых видов тех-
ники и вооружения [4, с. 61-63]. 

Федеральному закону от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд» как ос-
новному регулятору отношений, возникающих 
в сфере контрактной системы, нужно опреде-
лить сферу его применения, которая представ-
ляет собой: «отношения, направленные на 
обеспечение государственных и муниципаль-
ных нужд в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок то-
варов, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращения коррупции и других злоупо-
треблений в сфере таких закупок, в части, каса-
ющейся: 

1. Планирования закупок товаров, работ, 
услуг; 

2. Определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей); 

3. Заключения предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом контрактов; 

4. Особенностей исполнения контракта; 
5. Мониторинга закупок товаров, работ, 

услуг; 
6. Аудита в сфере закупок товаров, работ, 

услуг; 
7. Контроля за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд [3, с. 15-19]. 

Принцип открытости и прозрачности ин-
формации о контрактной системе в сфере заку-
пок выражается в возможности доступа всех 
заинтересованных лиц к информации о той 
или иной закупке, при чем такой доступ дол-
жен быть предоставлен на безвозмездной ос-
нове и реализовываться должен с учетом ис-
пользования общеупотребимых средств обра-
ботки информации. Реализуется этот принцип 
путем использования единой информацион-
ной системы, которая представляет собой со-
вокупность имеющейся в базах данных инфор-
мации и включает в себя всю информацию о за-
купке. 

Определение поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей осуществляется посредством ис-
пользования конкурентных и неконкурентных 

способов. Исходя из названия, конкурентные 
способы предполагают наличие как минимум 
двух потенциальных лиц, способных стать 
контрагентом государственного заказчика по 
соответствующему контракту. Неконкурент-
ные предполагают, что какой-либо «борьбы» за 
право заключения государственного контракта 
нет, а определение контрагента связано лишь с 
акцептом оферты, направленной заказчиком 
определенному лицу. 

Таким образом, в конкурентных способах 
важны два аспекта: субъективный юридически 
значимый интерес одного лица (заказчика) 
устроить соревнование по заранее определен-
ным правилам между двумя и более лицами 
(претендентами) с тем, чтобы только лишь од-
ному из них предоставить особое право на за-
ключение такого контракта, одновременно вы-
явив наиболее предпочтительные его условия 
или наличие двух и более претендентов, жела-
ющих заключить данный контракт и готовых к 
соперничеству друг с другом [5, с. 272-274]. 

Вывод 
Установление принципов в ключевом за-

коне в рамках контрактной системы – это по-
ложительное явление, свидетельствующее о 
появлении предпосылок для создания самосто-
ятельного правового института контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд, его 
дальнейшего развития и упорядочения содер-
жащихся в нем норм в целях повышения эф-
фективности и конкурентности процесса обес-
печения государственных нужд. 
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Актуальность исследования 
В условиях стремительного развития ин-

формационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и глобализации образовательного про-
цесса перед школой стоит задача формирова-
ния у обучающихся таких компетенций, кото-
рые помогут им успешно адаптироваться в 
условиях современного мира. Одной из ключе-
вых компетенций является конструктивное 
мышление, которое способствует критиче-
скому анализу информации, решению про-
блем, принятию осознанных решений и уча-
стию в проектной деятельности. Современные 

ИКТ не только расширяют доступ к знаниям, но 
и предлагают новые способы обучения, кото-
рые активизируют мыслительные процессы у 
школьников. В связи с этим актуальным стано-
вится исследование того, как применение ИКТ 
в сочетании с проектной деятельностью может 
способствовать развитию конструктивного 
мышления у обучающихся. Данная тема осо-
бенно важна в условиях современного пере-
хода на цифровые образовательные плат-
формы, где формирование навыков самостоя-
тельного и осмысленного мышления стано-
вится приоритетом для педагогов. 
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Цель исследования 
Целью данного исследования является вы-

явление и анализ возможностей использова-
ния информационно-коммуникационных тех-
нологий и проектной деятельности на уроках 
для эффективного формирования конструк-
тивного мышления у обучающихся. 

Материалы и методы исследования 
Материалы исследования: научная и педа-

гогическая литература по теме формирования 
конструктивного мышления, учебные про-
граммы и образовательные ресурсы, основан-
ные на применении ИКТ. 

Методы исследования: метод теоретиче-
ского и практического анализа, метод сравни-
тельного анализа. 

Результаты исследования 
Конструктивное мышление является одной 

из ключевых когнитивных способностей, необ-
ходимой для решения сложных проблем, ана-
лиза информации и принятия обоснованных 
решений. В педагогической науке конструктив-
ное мышление рассматривается как способ-
ность учащихся строить новые знания на ос-
нове анализа уже имеющихся данных, что поз-
воляет им создавать оригинальные идеи и 
предложения. Развитие конструктивного мыш-
ления связано с формированием у обучаю-
щихся критического мышления, способности к 
самоорганизации и творческому подходу к ре-
шению задач, что в свою очередь способствует 
их успешной адаптации в информационном 
обществе. 

Информационно-коммуникационные тех-
нологии играют важную роль в процессе фор-
мирования конструктивного мышления. В ис-
следованиях отмечается, что ИКТ позволяют 
организовать более активные и интерактивные 
формы обучения, стимулируя учеников к уча-
стию в решении проблемных задач и проект-
ной деятельности. Например, использование 
электронных образовательных платформ, си-
муляторов, мультимедийных презентаций и 
интерактивных заданий помогает учащимся 
активнее вовлекаться в процесс обучения и 
развивать свои навыки анализа, синтеза и 
оценки информации. При этом, ИКТ способ-
ствуют индивидуализации учебного процесса, 
что позволяет каждому ученику двигаться в 
собственном темпе и самостоятельно находить 
решения задач [2, с. 141]. 

Проектная деятельность является одним из 
наиболее эффективных способов формирова-
ния конструктивного мышления у школьников. 
Суть проектной методики заключается в том, 
что обучающиеся работают над решением ре-
альных проблем, применяя полученные знания 
на практике. Исследования показывают, что 
проектная деятельность не только повышает 
уровень мотивации учащихся, но и способ-
ствует развитию их самостоятельности, крити-
ческого мышления и умения работать в ко-
манде. Проектные задачи, как правило, тре-
буют от учащихся глубокого анализа информа-
ции, создания гипотез и поиска оптимальных 
решений, что стимулирует развитие конструк-
тивного мышления [1, с. 1684]. 

Современные исследования подчеркивают 
важность интеграции ИКТ и проектной дея-
тельности в образовательный процесс для до-
стижения более глубокого понимания учебного 
материала и развития конструктивного мыш-
ления у учащихся. Так, цифровые инстру-
менты, такие как программные средства для 
совместной работы (например, Google Docs, 
Trello), платформы для онлайн-исследований и 
создания интерактивных проектов, способ-
ствуют не только повышению уровня сотруд-
ничества между учащимися, но и развитию их 
способности к решению реальных задач. Про-
ектная деятельность, поддержанная ИКТ, поз-
воляет организовать учебный процесс таким 
образом, что учащиеся не просто усваивают 
знания, но и учатся применять их на практике, 
создавая собственные информационные про-
дукты и решения. 

Для развития конструктивного мышления 
обучающихся в рамках образовательного про-
цесса используются различные методики, ко-
торые интегрируют информационно-комму-
никационные технологии и проектную дея-
тельность. Одним из наиболее эффективных 
подходов является проблемно-ориентирован-
ное обучение с использованием цифровых ин-
струментов. Этот метод предполагает поста-
новку перед учащимися сложных, многозадач-
ных проблем, требующих анализа, синтеза и 
критической оценки информации. В данном 
контексте ИКТ выступают не просто средством 
для поиска информации, но и платформой для 
моделирования и решения задач. Например, 
использование симуляторов, цифровых лабо-
раторий и интерактивных карт позволяет 
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учащимся экспериментировать с разными ва-
риантами решения проблемы, формируя 
навыки конструктивного мышления [3, с. 156]. 

Проектные методы, включающие группо-
вую работу с использованием онлайн-плат-
форм, таких, как Microsoft Teams или Zoom, 
способствуют развитию навыков сотрудниче-
ства и коллективного мышления. Совместная 
работа над проектами требует от учащихся по-
стоянного обмена идеями, анализа мнений 
друг друга и выработки коллективного реше-
ния. Это стимулирует развитие конструктив-
ного мышления, поскольку каждый участник 
должен не только продумать собственный 
вклад, но и критически оценить предложения 
коллег. 

Другим важным методом является метод 
кейсов, в котором учащиеся анализируют ре-
альные или смоделированные жизненные си-
туации, решая практические задачи. Кейсовый 
метод активно поддерживается ИКТ через ис-
пользование специализированных образова-
тельных платформ, таких как Moodle или 
Coursera, где ученики могут решать задачи, мо-
делирующие реальные профессиональные си-
туации. Это позволяет развить у них способ-
ность не только применять теоретические зна-
ния на практике, но и находить нестандартные 
решения, что является основой конструктив-
ного мышления. 

Также следует отметить важность примене-
ния рефлексивных методов, таких как ведение 
цифровых дневников или блогов, в которых 
учащиеся документируют свои шаги в решении 
проблем. Этот подход помогает структуриро-
вать мысли и анализировать свой прогресс, что 
способствует развитию способности к само-
оценке и конструктивному анализу собствен-
ных действий. 

Практические рекомендации для педагогов 
по внедрению ИКТ и проектной деятельности 
для развития конструктивного мышления у 
обучающихся: 

1. Активное использование ИКТ на уро-
ках. Учителям рекомендуется применять раз-
личные цифровые инструменты (электронные 
учебники, симуляторы, интерактивные зада-
ния) для создания проблемных ситуаций, тре-
бующих конструктивного мышления. 

2. Интеграция проектной деятельности. 
Проектная методика должна стать 

неотъемлемой частью образовательного про-
цесса, позволяя учащимся решать реальные за-
дачи и развивать свои способности к самостоя-
тельному принятию решений. 

3. Развитие коллективной работы. Орга-
низация групповых проектов с использова-
нием онлайн-платформ способствует разви-
тию сотрудничества и конструктивного мыш-
ления, поэтому важно стимулировать такие 
формы взаимодействия среди учащихся. 

4. Поддержка рефлексии. Важно поощ-
рять учащихся к ведению дневников, блогов 
или других рефлексивных форм работы, кото-
рые помогают им осмыслять собственные шаги 
и корректировать их на основе анализа. 

Выводы 
Таким образом, формирование конструк-

тивного мышления является одной из важней-
ших задач современного образовательного 
процесса, и для её реализации требуется ис-
пользовать инновационные подходы, такие 
как информационно-коммуникационные тех-
нологии и проектная деятельность. Эти методы 
позволяют не только улучшить восприятие и 
освоение знаний учащимися, но и формируют 
у них критические и аналитические навыки, 
необходимые для решения сложных задач в ре-
альной жизни. Развитие конструктивного 
мышления через ИКТ и проекты также способ-
ствует подготовке учащихся к активной жизни 
в современном цифровом обществе, где 
навыки самостоятельного мышления и приня-
тия решений становятся всё более востребо-
ванными. 
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 соответствии с ФГОС ДО ведущая идея си-
стемы работы педагогического коллектива 

с родителями (законными представителями) – 
установление партнёрских отношений с се-
мьёй каждого обучающегося, создание атмо-
сферы взаимоподдержки и общности интере-
сов. Родители непосредственные участники об-
разовательного процесса. Но ни семья, ни дет-
ский сад не могут заменить друг друга. 

В соответствии с этим одной из приоритет-
ных задач, стоящих перед педагогом, является 
активное привлечение родителей в воспита-
тельно-образовательный процесс, как одно из 
важнейших условий развития компетентности 
по раскрытию музыкально-творческого потен-
циала. 

Основные направления взаимодействия му-
зыкального руководителя с семьями воспитан-
ников: 

• создание условий для повышения педа-
гогической компетентности у родителей; 

• создание ситуации совместного досуга 
с участием семей воспитанников; 

• создание условий для реализации твор-
ческого потенциала семей. 

Музыкальное воспитание и образование, 
включающее самостоятельное музицирование, 
танцевальную деятельность, пение, импрови-
зацию, не может сформироваться в полной 
мере без участия всех членов педагогического 
сообщества. 

Не все родители стремятся обогатить ре-
бёнка эмоциональными впечатлениями, рас-
ширить его музыкальный опыт, посещая с ним 
концерты и музыкальные спектакли, стараются 
заинтересовать ребенка занятиями музыкой в 
кружках, студиях, музыкальной школе, дома. 

Для того чтобы приобщить ребенка к миру 
музыки, развивать музыкально-творческие 

способности, формировать нравственно-эсте-
тическое отношение к миру через эмоциональ-
ное восприятия музыки важно тесное сотруд-
ничество музыкального руководителя с семь-
ями воспитанников. 

Одной из эффективных форм сотрудниче-
ства, сотворчества детей и взрослых является 
проектная деятельность. Проектная деятель-
ность – это комплексная совместная работа пе-
дагогов, детей и их родителей, в процессе кото-
рой воспитанники развивают познавательные 
способности и творческое мышление, повы-
шают свою самооценку, учатся искать инфор-
мацию и использовать эти знания в самостоя-
тельной деятельности. Совместное творчество 
детей и родителей создает массу положитель-
ных эмоций и теплую дружескую атмосферу. 
Совместная проектная деятельность раскры-
вает творческие способности семьи, активнее 
вовлекает родителей в воспитательный про-
цесс, что, естественно сказывается на результа-
тах. 

Родители – не только источники информа-
ции, реальной помощи и поддержки ребенку и 
педагогу в процессе работы над проектом, но и 
активные участники в реализации проектов, 
они становятся непосредственными участни-
ками образовательного процесса, обогащая 
свой педагогический опыт, испытывают чув-
ство сопричастности и удовлетворения от 
своих успехов и достижений ребенка. Проект-
ная деятельность помогает установить парт-
нёрские отношения с семьёй воспитанника, а 
также объединить усилия для развития и вос-
питания детей. 

Принципами взаимодействия с родителями 
являются: 

1. Доброжелательный стиль общения пе-
дагогов с родителями. 

В 

https://www.maam.ru/obrazovanie/muzykalnym-rukovoditelyam
https://www.maam.ru/obrazovanie/tema-semya
https://www.maam.ru/obrazovanie/tema-semya
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2. Индивидуальный подход. Необходим 
не только в работе с детьми, но и в работе с ро-
дителями. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 
4. Готовимся серьезно. 
5. Динамичность. 
Преимущество проектной деятельности в 

широком выборе форм и методов их реализа-
ции. В рамках проектов активно используются 
такие формы как: 

• Совместные развлечения и праздники; 
• Домашние задания; 
• Дистанционные консультации; 
• Музыкальные гостиные;  
• Мастер-классы; 
• Занятия-практикумы; 
• Флешмобы; 
• Индивидуальное консультирование; 
• Репетиции с родителями-участниками 

досуга; 
• Родительская почта; 
• Анкетирование. 
С целью развития патриотических чувств, 

воспитания уважения к защитникам Родины на 
основе ярких впечатлений, конкретных исто-
рических фактов, доступных детям и вызываю-
щих у них сильные эмоции, гордость за нашу 
Армию, любовь к Родине реализован проект 
«Наши защитники». 

В течение месяца, с детьми проводились те-
матические занятия, беседы о защитниках 
нашей страны, показ презентаций о Россий-
ской Армии. Дидактические и сюжетно-роле-
вые игры «Летчики», «Моряки», «Погранич-
ники». Была организована выставка детских 
рисунков и поделок. Дети выучили стихи ко 
Дню Защитника Отечества. Создана стенгазета 
«Наши защитники», где были размещены фото 
дедов и пап. Были изготовлены к празднику по-
дарки для пап и дедушек. На музыкальных за-
нятиях с детьми разучивались песни на воен-
ную тематику, танцы, в том числе танец бога-
тырей, организована театральная постановка. 

При подготовке к театральной постановке 
по рекомендации музыкального руководителя 
дети совместно с родителями познакомились с 
повестью В. Катаева «Сын полка», по мотивам 
которой предстояло разыгрывание сценки. Му-
зыкально-спортивный праздник «Солдатушки 
– браво ребятушки!» стал итоговым мероприя-
тием проекта. 

С целью приобщения детей и взрослых к ис-
токам православной культуры своего народа, 
пополнения знаний о Великом православном 

празднике, воспитании уважения к традициям 
и обычаям своей страны реализован проект 
«Светлая Пасха». 

На начальном этапе при проведении анке-
тирования «Православные праздники в вашей 
семье», выявлено отношение к православным 
праздникам и привитию детям духовно-нрав-
ственных ценностей, семейных традиций. 

По итогам подготовлены индивидуальные и 
групповые консультации. 

В рамках проекта с детьми были проведены 
беседы «Вербное воскресение», «Как люди го-
товятся к Пасхе»; пасхальные игры «Катание 
яиц», «Эстафета с яйцами», «Чоканье яйцами»; 
чтение стихотворений Н. А. Майкова «Христос 
Воскрес», Луговская Н. Н. «Утро Христова Вос-
кресенья», К. Д. Феофанов «Под напев молитв 
пасхальных…», А. Е. Есенин «Пасхальный бла-
говест»; проведение занятия по рисованию 
«Вербное воскресение», по аппликации «Пас-
хальное яйцо». Организована музыкально-хо-
реографическая деятельность: разучивание пе-
сен «Солнечная капель», «И Пасха будет все-
гда», разучивание хоровода «Травушка-мура-
вушка», «Пасхальный хоровод». Организована 
пасхальная выставка творческих работ. 

При подготовке итогового мероприятия, на 
репетициях с родителями учились эмоцио-
нально передавать роль героев, знакомились с 
пасхальными обычаями. 

Итоговым мероприятием проекта стал 
Праздник «Светлая Пасха». 

С целью расширения знаний детей и роди-
телей о традициях русского народа, формиро-
вания у них представлений о русском народ-
ном празднике Масленице реализован музы-
кально-образовательный проект «Масленица 
широкая». 

На основном этапе было организовано озна-
комление детей с историей праздника: беседы, 
чтение художественной литературы, рассмат-
ривание репродукций картин народных гуля-
ний, просмотр слайдов и мультфильмов о Мас-
ленице, заучивание закличек, потешек, зага-
док, хороводов, песен, русских народных игр, 
сюжетно-ролевые игры, НОД. 

По рекомендациям музыкального руково-
дителя родители вместе с детьми разучивали 
песни с подыгрыванием на детских музыкаль-
ных инструментах. 

Для того чтобы вызвать эмоциональное со-
переживание и участие в игре-действии, при-
общить всех участников к традиции проведе-
ния народного праздника Масленицы 
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организован круглый стол «Готовимся к масле-
нице». Обсудили с родителями изготовление 
чучела Масленицы, костюмы и атрибуты к 
празднику, распределили роли. 

Проведение праздника «Масленица широ-
кая» стало итогом проекта, который вызвал 
чувство интереса к истории праздника в Рос-
сии, как к одному из самых радостных и свет-
лых праздников. 

В детском саду функционирует патриотиче-
ский семейный клуб «Росток памяти». Сов-
местно с клубом музыкальным руководителем 
реализован проект «Россия – Родина моя», с 
целью воспитания у детей патриотизма, любви 
к русской народной культуре. 

В ходе проекта были проведены цикл тема-
тических музыкальных мероприятий: «Моя Ро-
дина – моя Россия», «Богатыри земли русской», 
фольклорный праздник «Народные гуляния». 

Родители семейного клуба, работники куль-
туры, поделились опытом в передаче из поко-
ления в поколение – музыкальной культуры, 
фольклорных песен, звучания народных ин-
струментов. 

В рамках проведения музыкально-литера-
турной патриотической гостиной «Не забудем 
их подвиг великий", дети, педагоги и родители 
совместно исполнили гимн, военные песни, 
прочли стихотворения, приняли участие во 
флешмобе «Россия в сердце». 

Такая форма работы с семьями воспитанни-
ков как проектная деятельность укрепляет вза-
имодействие педагогического коллектива с 
детьми и их родителями, создает единое обра-
зовательно-культурное пространство до-
школьного учреждения и семьи, способствует 
внесению новых идей в разработку содержания 
и методов обучения и воспитания, позволяю-
щих эффективно гуманизировать педагогиче-
ский процесс. 

Опыт проектной деятельности показал – по-
зиция родителей стала более гибкой. Изме-
нился стиль общения взрослого с ребенком. Ро-
дители стали активными участниками образо-
вательного процесса. Взаимодействие с семьей 
позволило добиться наибольших результатов в 
работе с дошкольниками в процессе реализа-
ции проектной деятельности. 
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Б. Д. ГИБАЛИНА «СЧАСТЬЕ ТРУДНЫХ ДОРОГ» 

 
Аннотация. Приведены общие сведения о хоровом цикле Б. Гибалина «Счастье трудных дорог», прове-

дены вокально-хоровой и музыкально-теоретические анализы произведения «Острова плавучие», проана-
лизированы трудности исполнения как для хорового коллектива, так и для хорового дирижера. 
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ческий анализ, вокально-хоровой анализ, Б. Д. Гибалин, Л. К. Татьяничева. 
 
орис Дмитриевич Гибалин (11(24) апреля 
1911 г. – 5 мая 1982 г.) – советский компози-

тор, профессор Уральской консерватории им. 
М. П. Мусоргского. Заслуженный деятель искус-
ств РСФСР (1956) и Бурятской АССР (1971). В 
творчестве Б. Д. Гибалина ощутимо преобла-
дают жанры, связанные с вокалом, и, что нам в 
данный момент особенно важно, с хором. Это 
песни, камерные вокальные произведения, 
кантатно-ораториальные опусы и, конечно, 
оперные партитуры. 

Разберем номер, написанный Борисом 
Дмитриевичем, «Острова плавучие» из хоро-
вого цикла «Счастье трудных дорог» на стихи 
Людмилы Константиновны Татьяничевой. 

Музыкально-теоретический анализ 
«Счастье трудных дорог» – хоровой цикл без 

сопровождения, на стихи Л. К. Татьяничевой, 
написанный в 1962 г. Цикл состоит из 10 хоро-
вых произведений:  

1. «Наступила пора», 
2. «Что ты сделал хорошего?», 
3. «В мартеновском цехе», 
4. «Этой ночью», 
5. «Серп», 
6. «Нагорные озера», 
7. «Здесь раздолье», 
8. «Острова плавучие», 
9. «Одуванчик цветет», 
10. «Посевам зеленеть». 
Хоры a cappella Гибалина имеют самую раз-

нообразную тематику: здесь и лирика («Четыре 
времени года» на стихи Тютчева), и философ-
ские размышления («Туча» на слова И. Кры-
лова), и революционные темы («Ответ на по-
слание А. Пушкина» на стихи В. Одоевского), а 
также ряд других. К сочинениям кантатно-

ораториального жанра относятся такие мону-
ментальные произведения, как кантаты 
«Уральские зори», «Думы о Родине», «Поля род-
ные», сюиты «Уральский день», «Счастливая 
земля», «Уральские были», поэма «Песни 
земли». Исходя из названий произведений 
этого жанра, можно заметить, что в центре вни-
мания композитора – советский человек с его 
раздумьями, успехами, великими свершени-
ями. Поэтому вполне естественно и законо-
мерно появление цикла на стихи талантливой 
уральской поэтессы Людмилы Татьяничевой 
«Счастье трудных дорог» (1962 г.). 

Цикл начинается в до мажоре и заканчива-
ется в этой же тональности. По замыслу компо-
зитора сочинение должно сохранять последо-
вательность музыкального развития с кон-
трастным сопоставлением частей. Так, напри-
мер, проникновение человека в космос («Насту-
пила пора») чередуется с размышлением («Что 
ты сделал хорошего?»). Картина заводских ра-
бочих будней («В мартеновском цехе») череду-
ется с картинами природы («Здесь раздолье»). 
Патриотическая тема же отражена в хоре «Ост-
рова плавучие». 

«Острова плавучие» – 8-й номер в этом хо-
ровом цикле. Он произведение написано в 
трехчастной форме. В начале каждой части 
происходит смена темпов. Первая часть содер-
жит в себе 8 тактов, вторая также состоит из 8 
тактов, самая крупная – 3 часть, состоит из 14 
тактов: 8т + 8т + 14т. 

Хор начинается в умеренном темпе, тема в 
динамике piano в партии альтов, уже во втором 
такте вступают тенора, поющие на закрытый 
рот аккомпанемент для главной темы. В 5 такте 
тема переходит в партию сопрано, все также 

Б 
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оставаясь в тихой динамике. В 7 такте пооче-
редно вступает группа сопрано, альтов и тено-
ров, которую буквально сразу подхватывает 
мужская группа, происходит динамическое 
нарастание, переходящее в нюанс forte. В 9 
такте тема переходит в женскую группу, в те-
норе звучит подголосок. 

В кульминационном эпизоде участвует весь 
хор, на фоне септим и октав у партии басов, в 
13–14 т. происходит замедление темпа, пере-
ходящее к размеренному, спокойному темпу 
заключительной части. Заключительная часть 
начинается точно в таком же нюансе piano и 
темпе «умеренно», как и первая, с темой у пар-
тии альтов. 

Начало заключительной части идентична 
первой в динамическом и композиционном 
плане до 20-21 такта, в котором появляется ню-
анс pp с последующим небольшим динамиче-
ским движением на mp и уходящем, в конце 
концов, в замирающее невесомое pp. Тема же 
окончательно переходит в партию басов, на 
фоне поющего на «закрытый рот» хора, с 27 
такта и остается там до конца произведения. 

Б. Д. Гибалин при работе над циклом очень 
умело использует народные попевки и обо-
роты, обогащая натуральный мажор и минор 
народными ладами, применяет свойственные 
народным песням переменные размеры, раз-
решение в октаву, подголоски и т. д., достигая 
этим особой выразительности музыки. Образу 
«плавучих облаков» соответствует минор со 2-
й низкой ступенью, подкрепленный звучанием 
октав. 

Вокально-хоровой анализ 
Восьмой номер из хорового цикла «Счастье 

трудных дорог» – «Острова плавучие» написан 
для смешанного четырехголосного хора a 
cappella с divisi в каждой партии. 

Тесситура вполне удобная. Сложными для 
исполнения могут являться пение моментов в 
высокой тесситуре и выстроение единого по 
темпу ансамбля во время замедления темпа. 
Сложной задачей для певцов, я считаю, также 
может стать пение в тихих динамических ню-
ансах. Чем тише исполняется момент, тем важ-
нее спеть его дикционно внятно, ясно и на хо-
рошем певческом дыхании. Для того чтобы ис-
полнить такие фрагменты, необходимо креп-
кое дыхание, свободный голосовой аппарат и 
хорошая артикуляция. 

Взятие дыхания перед нотой должно быть 
спокойным, легким, обязательно со свободным 

голосовым аппаратом. «Взятие звука» должно 
быть без шумовых призвуков. 

Для достижения legato необходимо вырази-
тельное исполнение интонации, фраз, ясное 
ощущение движения. Legato помогает образу 
раскрыться, придавая мелодии плавность, 
наполненность, плотность. Пение на одной 
ноте также представляет трудность, исполнять 
необходимо в высокой позиции и на хорошем 
дыхании. Трудности для исполнения также мо-
гут создать альтерированные звуки. 

Б. Д. Гибалин хорошо знает выразительные 
возможности хора. При использовании хоро-
вых красок ему нигде не изменяет художе-
ственное чутье. Все произведение отличает 
цельность и четкость. Цикл «Счастье трудных 
дорог» на стихи Л. Татьяничевой – один из 
творческих успехов композитора. Гибалин рас-
сказывает здесь о людях нашей страны, их са-
моотверженном труде, рисует картины бога-
тейшей уральской природы. 
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вание предметных результатов образовательной области «Математика». 
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атематика как предмет – важная состав-
ляющая часть образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Математические знания и уме-
ния являются необходимым условием успеш-
ной социализации обучающихся, основой фор-
мирования жизненных компетенций. Усвоение 
образовательной области «Математика» обуча-
ющимися с УО (ИН) сопряжено со значитель-
ными трудностями, обусловленными значи-
тельным разнообразием нарушений психофи-
зического развития. 

Исследования В. А. Крутецкого доказывают, 
что для овладения даже элементарными мате-
матическими понятиями требуется соответ-
ствующий уровень развития операций логиче-
ского мышления таких как анализ, синтез, 
обобщение, сравнение. Математика как учеб-
ный предмет предъявляет существенные тре-
бования к формализованному восприятию ма-
тематического материала (понимание фор-
мальной структуры задачи), гибкости мысли-
тельных процессов, возможности их быстрой 
перестройки и широкому обобщению матема-
тических объектов, действий и отношений, к 
способности мыслить более обобщенными, 
свернутыми структурами. Не последнюю роль 
играет и развитие математической памяти, ее 
обобщенность на математические отношения, 
методы решения, принципиальные подходы к 
решению. Перечисленные способности у обу-
чающихся с нарушением интеллекта слабо раз-
виты. Абстрактность математических понятий 

и особенности усвоения математических зна-
ний обучающимися с УО делают математику 
одним из самых сложных предметов для вос-
приятия. 

Поскольку состав обучающихся с УО (ИН), 
как и состав любой другой нозологической 
группы обучающихся с ОВЗ, чрезвычайно раз-
нороден, для достижения предметных резуль-
татов освоения учебного предмета «Матема-
тика» АООП НОО и АООП ООО требуется инди-
видуальный подход к пониманию возникаю-
щих трудностей овладения математическими 
знаниями и опора на потенциальные возмож-
ности обучающихся. 

Недостаточность всех уровней мыслитель-
ной деятельности является отличительной осо-
бенностью обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями мл школьного возраста. 

Решение простейших практических задач 
вызывает значительные затруднения. Лишь 
после многократных попыток, с большим коли-
чеством ошибок им удается объединить знако-
мое изображение, разрезанное на 2–3 части, 
выбрать геометрическую фигуру, соответству-
ющую по форме и величине заданному образцу 
(«почтовый ящик»). Ошибки при выполнении 
действий могут многократно повторяться, т. к. 
после неудачи ребенок не изменяет способ 
действия. В силу некритичности мышления он 
не может сопоставить свои действия с требова-
ниями объективной реальности. Чаще всего, не 
замечают своих ошибок, не сомневаясь в 

М 
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правильности своих решений, и даже не пред-
полагают, что они могут быть ошибочными. 

Более выраженные трудности вызывает у 
обучающихся с интеллектуальными нарушени-
ями решение задач с опорой на наглядно-об-
разное мышление. Цветные иллюстрации, от-
носящиеся к определенному времени года, 
профессиональной деятельности и др. далеко 
не всегда оказываются действенной помощью. 
Особую сложность вызывают задания, требую-
щие опоры на словесно-логическое мышление. 

Неполноценность чувственного восприятия 
на ранних этапах развития провоцирует узость, 
не целенаправленность и слабую активность 
восприятия, создавая трудности понимания за-
дачи или математического задания в младшем 
школьном возрасте. Задача воспринимается не 
полностью, фрагментарно, и решается на ос-
нове воспринятой части, а несовершенство 
операций анализа и синтеза затрудняет их со-
единение, установление внутренних связей и 
зависимостей, не позволяет выбрать правиль-
ный путь решения. Отсюда образная картина 
задачи: «На столе лежали 7 больших груш и 4 
маленьких. 3 груши ребята съели. Сколько груш 
осталось?» фиксируется на первом моменте 
(группа груш на столе) и вопросе «Сколько груш 
было на столе?». Дается ответ «11 груш», и ре-
шение задачи прекращается. 

Принимая во внимание тот факт, что вре-
менные, пространственные, причинно-след-
ственные зависимости, содержащиеся в зада-
чах (несложных текстах), часто недоступны для 
понимания даже обучающимся 2–3 классов с 
интеллектуальными нарушениями, а упрощен-
ное понимание материала, пропуск значимых 
смысловых звеньев текста не позволяет заме-
тить и выявить необходимые взаимоотноше-
ния между ними, возникает необходимость ор-
ганизовать специальную работу с математиче-
ским текстом: смысловое чтение, глубокий 
анализ и проработка математических данных и 
отношений. Важно сместить акцент с получе-
ния ответа на планирование действий, ком-
ментирование своего продвижения в решении 
конкретной задачи («Что уже сделано для ре-
шения, что еще нужно сделать?», «Сколько дей-
ствий в решении?», «Какие действия будут ис-
пользованы и почему?»). 

Эта же особенность - фрагментарность вос-
приятия - является одной из причин ошибоч-
ного вычисления значения числовых выраже-
ний, содержащих два действия (2+4+1, 4+8–5), 
когда выполняется только первое действие, а 

ответ записывается ко всему выражению. 
Например, 2+4+1=6, 2+8–5=10. 

Именно слабость восприятия не позволяет 
обучающимся с УО (ИН) найти записанные сло-
вами числовые данные в задаче, выделить во-
прос, если он стоит в начале или в середине за-
дачи, узнать знакомые геометрические фигуры 
в непривычном положении, в предмете или в 
окружающей обстановке. 

Слабость дифференциации зачастую приво-
дит к уподоблению знаний, поскольку системы 
этих знаний недостаточно расчленены, сохра-
няются неполно и есть значительный отрыв 
математической терминологии от конкретных 
представлений, реальных образов. Именно по 
этой причине обучающиеся с интеллектуаль-
ными нарушениями быстро утрачивают усво-
енные ранее существенные признаки, которые 
помогают различать числа, действия, правила. 
Например, единицы длины они уподобляют 
единицам массы, стоимости, площади, про-
стые задачи уподобляются сложными и наобо-
рот. Обучающимся трудно представить ре-
ально таких единицы измерения, как километр 
и килограмм, и сходство в звучании провоци-
рует на уподобление. 

Несовершенство зрительного восприятия 
(зрительного анализа и синтеза), особенности 
моторного развития проявляется в зеркально-
сти письма при обучении начертанию цифр. 
Обучающиеся долго путают при чтении и 
письме под диктовку цифры, схожие по опти-
ческому признаку – 3, 6 и 9, 2 и 5. Несовершен-
ство слухового восприятия является причиной 
слабого различения цифр 7 и 8 (схожесть звуча-
ния семь, восемь). 

Моторная неловкость, двигательная недо-
статочность, скованность или импульсивность 
в движениях создают трудности в пересчете 
предметов, когда называние числа опережает 
показ или, наоборот, показ опережает называ-
ние, либо ребенок, называя один предмет, бе-
рет/передвигает несколько сразу. При написа-
нии цифр практически в 90% случаев начинают 
снизу вверх, меняют траекторию, как бы строят 
цифру, а не пишут. Например, 1 или 7 начи-
нают с вертикальной палочки, пристраивая за-
тем элемент слева. 

Несовершенство зрительного восприятия в 
соединении с трудностями пространственной 
ориентировки приводит к тому, что обучающи-
еся не видят и не понимают значения строки. 
Обучающийся с интеллектуальными наруше-
ниями может располагать цифры или строчки 
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примеров по диагонали, начав писать в левом 
верхнем углу тетради и закончить в правом 
нижнем, не соблюдая высоту и интервал. Эта 
особенность в старших классах затрудняет 
формирование навыка вычислений в столбик 
из-за трудностей соблюдения разрядности в 
записи примеров и последующих вычисли-
тельных ошибках. 

Трудности в обучении математике обучаю-
щихся с интеллектуальными нарушениями мо-
гут быть обусловлены тугоподвижностью про-
цессов мышления, следствии инертности нерв-
ных процессов. На практике мы сталкиваемся с 
многообразными проявлениями данной осо-
бенности. 

Это и «застревание» на принятом способе 
решения примеров, задач, практических дей-
ствий, когда, овладев приемом пересчитыва-
ния при сложении и вычитании, с большим 
трудом осваивают приемы присчитывания и 
отсчитывания или при вычислении значения 
числовых выражений, содержащих два разных 
действия (сложение и вычитание), не могут пе-
реключиться на выполнение второго действия. 

Это и демонстрация явлений персеверации, 
когда обучающиеся, записав ответ первого 
примера, используют его в качестве ответа для 
всех последующих: 4+10=14, 14–10=14, 9+4=14, 
8+5=14. 

Это и «буквальный перенос» имеющихся 
знаний без учета ситуации или изменения 
условий, когда, действия с именованными чис-
лами обучающиеся с УО (ИН) выполняют так 
же, как и с отвлеченными: 8 см + 3 мм=11 см 
(или 11 мм). В старших классах преобразования 
и действия с числами, выраженными в мерах 
времени, выполняют так же как с числами, вы-
раженными в метрической системе мер: 2 ч. 30 
мин. = 230 мин. (230 ч.), 1 ч. 20 мин. – 50 мин = 
70 мин. «Буквальный перенос» наблюдается 
при переходе от решения простых задач к со-
ставным, когда после решения задач в 2–3 дей-
ствия начинают привносить лишние действия 
в простые задачи. Причина ошибок, конечно 
же, не только в незнании соотношения мер, но 
и в особенностях мышления. 

Своеобразие общего речевого развития 
(бедность словаря, непонимание значения 

слов, выражений и др.) создают трудности в 
обучении математике, особенно при решении 
задач. Зачастую обучающиеся не могут решить 
задачу из-за непонимания предметной ситуа-
ции задачи и той математической «нагрузки», 
которую несут слова (второй, другой, оба, каж-
дый, столько же). При составлении задач, фор-
мулировании вопроса им трудно избежать 
слов-штампов и замены специфических для 
каждой задачи слов в вопросах, словом, 
сколько. Например, «Сколько расстояние…», 
«Сколько равен периметр?» вместо более при-
емлемого использования слов «каково» и «чему 
равен». 

Для успешного обучения обучающихся с УО 
(ИН) важно знать не только общие особенности 
данной нозологической группы, но и видеть 
индивидуальные особенности ребенка, с кото-
рым предстоит работать. Только дифференци-
рованный и индивидуальный подход на основе 
тщательного изучения ошибочных ответов и 
учебных трудностей, особенностей поведения 
и потенциальных возможностей обучающегося 
позволит наметить задачи коррекционной ра-
боты, пути включения его во фронтальную ра-
боту в классе с учетом психофизических осо-
бенностей, обеспечить усвоение предметных 
результатов освоения учебного предмета «Ма-
тематика». 
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Аннотация. В статье выделяются ресурсы, необходимые для проведения современного урока, такие 

как здоровьесберегающие технологии, информационные ресурсы, материально-технические условия и мо-
тивационные факторы. Также рассматриваются инновационные технологии и их применение в контек-
сте достижения образовательных целей. Особое внимание уделено роли учителя как главного ресурса 
урока и его профессиональной компетентности. 
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рок был и остается самой распространен-
ной формой обучения в современной 

школе, однако его роль и место в организации 
образовательного процесса претерпевает из-
менения. 

Урок, сохранив присущие ему признаки, 
рассматривается не только как вариативная, но 
как развивающаяся структура. Главное направ-
ление этого развития видится в стремлении до-
биться того, чтобы урок стал результатом твор-
чества не только учителя, но и ученика. 

Новые образовательные стандарты вклю-
чают три группы требований: 

• требования к структуре образователь-
ных программ, 

• требования к условиям реализации об-
разовательных программ, 

• требования к результатам их освоения. 
Требования к результатам освоения обра-

зовательных программ включают не только 
знания, но и умения их применять, выпускник 
должен быть всесторонне компетентным в 
процессе социализации. Эффективное внедре-
ние новых образовательных стандартов невоз-
можно без изменения в системе оценки каче-
ства образования. Она должна включать оценку 
образовательных достижений как основу для 
перехода с одной ступени обучения к другой. 

Учитывая новые требования к школьному 
образованию, современный урок также решает 
задачи, которые направлены на развитие лич-
ности, на формирование у обучающихся таких 

качеств и умений, которые в дальнейшем 
должны позволить ему самостоятельно изучать 
что-либо, осваивать новые виды деятельности 
и, как следствие, быть успешным в жизни. 

Три постулата современного урока: 
1. Урок есть открытие истины, поиск ис-

тины и осмысление истины в совместной дея-
тельности детей и учителя; 

2. Урок есть часть жизни ребенка, и про-
живание этой жизни должно совершаться на 
уровне высокой общечеловеческой культуры; 

3. Человек в качестве субъекта осмысле-
ния истины и в качестве субъекта жизни на 
уроке всегда является наивысшей ценностью, 
выступая в роли цели и никогда не выступая в 
роли средства. 

Любой урок имеет огромный потенциал для 
решения новых задач. Но решаются эти задачи 
зачастую теми средствами, которые не могут 
привести к ожидаемому положительному ре-
зультату. 

Современный урок обязан соответствовать 
последним достижениям педагогической 
науки и практики. А эти последние достижения 
сводятся к двум содержательным сторонам 
(личностной ориентации и вариативности об-
разования), двум подходам (событийному и ре-
сурсному) и двум дидактическим технологиям 
(проектной и рефлексивной). 

Что такое ресурсный подход в образова-
нии? Сфера образования может стать ресурсом 
развития личности лишь в том случае, если 

У 
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образовательные действия станут инициатив-
ными и превосходящими по потенциалу, по-
буждающими к развитию эту личность. 

Образовательные ресурсы – это матери-
альные, духовные, временные и другие 
средства развития человеческого потенци-
ала, среды и деятельности человека. 

Но главным фактором и ресурсом, обеспе-
чивающим качество образования, является 
урок. Урок как форма организации учебной де-
ятельности возник очень давно. Ученые счи-
тают, что уроку приблизительно 350 лет. И все 
эти годы лучшие, думающие учителя стреми-
лись максимально обеспечить через урок реше-
ние образовательных, воспитательных и разви-
вающих задач, актуальных для своего времени. 
Таким образом, главным ресурсом развития 
урока в любое время становился сам учитель. 
Рассматривают следующие ресурсы современ-
ного урока: 

• Временные; 
• Информационные; 
• Технологические; 
• Мотивационные; 
• Инновационные; 
• Здоровьесберегающие; 
• Методической и психолого-педагоги-

ческой компетентности учителя; 
• Материально-технические. 
Эти ресурсы можно распределить следую-

щим образом: 
1 место – здоровьесберегающие и развива-

ющие технологии. 
2 место – проектирование образовательной 

среды урока с использованием современных 
педагогических технологий обучения. 

3 место – проектирование комфортной 
адаптивной среды (больше свободы, раскрепо-
щения, творчества учащихся на уроке). 

4 место – материально-технический, фи-
нансовый. 

Главный ресурс урока – сам учитель 
Ресурс временной 
Самой распространенной причиной низ-

кого качества знаний обучающихся, по мнению 
учителей, является недостаток времени на 
уроке на изучение содержания образователь-
ной программы. 

Самое общее условие экономии времени 
вытекает из определения урока как управляе-
мого процесса. Управление в данном случае – 
организация взаимодействия учителя и обуча-
ющихся по достижению целей урока. 

Следовательно, на уроке не должно быть места 
тому, что не «работает» на достижение цели. 

Мотивационные ресурсы современного 
урока 

По мнению многих педагогов-практиков, 
одним из наиболее сложных условий обеспече-
ния высокого качества образования в контек-
сте компетентностно-ориентированного обу-
чения является формирование и поддержание 
на оптимальном уровне мотивации учебной 
деятельности современных школьников. 

По направленности и содержанию мотивы 
могут быть: 

• Социальные (долг, ответственность, 
понимание значимости обучения для всего об-
щества). 

• Познавательные (стремление больше 
знать по всем предметам, стать эрудирован-
ным). 

• Профессионально-ценностные (без 
знаний не будет хорошей профессии). 

• Эстетические (от обучения получаешь 
удовольствие, раскрываешь свои способности 
и таланты). 

• Коммуникативные (возможность рас-
ширять круг общения благодаря повышению 
интеллектуального уровня и новым знаком-
ствам). 

• Статусно-позиционные (стремление 
через учение или общественную деятельность 
утвердиться в обществе, в своем вузе, группе и 
т. д.). 

• Традиционно-исторические (стерео-
типы, которые возникли в обществе и укрепи-
лись с течением времени). 

• Утилитарно-практические (необходи-
мость в дипломе, который позволяет получить 
заветное рабочее место). 

• Учебно-познавательные (стремление 
усвоить отдельный интересующий предмет и 
научиться самообразованию). 

• Неосознанные (основаны на полном не-
понимании смысла получаемой информации и 
полном отсутствии интереса к познаватель-
ному процессу). 

Технологический ресурс современного 
обучения 

Технология обучения – это педагогическая 
система, включающая упорядоченное содержа-
ние, специально организованные операции и 
действия, которые обеспечивают гарантиро-
ванное достижение дидактических целей. 
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Признаками результативной технологии 
обучения являются: 

1. Системность. Технология должна 
обеспечивать гармонизацию целей, содержа-
ния и методической системы процесса обуче-
ния. Этот признак является результатом психо-
лого-педагогического обоснования механиз-
мов познавательной деятельности, общения. 
Он складывается на основе теоретических кон-
цепций, научных положений, на которых стро-
ится данная технология обучения. 

2. Воспроизводимость. Технология 
должна давать гарантированный результат в 
условиях ее применения разными педагогами. 
Поэтому в технологии обучения так важны точ-
ная целевая направленность, система четких 
предписаний (последовательных этапов, опе-
раций, обязательных условий, которые нельзя 
нарушать), алгоритм контроля и получения об-
ратной связи. 

3. Определенная модель педагогиче-
ского взаимодействия. Технологии, построен-
ные на ведущей роли учителя по модели «субъ-
ект-объектного» взаимодействия, как правило, 
направлены на усвоение «готового знания» по 
предмету. «Субъект-субъектная» модель педа-
гогического взаимодействия учителя и уча-
щихся строится в технологии групповой ра-
боты и является личностно ориентированной. 

Если в традиционном обучении превалиро-
вал комбинированный урок, то в современной 
системе обучения учитель должен знать мето-
дику и структуру разных типов урока: 

• урок изучения первичного закрепления 
новых знаний; 

• урок закрепления знаний; 
• урок комплексного применения знаний 

и умений; 
• урок обобщения и систематизации зна-

ний и умений; 
• урок контроля оценки и коррекции зна-

ний и умений. 
• модели нетрадиционных уроков. 
У каждого типа урока есть своя макрострук-

тура, цели, частные дидактические задачи тех-
нологии, техники, методики, приемы. 

Поиски новых форм организации урока, 
подготовка и проведение таких уроков требует 
много сил, энергии, времени. 

Инновационные ресурсы 
Инновационная деятельность есть деятель-

ность, которая обеспечивает превращение 
идей в нововведение, а также формирует си-
стему управления этим процессом. Процессы, 

происходящие сегодня в образовании, без-
условно ведут к позитивным изменениям. Ин-
новационный процесс в обучении может пред-
полагать нововведения в методах, формах и 
приёмах. 

Использование современных педагогиче-
ских технологий позволяет повысить эффек-
тивность учебного процесса. 

Задача современного учителя на уроке – 
формировать и развивать УУД, то есть умения 
учиться всю жизнь. 

В условиях реализации требований ФГОС 
наиболее актуальными становятся техноло-
гии: 

• Информационно-коммуникационная 
технология; 

• Технология развития критического 
мышления; 

• Проектная технология; 
• Технология развивающего обучения; 
• Здоровьесберегающие технологии; 
• Технология проблемного обучения; 
• Игровые технологии; 
• Модульная технология; 
• Технология мастерских; 
• Кейс-технология; 
• Технология интегрированного обуче-

ния; 
• Педагогика сотрудничества; 
• Технологии уровневой дифференциа-

ции; 
• Групповые технологии; 
• Традиционные технологии (классно-

урочная система). 
Здоровьесберегающий ресурс 
Успешность в обучении определяется 

уровнем состояния здоровья. 
Поэтому возникает проблема, как эффек-

тивно организовать воспитательно-образова-
тельный процесс без ущерба здоровью обучаю-
щегося? 

Здоровьесберегающее технологии нераз-
рывно связаны с другими технологиями. Та-
кими как: 

• Личностно-ориентированные; 
• Педагогика сотрудничества; 
• Технологии развивающего обучения 

(ТРО); 
• Технология уровневой дифференциа-

ции обучения. 
Здоровье сберегающей технологии – это 

системный подход к обучению и воспита-
нию, построенный на стремлении педагога 
не нанести ущерб здоровью обучающегося. 
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Ресурс методической и психолого-педа-
гогической компетентности учителя 

Изменения, происходящие в современной 
системе образования, делают необходимостью 
повышение квалификации и профессиона-
лизма учителя, т. е. его профессиональной ком-
петентности. Исходя из современных требова-
ний, можно определить основные пути разви-
тия профессиональной компетентности педа-
гога: 

• Работа в методических объединениях, 
творческих группах; 

• Исследовательская, экспериментальная 
деятельность; 

• Инновационная деятельность, освое-
ние новых педагогических технологий; 

• Различные формы педагогической под-
держки; 

• Активное участие в педагогических 
конкурсах, мастер-классах, форумах и фестива-
лях; 

• Обобщение собственного педагогиче-
ского опыта; 

• Использование ИКТ. 
Но не один из перечисленных способов не 

будет эффективным, если педагог сам не осо-
знает необходимости повышения собственной 
профессиональной компетентности. 

Можно выделить этапы формирования про-
фессиональной компетентности: 

• самоанализ и осознание необходимо-
сти; 

• планирование саморазвития (цели, за-
дачи, пути решения); 

• самопроявление, анализ, самокоррек-
тировка. 

Материально-технический ресурс 
Материально-техническая база – необхо-

димое условие функционирования и развития 
образовательного учреждения. Совершенство-
вание материально-технического обеспечения 
современным учебным и спортивным оборудо-
ванием, информационно-техническими сред-
ствами являются современными требованиями 
к образовательному учреждению. Особое вни-
мание в школе уделяется насыщению образо-
вательного процесса современным компью-
терным оборудованием, а также освоению и 
использованию ИКТ: 

• условия материально-технического 
обеспечения соответствуют санитарно-техни-
ческим нормам; 

• материально-техническая база опти-
мально используется во всех формах учебно-
воспитательного процесса; 

• материально-техническая база обеспе-
чивает безопасность образовательного про-
цесса. 

Таким образом, современный урок – это 
эрудированный преподаватель плюс целый 
комплекс инновационных форм и методов обу-
чения. 

Современный урок начинается с учителя. 
Современный урок – удивление, удовольствие, 
усилия, успех! 

В своей педагогической деятельности 
наряду с традиционными методами, я исполь-
зую информационные технологии обучения с 
целью создания условий выбора индивидуаль-
ной образовательной траектории каждого уча-
щегося. Стремлюсь вдохновлять учащихся на 
удовлетворение их познавательного интереса, 
поэтому главной задачей считаю создание 
условий для формирования мотивации у уча-
щихся, повышение эффективности обучения. 

Виды информационных ресурсов, использу-
емых на уроке: 

1. Электронные издания; 
2. Ресурсы сети Интернет. 
Использование материалов Открытых обра-

зовательных ресурсов на разных этапах урока 
позволяет решать следующие задачи: 

1. Интенсификация образовательного 
процесса; 

2. Активизация познавательной деятель-
ности; 

3. Формирование образовательных ком-
петенций; 

4. Формирование информационной куль-
туры. 

Практика моей работы показывает, что 
наиболее эффективно использование компью-
тера на уроках труда (технологии): 

• при выполнении проектных работ (воз-
можность оперативно предъявлять задания и 
корректировать результаты их выполнения); 

• при изучении нового материала (иллю-
стрирование разнообразными наглядными 
средствами; 

• мотивация введения нового понятия;  
• при проверке самостоятельных работ 

(быстрый контроль результатов); 
• при решении задач обучающего харак-

тера (выполнение рисунков, составление плана 
работы; отработка определенных навыков и 
умений). 
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На уроках труда (технологии) использова-
ние информационных технологий суще-
ственно решает проблему наглядности. Учащи-
еся опираются на представленные образы, мо-
дели, знаки. 

При использовании цифровых образова-
тельных ресурсов на уроках можно отметить 
положительные моменты: 

• учет индивидуальных особенностей 
учащихся; 

• развитие творческих способностей 
школьников; 

• воспитание интереса к предмету; 
• обеспечение качественного усвоения 

программного материала. 
На уроках труда (технологии) эффективно 

также применять различные современные об-
разовательные технологии: коллективный 

способ обучения, информационно-коммуника-
тивную технологию, проектный метод обуче-
ния, проблемное и модульное обучение, игро-
вая технология, здоровьесберегающие техно-
логии. Применение данных технологий делает 
урок интересным, развивающим, соответству-
ющим требованиям ФГОС. 

Современные экономические и социальные 
условия жизни предъявляют новые требования 
к выпускникам общеобразовательных школ: 
им необходимо быть быстро обучаемыми, гиб-
кими, обладать коммуникативными навыками, 
уметь принимать нестандартные решения, 
мыслить творчески и ориентироваться в ин-
формационном пространстве. Очевидно, что 
современный учитель должен соответствовать 
времени и владеть новыми технологиями обу-
чения. 
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 последнее время система российского об-
разования выдвигает к подрастающим лич-

ностям все новые и новые требования. Особое 
внимание уделяется навыкам саморегуляции, 
которые непосредственно влияют на такую 
значимую характеристику, как осознанное от-
ношение к процессу обучения в школе. Сегодня 
каждый современный ученик должен иметь до-
статочный уровень эмоционально-волевой 
устойчивости, уметь регулировать свое поведе-
ние вне зависимости от ситуации и вида дей-
ствий. Такие навыки младшие школьники при-
обретают благодаря четко выстроенной обра-
зовательной программе. 

В Стандарте, курирующем образовательный 
процесс в начальных классах (ФГОС НОО), го-
ворится о том, что ученик за первые четыре 
года обучения должен научиться «контролиро-
вать и оценивать свои действия» [6, с. 6], «осу-
ществлять констатирующий и предвосхищаю-
щий контроль по результату и способу дей-
ствия, актуальный контроль на уровне произ-
вольного внимания» [6, с. 6]. Исходя из содер-
жания Стандарта, можно констатировать тот 
факт, что развитая саморегуляция в учебной 
деятельности способствует более легкому овла-
дению обучающимися знаниями. Так как дан-
ный навык позволяет младшему школьнику 
научиться без помощи взрослого проявлять 
учебную активность, ставить перед собой кон-
кретные цели в рамках самообразования и 
находить пути решения самостоятельно. Более 

того, навыки саморегуляции позволяют ре-
бенку объективно оценивать свои способности 
и в соответствии с такой оценкой выстраивать 
траекторию. 

Определение понятия «саморегуляция» со-
держится в многочисленных трудах зарубеж-
ных и российских ученых. В частности,  
Н.Э. Вайнер под саморегуляцией понимает, с 
одной стороны, «один из уровней регуляции 
активности человека с использованием психи-
ческих средств отражения и моделирования 
реальности» [1, с. 99], а с другой, «целенаправ-
ленное и произвольное изменение самим субъ-
ектом отдельных психофизиологических функ-
ций и психического состояния в целом с помо-
щью специально организованной психической 
деятельности» [1, с. 100]. 

Н. И. Конюхова считает, что навыки саморе-
гуляции – это комплекс действий, который со-
вершает индивид сознательно с целью сохра-
нения требуемого состояния психики. Также 
автор считает, что обобщенно под саморегуля-
цией можно понимать умение индивида управ-
лять своим психическим состоянием [2]. 

Саморегуляцию как фундаментальный 
навык для приобретения умения детьми в 
младшем школьном возрасте достигать соб-
ственно-поставленных целей детально иссле-
дует В. И. Моросанова [3]. Ученый считает, что 
процесс развития рассматриваемого нами 
навыка зависит от множества факторов. Основ-
ной причиной отсутствия саморегуляции в 

В 
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учебной деятельности В. И. Моросанова счи-
тает низкий уровень мотивации младшего 
школьника и незначительно сформированную 
самооценку. Далее, по мнению автора, учитель 
начальных классов должен создавать условия 
для того, чтобы дети учились ставить цели, ви-
дели в них ценностную основу и имели интерес 
к достижению [3]. Т. В. Попова, дополняя точку 
зрения психолога, отмечает, что развитие 
навыка саморегуляции в учебной деятельности 
у детей в возрасте 7–11 лет также зависит от их 
темперамента, устойчивости эмоций и уровня 
сформированности контролирующих способ-
ностей [5]. 

Основываясь на выделенные В. И. Мороса-
новой и Т. В. Поповой факторы, предопределя-
ющие качественное развитие навыка саморегу-
ляции в учебной деятельности, мы выяснили, 
что для такого процесса в школе создаются спе-
циальные условия: 

• начальный этап – это знакомство млад-
ших школьников с новыми для них обязанно-
стями, которые они будут выполнять на протя-
жении многих лет (работа над повышением мо-
тивации к изучению новых областей наук, к вы-
полнению заданий, данных на дом, формиро-
вание уважительного отношения к педагогам и 
сверстникам). 

• система оценки знаний выстроена в 
российском образовании, в том числе и с целью 
развития рефлексивных навыков, которые от-
вечают за объективный анализ собственных 
результатов. Для младших школьников оцени-
вание их знаний является стимулирующим 
средством, поэтому чем объективнее учитель 
ставит баллы за выполненную работу, тем эф-
фективнее развиваются навыки учебной само-
регуляции у младшего школьника; 

• развитию саморегуляции способствует 
в целом вся система обучения в школе, так как 
изучая новые темы, знакомясь с предметами, у 
ребенка в возрасте 7–11 лет совершенствуется 
уровень мышления, увеличивается память, он 
учится воображать, продумывать свои дей-
ствия, находить лучшие подходы к решению 
поставленных перед ним учебных задач и т. д.; 

• проведение учебно-воспитательных 
мероприятий, которые способствуют становле-
нию таких личностных качеств, как исполни-
тельность, ответственное отношение к дей-
ствиям и обещаниям, умение недолго размыш-
лять о принятии решения в критической ситу-
ации и др.; 

• предоставление возможности учителем 
в урочное время проявлять обучающихся 
начального звена самостоятельность [4]. 

Таким образом, мы полагаем, что саморегу-
ляция в учебной деятельности – это комплекс 
действий, осуществляемых младшими школь-
никами осознанно с целью совладения с психи-
ческим и физиологическим состоянием, а 
также умение контролировать свое поведение 
для полноценного освоения предметными зна-
ниями. Младший школьный возраст является 
сенситивным временем для приобретения 
учебной саморегуляции. А потому важно раз-
вивать следующие навыки: планирование 
своих действий, оценка, составление про-
граммы, позволяющей достичь намеченные 
цели, предусмотрительность, ответственность 
и правильный учет своих возможностей. Без 
развитой саморегуляции в учебной деятельно-
сти младший школьник не сможет полноценно 
овладевать представляемыми ему знаниями, 
выполнять задания, ставить образовательные 
цели и достигать их. 
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а протяжении многих лет в Российской Фе-
дерации действует стандарт, курирующий 

образовательный процесс подрастающего по-
коления на начальной ступени обучения (далее 
ФГОС НОО). Согласно правовому документу, 
школьные программы выстраиваются с учетом 
достижения конкретных результатов, именуе-
мых универсальными учебными действиями. 
Один из их видов являются регулятивные, в ос-
нове которых заложен фундамент развития 
навыков саморегуляции [10]. Под данным кон-
структом принято понимать приобретение 
младшими школьниками таких навыков, кото-
рые позволят им научиться контролировать 
свое поведение и эмоции, выстраивать план 
деятельности так, чтобы достичь конкретно 
поставленных учебных целей. Поэтому разви-
тие рассматриваемых нами навыков учени-
ками в первые четыре года обучения в общеоб-
разовательном учреждении является острой 
необходимость для полноценного освоения об-
разовательной программы в частности и даль-
нейшего комфортного обучения в школе в це-
лом. 

Нельзя не отметить тот факт, что на значи-
мость развития навыков саморегуляции в учеб-
ной деятельности для детей в возрасте 7–10 лет 

указывают ведущие психологи страны:  
Л. И. Божович [1], Л. С. Выготский [2], В. В. Да-
выдов [4], А. Н. Леонтьев [7], Д. Б. Эльконин [11] 
и другие. Л. С. Выготский высказывал свое мне-
ние о том, что развитая саморегуляция в млад-
шем школьном возрасте отображает владение 
навыком действовать произвольно и при этом 
проявлять соответствующие эмоции [2]. По 
словам Л. И. Божович, основным показателем 
саморегуляции младших школьников высту-
пает их сформированность представлений о 
нравственности, духовности, нормах, касае-
мых поведения и действий человека [1]. Как от-
мечала психолог, саморегуляция позволяет 
ученикам в первые годы обучения в школе осо-
знать собственное «Я» [1]. А. Н. Леонтьев утвер-
ждал, что развитие саморегуляции происходит 
наряду с освоением учениками навыка регули-
ровать собственные мотивы [7]. 

Несмотря на обоснование значимости пси-
холого-педагогического содействия в развитии 
навыков учебной саморегуляции в начальных 
классах, анализ литературы и практики пока-
зывает, что в настоящее время существуют 
пробелы в методическом обосновании сопро-
вождения такого процесса. Необходимо чаще 
заниматься экспериментальными 

Н 
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исследованиями и выявлять какие конкретно 
регулятивные навыки (управление собствен-
ными действиями, планирование, моделиро-
вание, или, например, программирование и 
прогнозирование) у детей в возрасте 7–10 лет 
развиты недостаточно, а также проверять, 
условия, которые будут способствовать их пол-
ноценному развитию. 

Для разрешения такого противоречия нами 
было организовано эмпирическое исследова-
ние на базе одной из школ города Воронежа. 
Выборка участников составила 40 человек. Это 
были ученики третьих классов, разделенные на 
экспериментальную (3 «а») и контрольную 
группу (3 «б»), по 20 респондентов в каждой. В 
качестве диагностического инструментария 
было заимствовано пять методик. 

Методика В. И. Моросановой «ССПД М1» 
позволила выявить особенности развития 
навыков саморегуляции у учеников третьих 
классов и определить, насколько развита их 
произвольная активность [8, с. 150-160]. В ре-
зультате реализации диагностики выяснено, 
что в 3 «а» классе у 5 респондентов уровень са-
морегуляции развит активно и соответствует 

высоким показателям, у 11 младших школьни-
ков средним, у 4 – низким. Практически иден-
тичные результаты в 3 «б» классе – 6 человек 
обладают высоким уровнем саморегуляции, 9 – 
средним, 5 – низким. Интерпретация матери-
ала также позволила выявить 3 типичных про-
филя. У преобладающего количество участни-
ков исследования наиболее развиты навыки 
моделирования и программирования (около 
50% диагностируемых). У 25% развит навык 
моделирования, в то время как остальные зна-
чимые умения не сформированы. У 25% на од-
ном среднем уровне развития находятся моде-
лирование, программирование, организован-
ность. 

Методика У. В. Ульенковой «Изучение 
уровня саморегуляции с помощью палочек-
черточек» позволила определить, насколько 
респонденты умеют контролировать свои дей-
ствия без сопровождения педагога, вовремя 
выявлять собственные недочеты и исправлять 
их [9, с. 26-33]. Обработав 100% бланков, нам 
удалось установить, что у половины диагности-
руемых средние показатели (рис.). 

 

 
Рис. Результаты диагностирования по методике У. В. Ульенковой 

 
Также в рамках исследования был проведен 

опросник А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана «Ис-
следование волевой саморегуляции» [5]. Он 
позволил определить, что «общая шкала» и 
уровень настойчивости в рамках образователь-
ной деятельности у обучающихся третьих клас-
сов средний. Навык совладения с собствен-
ными эмоциями развит крайне недостаточно. 
Это говорит о том, что у 50% респондентов 

эмоционально-волевая сфера неустойчивая и 
влияет на зрелость реакций, взгляды, поведе-
ние. 

Для того чтобы определить уровень разви-
тия конкретных качеств личности, необходи-
мых для полноценного обучения в школе и 
освоения программного материала был прове-
ден «Детский вариант личностного теста Р. 
Кеттелла» [6, с. 55-81]. Выяснено, что у млад-
ших школьников не сформирован 
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самоконтроль. Активно развита «эмоциональ-
ная невозбудимость». Остальные показатели 
равны средним значениям (смелость, опти-
мизм, практичность и другие). 

Последним было проведено наблюдение по 
методике А. И. Высоцкого, посредством кото-
рого удалось выявить степень развития воле-
вых качеств участников эмпирического иссле-
дования [3]. Оценке подвергались следующие 
качества: настойчивость (выяснено, что раз-
вита достаточно и соответствует возрастной 
норме); инициативность и организованность 
(также сформированы на должном уровне), ре-
шительность, самостоятельность, дисципли-
нированность и выдержка (развиты слабо и 
требуют дополнительной коррекции). 

Таким образом, организованное исследова-
ние на базе третьих классов одной из школ го-
рода Воронежа показало, что у большинства де-
тей в возрасте 8–9 лет действительно недоста-
точно развит навык саморегуляции в учебной 
деятельности. Необходимо организовать пси-
холого-педагогическое сопровождение и раз-
работать систему занятий, в рамках которых 
младшие школьники будут тренировать свою 
мыслительную деятельность, самостоятель-
ность, учиться планировать действия, контро-
лировать эмоции и поведение. Наряду с этим, 
выявлена значимость создания условия для 
обучения навыку алгоритмизации, определе-
ния оптимальных способов решения учебных 
задач с обязательной опорой на доступные ре-
сурсы и возможности. 
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 активным развитием жизни стремительно 
меняются условия существования. Меня-

ются факторы, среда. Несомненно, меняется и 
человек. Ввиду сложных экономических, поли-
тических и социальных кризисов, роста нетер-
пимости, агрессии и буллинга проявление вик-
тимного поведения становится актуальной 
проблемой современного мира. 

Изначально понятия виктимность и викти-
мизации изучались лишь в криминалистике, 
однако, в настоящее время возникла необходи-
мость системного подхода к данному фено-
мену. Таким образом, виктимность и виктим-
ное поведение становятся предметом внима-
ния психологии, социологии, криминологии и 
других наук. 

Виктимность – это способность индивида 
или группы становится при определенных об-
стоятельствах жертвами преступлений. Викти-
мизация – это процесс приобретения виктим-
ности. Виктимность и виктимизация относятся 
к базовым понятиям виктимологии, которая 
означает «учение о жертве» (от лат. viktima – 
жертва и греч. logos – учение). Эта наука воз-
никла как реализация идеи изучения жертв 
преступлений и изначально развивалась как 
направление в криминологии. Однако со вре-
менем представления о ней претерпели изме-
нения, определились различные позиции отно-
сительно предмета виктимологии и ее науч-
ного статуса. 

Проблема виктимности рассматривается в 
исследованиях О. О. Андронниковой,  
Л. В. Франка, Б. Мендельсона, В. Я. Рыбальской, 
В. В. Сысоевой, В. И. Полубинского и многих 
других. Л. В. Франк дал определение понятию 

виктимность как способность личности стано-
вится объектом преступных действий. Стано-
вится «жертва» сложившихся обстоятельств. 

Ключевое понятие виктимологии – жертва. 
Однако, виктимология представляет собой уче-
ние о жертве преступления, основным ее эле-
ментом предмета является виктимность. Под 
виктимностью понимается приобретенные че-
ловеком физические, психические и социальны 
черты и признаки, которые могут стать основа-
нием к превращению в жертву. Виктимизация, 
в данном контексте, представляет собой про-
цесс приобретения виктимности, превращения 
в жертву. Таким образом, виктимизация объ-
единяет в себе реализацию виктимности и реа-
лизованную виктимность. 

В своих научных трудах А. Л. Репецкая пи-
шет о том, что виктимность – это комплекс ста-
бильных типических социальных и психологи-
ческих, реже физиологических свойств лично-
сти, которые могут подвергаться коррекции до 
их полной нейтрализации, и которые обуслав-
ливают во взаимодействии с внешними обсто-
ятельствами повышенную способность чело-
века стать жертвой преступления. Автор выде-
ляет 4 вида виктимности: 

1. Виктимогенная деформация личности. 
Совокупность социально-психологических 
свойств личности, связанных с неблагоприят-
ными особенностями социализации личности 
(эмоциональная неустойчивость, сниженная 
способность к абстрактному мышлению, повы-
шенная конфликтность). 

2. Ролевая виктимность. Предрасполо-
женность индивида в силу неблагоприятных 
объективных и специфических факторов 

С 
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продуцировать тот или иной тип поведения 
жертвы, вращающийся в позиции либо жертвы, 
либо в социальной или игровой роли жертвы. 

3. Возрастная виктимность. Биофизиче-
ское свойство личности, выражающееся в по-
вышенном риске виктимизации для людей 
определенных категорий. 

4. Виктимность патология. Как следствие 
патологического состояния личности: психиче-
ская болезнь, дефицитарность анализаторов 
зрения и слуха, иные тяжелые соматические 
расстройства. 

Таким образов, под виктимностью понима-
ется совокупность приобретенных качеств и 
свойств человека, обусловленных комплексом 
социальных, психологических и биофизиче-
ских условий, которые способствуют формиро-
ванию жертвенного поведения. Виктимность 
личности как феномен активно исследуется в 
направлениях содержания понятия, сущности 

характеристик, причин и факторов формирова-
ния виктимности. Появляются новые запросы, 
теории и практики в психологических исследо-
ваниях на тему виктимности. 
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ендерные стереотипы окружают нас с вами 
каждый день и повсюду. Так, например, су-

ществует всем известный стереотип, что мечта 
каждой девушки–создать семью и быть храни-
тельницей очага. На деле же далеко не каждая 
представительница прекрасного пола (к слову, 
очень специфическое выражение, чем муж-
чины не прекрасный пол?) с детства только и 
думают о семье, многие хотят построить ста-
бильную карьеру и достичь успехов там, а уже 
потом создавать свою ячейку общества. Более 
того, многие девушки не хотят детей, поощрять 
это или ругать, решать каждому, однако факт 
присутствует. Следующий стереотип–маль-
чики сильнее девочек в точных науках. Тести-
рования давно показали, что способности 
обоих полов равны. Да и все мы знаем примеры 
мальчишек, который не всегда могли умно-
жить 7 на 8 в голове. И истории, где однокласс-
ница помогала решать примеры своему соседу 
по парте. Популярный стереотип–мужчины 
лучше водят автомобили, а по статистическим 
данным, мужчины гораздо чаще женщин попа-
дают в ДТП и становятся их виновниками. 

Приведем данные за текущий 2024 год, ко-
торый близится к завершению. Всего за теку-
щий год на дорогах страны произошло 67 838 
аварий. Среди всех ДТП, в которых водитель 
признан виновным 84,7% ДТП произошло по 
вине мужчин и 15,3% по вине женщин. В 2023 г 
виновниками аварий были 83% мужчин в Рос-
сии (данные ГИБДД 2023-2024 гг.). 

Разберем понятийный аппарат данной 
темы. 

Гендерные стереотипы определяются линг-
вистами как прочно закрепленные в коллек-
тивном сознании «культурно и социально обу-
словленные мнения о качествах, атрибутах и 
нормах поведения представителей обоих по-
лов и их отражение в языке» Стереотипизация 
является наиболее распространенным и «эф-
фективным механизмом формирования 

традиционного гендерного поведения и соци-
альных ролей». 

Понятие «стереотип» было впервые исполь-
зовано социологом У. Липпманом в начале XX 
века. Он определил стереотипы как «образы в 
нашем сознании (the pictures in our heads)», 
спасающие человека от сложности окружаю-
щего мира. По мнению ученого, стереотипы ‒ 
это предвзятые мнения, которые «управляют 
процессом восприятия. Они маркируют объ-
екты как знакомые, либо как странные и не-
обычные, усугубляя различие по этому пара-
метру: слегка знакомое подается как очень 
близкое, а чуть-чуть странное ‒ как абсолютно 
чужое» По У. Липпману, из-за неточности и не-
полноты информации стереотип носит ярко 
выраженный негативный оттенок и обладает 
следующими характеристиками: устойчиво-
стью, ригидностью, консерватизмом, оценоч-
ностью, экономичностью, традиционностью, 
гипертрофированностью (тенденциозностью). 
Все новое человек воспринимает через призму 
культурных стереотипов, которые формиру-
ются на базе ограниченного опыта. 

Само слово стереотип было заимствовано из 
типографского дела, где оно обозначало «ко-
пию типографского набора, нанесённую на ме-
таллическую пластину, употребляемую для пе-
чатания изданий большим тиражом» Стерео-
тип как некая схема (клише)помогает человеку 
воспринимать и оценивать информацию авто-
матически, не задумываясь, выполняет функ-
цию обобщения различных явлений, предме-
тов и событий. 

Положительной стороной стереотипов яв-
ляется обобщение прошлого опыта людей и 
освобождение человека от принятия им инди-
видуальных решений при типовых ситуациях, 
поскольку люди не всегда способны самостоя-
тельно реагировать на все ситуации и полага-
ются на стереотипы при недостатке времени и 
опыта. 

Г 
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Используя индивидуальные характеристики 
мужчин и женщин, ученые рассматривают по-
лоролевые стереотипы как «…схематизирован-
ный набор представлений о персональных ха-
рактеристиках мужчин и женщин» По опреде-
лению американского психолога Р. Унгер: 
«Гендерные стереотипы – это социально кон-
струируемые категории «маскулинность» и 
«феминность», которые подтверждаются раз-
личным в зависимости от пола поведением, 
различным распределением мужчин и женщин 
внутри социальных ролей и статусов, и кото-
рые поддерживаются психологическими по-
требностями человека вести себя в социально 
одобряемой манере и ощущать свою целост-
ность и непротиворечивость» [1, 2]. 

Современная наука также различает поня-
тие биологического и социального пола (ген-
дера). Первоначально пол трактуется как набор 
анатомических и физиологических особенно-
стей, на основе которых люди делятся на муж-
чин и женщин, т. е. это совокупность биологи-
ческих характеристик человека. А гендер (со-
циальный пол) определяется как социокуль-
турный феномен, означающий, что значит 
быть мужчиной или женщиной в обществе; это 
различие в мужских и женских ролях, эмоцио-
нальных характеристиках, нормах поведения. 

Гендерные стереотипы выполняют следую-
щие функции: 

1. Объяснительная. Функция применя-
ется для интерпретирования поведенческих 
реакций мужчин и женщин на основании рас-
пространенных в социуме гендерных стереоти-
пов о характеристиках маскулинности и фе-
минности. 

2. Регулятивная. Эта функция приписы-
вает определенное поведение мужчина или 
женщинам и связывается с различиями, 
наблюдаемыми в поведении людей разного 
пола. Таким образом, стереотипно приписыва-
емые качества (в описанном случае, дисципли-
нированность и конформность) выступают 
своеобразными регуляторами поведения. 

3. Дифференцирующая. Данная функция 
является общей функцией всех социальных 
стереотипов. С ее помощью минимизируются 
различия между членами одной группы и мак-
симально возрастают различия между членами 
разных групп. Если мужчин и женщин рассмат-
ривать как две социальные группы, обладаю-
щие различными статусными позициями, то 
обычно мужчин описывают как высокостатус-
ную, а женщин – как низкостатусную группу. 

4. Ретрансляционная. Эта функция выра-
жается в наборе ожиданий со стороны обще-
ства к представителю определенного пола: ка-
ким он должен быть и что обязан делать для со-
ответствия представлениям и нормативам сво-
его пола. 

5. Защитная (или оправдательная) функ-
ция. Гендерные стереотипы, выполняющие эту 
функцию, оправдывают существующую в об-
ществе дискриминацию по половому при-
знаку, сохраняя неизменным положение ве-
щей, существующих на данный момент. 

В заключение выделим три основные 
группы гендерных стереотипов: 

1. Стереотипы мужественности и жен-
ственности, маскулинности и феминности или 
же стереотипы качеств. Гендерные стерео-
типы, относящиеся к этой группе, характери-
зуют женщин и мужчин посредством опреде-
ленного набора личностных и психолого-соци-
альных качеств. Так, мужчина олицетворяет 
творческое начало, он активен, а женщина – 
репродуктивное, она пассивна, зависима, эмо-
циональна, обладает конформным мышле-
нием. 

2. Стереотипы ролей. Половые роли как 
существующие в обществе стереотипы поведе-
ния существуют в виде представлений и ожида-
ний, которым каждый человек должен соответ-
ствовать, чтобы быть понятым и принятым. 
Гендерные стереотипы данной группы связаны 
с закреплением определенных социальных ро-
лей в семейной, профессиональной и других 
сферах. Женщинам, как правило, в качестве ос-
новных отводятся семейные роли (матери, хо-
зяйки, жены), а мужчинам – профессиональ-
ные. 

3. Стереотипы видов деятельности. Дан-
ная группа гендерных стереотипов отражает 
социальные предписания к представителям 
определенного пола, касаемо занятий и про-
фессиональной деятельности. Согласно кон-
цепции «естественной взаимодополнительно-
сти полов» [3], выдвинутой Т. Парсонсом и Р. 
Блейзом, существует естественная дифферен-
циация мужских и женских ролей в семье и об-
ществе. Удел женщин – дополнительный об-
служивающий характер (экспрессивная сфера 
социальной жизни), а область деятельности 
мужчин – творческий, созидательный, руково-
дящий труд [4, с. 199-206]. 

Таким образом, гендерные стереотипы 
можно отнести, как и к положительным, так и к 
негативным явлениям общества, в частности 
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они служат социализирующим фактором и од-
новременно барьером самовыражения. 
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емининность и маскулинность являются 
характеристиками и образцами, формиру-

ющими гендерную идентичность. Гендерная 
идентичность – это базовая структура социаль-
ной идентичности, которая характеризует ин-
дивида с точки зрения его принадлежности к 
мужской или женской группе, при этом наибо-
лее значимо, как сам человек себя категоризи-
рует [1]. Гендерная идентичность есть осозна-
ние человеком своего внутреннего психологи-
ческого пола (кем себя ощущает человек вне за-
висимости от биологического пола и своих ана-
томо-физиологических особенностей), тесно 
связана с базисным ощущением маскулинно-
сти и феминности, имеет личностный компо-
нент, зависит от социокультурной ситуации 
развития личности и способна менять свою 
направленность и содержание [2]. 

Для понимания различий между биологиче-
скими и культурными аспектами пола важное 
значение имеют категории «фемининность» и 
«маскулинность». В области современных со-
циальных наук существуют разные концепции 
маскулинности и фемининности: биологиче-
ская, психоаналитическая, социально-кон-
структивистская, посмодернистская. Первые 
две условно относятся к эссенциалистским, ибо 
рассматривают эти категории как производные 
от биологической разницы между мужчинами 
и женщинами. Две остальные условно назы-
вают конструктивистскими, ибо рассматри-
вают эти категории как общественный кон-
структ, происходящий из гендерной идеологии 
общества и сформированный под влиянием 
традиционных взглядов на мужскую и женскую 
роль. 

Ш. Берд определяет маскулинность как «со-
циально сконструированные ожидания, касаю-
щиеся поведения, представлений, пережива-
ний, стиля социального взаимодействия, 

соответствующего мужчинам, представленные 
в определенной культуре в определенное 
время». К типично для маскулинных черт тра-
диционно относят независимость, самостоя-
тельность, напористость, доминантность, 
агрессивность, склонность к риску, уверен-
ность в себе, самоуважение и др. 

Фемининность – характеристики, связан-
ные с женским полом, или характерные формы 
поведения, ожидаемые от женщины в данном 
обществе также под этим понятием, принято 
понимать набор телесных, психических и пове-
денческих признаков, отличающих женщину 
от мужчины. Традиционно считалось, что жен-
щинам присущи пассивность, отзывчивость, 
мягкость, заботливость, эмоциональность, 
уступчивость, чувствительность, нежность, за-
стенчивость, способность к сопереживанию и 
др. [3, с. 5-33; 4, с. 47-49]. 

Рассмотрим понятия «маскулинность и «фе-
мининность» подробнее. 

Маскулинность и фемининность опреде-
ляют нашу гендерную идентичность и напря-
мую связаны с нашими представлениями о себе 
и других. Как справедливо отмечает  
Т. В. Бендас, понятия «маскулинность» и «фе-
минность» можно определить следующим об-
разом. Маскулинность – набор личностных и 
поведенческих черт, соответствующих стерео-
типу «настоящего мужчины»: мужественность, 
уверенность в себе, властность и т. д. Фемин-
ность – набор личностных и поведенческих 
черт, соответствующих стереотипу «настоящей 
женщины»: мягкость, заботливость, нежность, 
слабость, беззащитность и т. д. [8]. Маскулин-
ность и феминность – генетически заданные 
свойства психики, формирующиеся под влия-
нием социальных факторов. Феминная гендер-
ная роль предписывает женщинам быть забот-
ливыми, эмоциональными, чувствительными к 

Ф 
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интересам и проблемам других людей. Маску-
линная гендерная роль требует от мужчин ак-
тивности, агрессивности, доминирования, ам-
бициозности. Так, Р. Коннел, австралийский 
социолог, один из исследователей маскулинно-
сти, сделал вывод о разграничении разных ти-
пов маскулинности, имеющих место в реально-
сти, и определении среди них стереотипа геге-
монной маскулинности (hegemonic 
masculinity). Согласно теории гегемонной мас-
кулинности, хотя в любом мужском сообществе 
существует не один, а несколько типов маску-
линности, на вершине этой иерархии обычно 
стоит тип личности, для которой характерны 
утверждение мужской власти над женщинами 
и подчиненными мужчинами, культ физиче-
ской силы, склонность к насилию, эмоциональ-
ная невыразительность и высокая соревнова-
тельность [5, с. 251-279]. И. С. Кон в определе-
нии понятий «маскулинность» и «феминность» 
показывает многомерность данных понятий, 
выделяя три их значения. Маскулинность и фе-
мининность как описательные категории – со-
вокупность поведенческих и психических ха-
рактеристик, объективно присущих мужчинам 
и женщинам. Маскулинность или феминин-
ность как нормативные (предписывающие) ка-
тегории, – совокупности идеальных, желатель-
ных образов того, какими должны быть муж-
чины и женщины. Маскулинность/феминность 
как атрибутивные (приписывающие) катего-
рии, мужчины и женщины в социальных пред-
ставлениях людей [6]. Маскулинность (муже-
ственность) представляет собой комплекс ха-
рактеристик поведения, возможностей и ожи-
даний, детерминирующих социальную прак-
тику мужской группы, объединенной по при-
знаку пола. Другими словами, маскулинность – 
это то, что вкупе с анатомией создает мужскую 
гендерную роль. Фемининность (феминность, 
женственность) – характеристики, связанные с 
женским полом, или характерные формы пове-
дения, ожидаемые от женщины в данном об-
ществе, или же «социально определенное вы-
ражение того, что рассматривается как пози-
ции, внутренне присущие женщине». С точки 
зрения Хасановой С. А. понятие «маскулин-
ность» определяется в большей степени соци-
альными ролями, которые исполняет мужчина, 
а «феминность» связывается с внутренними, 
индивидуально-личностными чертами и 
внешностью (привлекательность), те есть, жен-
щина всегда должна оставаться женственной и 
красивой [7, с. 1411-1415; 9, с. 435-438]. 

Маскулинность и феминность могут как 
совпадать, так и не совпадать с биологической 
идентичностью мужчин и женщин. Для гендер-
ной идентичности решающее значение имеют 
выполняемые мужчинами и женщинами соци-
альные роли, что свидетельствует о самостоя-
тельном характере гендера как социального 
пола. Образцы маскулинности и феминности 
могут в ряде ситуаций сильно отличаться от 
традиционных эталонов мужественности и 
женственности, считает И. И. Булычев. Основ-
ной методологический принцип взаимосвязи 
маскулинности и феминности выражается во 
взаимодополнении. Рассматривая гендерную 
картину мира, исследователь связывает поня-
тия маскулинности и феминности с биологиче-
скими детерминантами, а именно с наличием в 
мужской конституции женских генов, а в жен-
ской – мужских. Эти наследственные особенно-
сти отражаются на поведении мужчин и жен-
щин, что приводит к появлению мужчин с жен-
скими чертами характера и женщин – с муж-
скими [12, с. 3]. 

Формы поведения усваиваются в процессе 
социализации. Все это достигается благодаря 
воздействию агентов (институтов) социализа-
ции, которые формируют личность в соответ-
ствии с доминирующими культурными нор-
мами, ценностями, образцами маскулинного и 
феминного поведения, а также возможности 
субъекта интериоризировать предлагаемые 
культурные стандарты. Эти идеи были зало-
жены в полоролевом подходе, сформулирован-
ном в контексте теории структурного функци-
онализма Т. Парсонсом и Р. Бейлсом  
[11, с. 1-19]. 

Также отметим, что исследователь направ-
ления С. Ильиных выделяет типы маскулинно-
сти– гегемонную и естественную маскулинно-
сти. Гегемонная маскулинность – это жизнь в 
соответствии с мужским хабитусом лидерства, 
власти, первенства. Естественная маскулин-
ность – это жизнь в соответствии с мужским ха-
битусом, в котором имеет место снятие разного 
рода ограничений, накладываемых гегемонной 
маскулинностью (право на эмоциональность, 
признание за мужчиной права быть неуверен-
ным, обеспокоенным будущим, и возможность 
иного отношения к семье, к детям). 

С. Ильиных выделяет несколько типов фе-
мининности. Нормативная фемининность со-
ответствует женскому хабитусу с ориентацией 
на традиционно закрепившиеся в обществен-
ном сознании женские ценности (ценности 
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семьи и материнства). Другим типом можно 
назвать инфантильную фемининность. В этом 
типе женщины поведенчески берут инициа-
тиву в свои руки, пытаются занимать активную 
лидерскую позицию и быть самодостаточ-
ными, а ценности семьи и материнства совсем 
не занимают у них ведущего положения. Еще 
одним типом можно считать инверсионную 
фемининность. Фактически женщины с этим 
типом фемининности обладают чрезмерной 
маскулинизацией. Во-первых, инверсионная 
фемининность – это жизнь в соответствии с ха-
битусом уверенности в себе, большей степени 
личностной автономности, независимости во 
взглядах и поведении, низкой конформности. 
Во-вторых, трансформации сопровождаются 
появлением авторитарных черт характера, де-
фицитом эмоционального сочувствия, близо-
сти. В-третьих, к числу проблемных сторон 
этого типа феминности относятся сложные от-
ношения с мужчинами и детьми. Молодые жен-
щины вообще предпочитают избегать семьи, 
мужчин, материнства. Итак, инверсионная фе-
минность – это жизнь в соответствии с хабиту-
сом независимости, целеустремленности, 
неконформности, уверенности в себе, делови-
тости, трудоголизма, профессионализма, гор-
дости, амбициозности, агрессивности, сорев-
новательности, в том числе с мужчинами. Дру-
гим типом феминности, также является дефор-
мированная фемининность (алкоголизм, 
наркомания, отказ от своих родившихся детей 
и другими деструктивные паттерны действия). 
И, наконец, можно выделить такой тип, как ан-
дрогинная фемининность (высокий уровень 
сочетания и «женского», и «мужского»). Они 
могут выражать разные эмоции: и те, что «при-
личны» для нормативной феминности (пла-
кать, проявлять сентиментальность, бояться и 
т. п.), и те, что «приличны» для инверсионной 
феминности (гневаться, быть вспыльчивой и т. 
д.). Они отдают предпочтение таким каче-
ствам, как уравновешенность и рассудитель-
ность. Женщины в нормативным типом фе-
минности – наиболее гармоничные и хотя по-
тенциально находятся в зависимости от муж-
чины, но зависимость эта скорее положитель-
ная (имеет естественную природу)  
[10, с. 131-144]. 

В заключение, отметим, на формирование и 
развитие фемининности и маскулинности в че-
ловеке влияют культурно-традиционные и со-
циальные факторы, а именно окружение, 
агенты социализации той или иной персоны. 
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елью каждого спортсмена является дости-
жение самого высокого результата, выпол-

нение спортивных разрядов, получение спор-
тивных званий, победа на соревнованиях. В 
виде спорта как плавание спортсмен борется не 
только с другими спортсменами, но и с времен-
ными отрезками. Мало просто одержать победу 
в конкретном заплыве или соревнованиях, 
необходимо также показать необходимое для 
выполнения того или иного спортивного раз-
ряда или звания время на соревновательной 
дистанции [1]. Чем выше уровень спортсмена, 

тем более систематичной и целенаправленной 
становится его подготовка. При этом некото-
рые соревнования будут рассматриваться как 
часть процесса тренировочного, а другие – как 
те на которых необходимо продемонстриро-
вать максимальный результат. Чем выше ква-
лификация спортсмена, тем более целенаправ-
ленной становится его подготовка к отдельным 
стартам, следуя далее важное значение приоб-
ретает предсоревновательный период подго-
товки [3]. Спорт высших достижений требует 
очень качественного подхода к организации 

Ц 
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процесса тренировочного в целом, а на предсо-
ревновательном этапе в частности [2]. В теории 
и методике подготовки спортсменов в боль-
шинстве видов спорта описаны все этапы под-
готовки спортсменов, и они достаточно давно 
применяются в процессе тренировок. Одним 
из наиболее значимых этапов является предсо-
ревновательный этап подготовки. Важно от-
метить, что предсоревновательный период 
подготовки не сводится к простому повто-
рению тренировок. Это сложный и много-
гранный процесс, который требует от тре-
нера и спортсмена глубокого понимания 
физиологических, психологических, техни-
ческих и тактических аспектов предстоя-
щего соревнования. 

В плавании, где каждая секунда, а иногда и 
десятая доля секунды, решают исход борьбы 
между победителями и призерами соревнова-
ний, огромное значение приобретает правиль-
ное построение последних недель, а порой и 
дней перед стартом. Задача выведения спортс-
мена на «пик формы» актуальна в циклических 
видах спорта, таких как плавание. 

Таким образом, необходимо разработать 
методику, которая позволит квалифицирован-
ным пловцам к соревнованиям выйти на самые 
лучшие кондиции, то есть на наиболее высший 
уровень физической готовности является 
весьма актуальной. 

Исследование, направленное на выявление 
эффективности методики физической подго-
товки на предсоревновательном этапе, прово-
дилось на базе МАУ ДО СШОР «Спартак» г. Бел-
города в течение двух месяцев. В эксперименте 
принимали участие 22 спортсмена-пловца в 
возрасте 15–16 лет, с одинаковым уровнем 
спортивной квалификации - первым спортив-
ным разрядом. После предварительного тести-
рования пловцы-спортсмены были разделены 
на 2-е группы: контрольную и эксперименталь-
ную по 11 пловцов в каждой. 

Одной из особенностей предсоревнователь-
ного этапа в тренировочном процессе квали-
фицированных пловцов-спортсменов являлось 
снижение общего объема тренировки в воде за 
период 4 недель. Если в начале тренировочного 
процесса юноши-пловцы проплывали за тре-
нировку более 4 км, то на последней неделе 
происходит снижение до 1,5–2 км. Проводится 
одно тренировочное занятие в день. К оконча-
нию предсоревновательного периода 

полностью убираются все дополнительные 
средства, такие как ласты, гребки, доски для 
плавания и так далее. Все это необходимо для 
более качественного «чувства воды». 

Методической особенностью реализации 
предсоревновательного этапа является: 

• объем плавания уменьшается от начала 
к окончанию периода; 

• количество применяемых упражнений 
уменьшается к окончанию периода;  

• к окончанию периода увеличивается 
концентрация на том виде плавания, который 
является соревновательным; 

• общий объем нагрузки уменьшается, 
применяются восстановительные упражнения. 

Пловцы-спортсмены экспериментальной 
группы тренировались на предсоревнователь-
ном этапе, руководствуясь двумя основными 
принципами: 

• от интервального метода к перемен-
ному; 

• от малых пауз отдыха к длинным. 
В тренировочный процесс юношей-пловцов 

экспериментальной группы были включены 
упражнений, которые выполнялись с соблюде-
нием ранее описанных принципов. 

За период эксперимента эксперименталь-
ная методика физической подготовки квали-
фицированных пловцов-спортсменов на пред-
соревновательном этапе показала свою очень 
высокую эффективность. Из этого следует, что 
экспериментальная методика может быть ре-
комендована и реализована для включения в 
процесс тренировок пловцов-спортсменов вы-
сокой квалификации, специализирующихся на 
спринтерских дистанциях. 
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Актуальность 
В настоящее время гимнасткам предъявля-

ются высокие требования к исполнению слож-
ных технических движений телом в сочетании 
с работой предметом, которые выполняются 
под музыкальное сопровождение, а также тре-
бования к проявлению широкого арсенала дви-
гательных умений и навыков [1, с. 139-144]. 

Так как в художественной гимнастике про-
изошел значительный скачок в развитии спор-
тивной техники выполнения сложных по коор-
динации элементов тела, а именно комбиниро-
ванных элементов [2, с. 197-199], необходимо 
искать новые пути совершенствования техники 
выполнения комбинированного элемента гим-
настками на определенных этапах их подго-
товки. 

Проведенный анализ научно-методической 
литературы показал, что на данный момент не 
раскрывается проблема совершенствования 
техники выполнения комбинированного эле-
мента в художественной гимнастике в полной 
мере [3, с. 107-118], так как остаются не раскры-
тые аспекты. Отсюда следует актуальность раз-
работки методик совершенствования техники 

выполнения комбинированных элементов в 
художественной гимнастике. 

Цель исследования 
Разработка методики совершенствования 

техники выполнения комбинированного эле-
мента квалифицированными спортсменками в 
художественной гимнастике. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние 

Для совершенствования техники комбини-
рованного элемента «равновесие + поворот», 
нами была разработана методика совершен-
ствования техники выполнения комбиниро-
ванного элемента – бокового горизонтального 
равновесия с поворотом обратный циркуль. 

Данная методика совершенствования вклю-
чала в себя два блока средств, которые направ-
лены на совершенствование специальной дви-
гательной подготовленности и на совершен-
ствование техники выполнения комбиниро-
ванного элемента (рис.). 

Главной задачей совершенствования вы-
полнения комбинированного элемента явля-
ется повышение исходного уровня подготов-
ленности спортсменок и оптимизация трени-
ровочного процесса. 
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Рис. Схема методики совершенствования техники комбинированного элемента  

в художественной гимнастике 
 
Блок 1 – технической подготовки включал в 

себя 2 комплекса упражнений и был направлен 
на закрепление техники выполнения комбини-
рованного элемента; совершенствование рав-
новесно-вращательной подготовленности в 
усложненных условиях; обеспечение закрепле-
ния навыка сохранения устойчивости в эле-
ментах; обеспечение стабильности и вариатив-
ности исполнения комбинированного эле-
мента. 

Средства блока «техническая подготовка» 
комплекс № 1 для закрепления техники равно-
весия в соединении с поворотом обратный 
циркуль в него входит выполнение: бокового 
вертикального равновесия на полной стопе и 
на полупальце с поворотом обратный циркуль; 
бокового горизонтального равновесия на пол-
ной стопе и на полупальце с поворотом обрат-
ный циркуль; бокового вертикального равно-
весия на полупальце с поворотом обратный 
циркуль (2 оборота); бокового горизонтального 
равновесия на полупальце с поворотом обрат-
ный циркуль (2 оборота); бокового горизон-
тального равновесия на полупальце с поворо-
том обратный циркуль (3 оборота и более). 
Каждое упражнение выполняется по 5 раз, об-
щая продолжительность – 20 минут. 

Средства для комплекса № 2 – выполнение 
комбинированного элемента в усложненных 
условиях (с отягощениями). В данный ком-
плекс входит выполнение данного элемента в 
различных с мячом (отбив от пола и обволаки-
вание на равновесии, баланс на кисти во время 
вращения), с обручем (на равновесии – вер-
тушка обруча правой рукой, малый бросок 
двумя руками, вращение на кисти; на враще-
нии – обратный кат обруча, высокий бросок), с 
булавами (на равновесии – горизонтальная 
мельница булавами, вертикальная мельница за 

спиной; на повороте – малые круги, баланс на 
кисти), с лентой (на равновесии – змейка за 
спиной; на повороте – широкий круг). Для со-
вершенствования качества данного элемента 
применяется выполнение бокового равновесия 
на полупальце с поворотом обратный циркуль 
с использованием утяжелителей. 

Метод блока 1 – стандартно-повторного 
упражнения. 

Блок 2 «специально-двигательной подго-
товки» включает в себя 2 комплекса упражне-
ний (комплекс № 3 и 4), направлен на поддер-
жание статического положения тела на фоне 
вестибулярной нагрузки; совершенствование 
подвижности тазобедренных суставов и гибко-
сти позвоночного столба. 

Комплекс № 3 решает задачу совершенство-
вания вестибулярной устойчивости спортсме-
нок, применяется в конце подготовительной 
части занятия, в течение 15 минут. Всего вклю-
чает в себя три упражнения, выполняемые с по-
мощью повторного метода – упражнения с раз-
дражением вестибулярного анализатора: серия 
«шэнэ»; три пружинных шага и поворот с ногой 
вперёд/назад на 45◦ с фиксацией позы; выпол-
нение равновесия «арабеск» после 3-х кувыр-
ков. 

Комплекс № 4 решает задачу совершенство-
вания специальной гибкости, и выполняется в 
конце подготовительной части занятия в тече-
ние 15–20 минут. Упражнения на развитие по-
движности в тазобедренных суставах: 

1. Стоя спиной к гимнастической стенке 
на одной ноге, другая в шпагат на стенке, руки 
на полу, выполнить пружинящие движения та-
зом к стенке; удержание туловища не ниже 90°; 
«домахи» ногой от стенки; 

2. Стоя лицом к гимнастической стенке на 
одной ноге, другая в шпагат на стенку, хват на 
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уровне таза, выполнить пружинящие движения 
тазом к стенке; наклон туловища назад. 

Упражнения на развитие подвижности в су-
ставах позвоночника: 

1. Стоя лицом к гимнастической стенке, 
хват на уровне пояса выполнить пружинящие 
наклоны назад и волны туловищем вперёд; 

2. Стоя спиной к гимнастической стенке, 
руки вверх выполнить наклон назад в «мост» на 
нижнюю рейку, далее сделать «складку» впе-
рёд. 

3. Стоя на носках боком к гимнастической 
стенке, ноги врозь левой вперёд, хват правой 
рукой на уровне пояса, левая рука вверх, вы-
полнить волны вперед и назад, после этого 
пружинящие наклоны в прогибе назад. 

Метод данного блока: повторного упражне-
ния. 

Заключение 
Таким образом, нами была разработана ме-

тодика совершенствования техники выполне-
ния комбинированного элемента – бокового 
горизонтального равновесия с поворотом об-
ратный циркуль, включающая в себя блок тех-
нической подготовки, куда входили упражне-
ния с постепенным усложнением частей ком-
бинированного элемента (7 упражнений), вы-
полнение элемента с предметами (обруч, мяч, 
булавы, лента) и с отягощением (14 различных 

вариантов манипуляций предметом и упраж-
нения с отягощением). Блок специальной дви-
гательной подготовленности включал в себя: 
упражнения на вестибулярную устойчивость (3 
упражнения) и специальную гибкость (6 упраж-
нений). 
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Актуальность 
Спортивные достижения в любом виде 

спорта зависят от многих факторов и условий. 
Основные из них – одаренность спортсмена и 
степень его подготовленности к достижению 
максимальных результатов. 

Индивидуальные прыжки на батуте пред-
ставляют собой выполнение упражнений, со-
стоящих из 10 элементов в каждом упражне-
нии. Элементы выполняются во время высо-
ких, непрерывных ритмических прыжков с 
вращениями с ног на ноги, с ног на спину, жи-
вот без задержек или промежуточных прямых 
прыжков. Упражнение на батуте должно де-
монстрировать разнообразие элементов с вра-
щением вперёд и назад с пируэтами и без них, 
а так же с хорошей координацией, техникой и с 
сохранением высоты прыжков. 

В настоящее время скоростно-силовая под-
готовка прыгунов на батуте возрастает в связи 
с ростом трудности упражнений, поэтому все 
более важным становятся вопросы, касающи-
еся не только технической подготовки, но и 
физической. 

По мнению специалистов (О. Г., Запорож-
ченко, Н. В., Макаров, Ю. В. Меньхин, 
М. Ю. Пушкарный), достижение спортивно-
технического совершенства будет более каче-
ственным, если в процессе тренировки исполь-
зовать специально разработанные комплексы 

и программы которые способствует ускорен-
ному росту, стабильности и эффективности 
техники выполнения соревновательных ком-
бинаций. Высокий уровень развития ско-
ростно-силовых способностей считается од-
ним из важных факторов, способствующих ро-
сту спортивных результатов. Спортсмен, обла-
дающий достаточной силовой подготовкой, ра-
циональнее использует физические качества и 
быстрее овладевает техникой изучаемых дви-
жений. При плохой силовой подготовке иска-
жается техника выполнения физических 
упражнений, увеличиваются энергетические 
затраты и волевые усилия спортсмена. От ин-
тенсивности развития скоростно-силовых спо-
собностей во многом зависит рост спортивного 
мастерства. 

Следовательно, недостатки данного вида 
подготовки приводят к ухудшению качества 
выполнения соревновательных упражнений. 
Появляется необходимость повысить результа-
тивность тренировочного процесса. 

Целью данного исследования определить 
уровень физической подготовленности спортс-
менов 13–14 лет, занимающихся прыжками на 
батуте. 

Организация и методы исследования 
Исследование проводилось на базе МАУ 

ДЮСШОР «Олимпийский» г. Набережные 
Челны. В исследовании принимало участие 20 
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спортсменов, специализирующихся в прыжках 
на батуте, занимающихся в ТСС-5. 

Результаты исследования 
Для определения исходного уровня физиче-

ской подготовленности спортсменов было про-
ведено педагогическое тестирование по тестам 
«Программы спортивной подготовки по виду 
спорта прыжки на батуте для ДЮСШ и 
СДЮШОР»: Тест № 1, характеризующий ско-
ростно-силовую подготовленность спортсме-
нов: одновременно поднимание рук и ног 
вверх, до их касания из положения, лежа на 

спине (складки). Выполняется за 10 с. (кол-во 
раз); Тест № 2, характеризующий специальную 
выносливость – запрыгивание на возвышение 
(30 см) за 30 с. (кол-во раз); Тест № 3, характе-
ризующий координационную подготовлен-
ность спортсменов – прыжок вверх с поворо-
том на 360° на месте в квадрате 50 см х50 см Из 
5 подходов кол-во выполненных поворотов на 
360º. Полученные результаты по оценкам (от-
лично, хорошо и удовлетворительно) указаны в 
таблице. 

Таблица 
Показатели физической подготовленности прыгунов 13–14 лет в балльной системе 

№ Спортсмена Тест № 1 Тест № 2 Тест № 3 Оценка (балл) Уровень  
физ. подготовленности 

1 4 4 3 Удов. (3,6) Низкий 
2 4 3 4 Удов. (3,6) Низкий 
3 4 4 3 Удов. (3,6) Низкий 
4 5 3 3 Удов. (3,6) Низкий 
5 4 3 4 Удов. (3,6) Низкий 
6 3 5 4 Хор. (4) средний 
7 4 4 3 Удов. (3,6) Низкий 
8 4 4 3 Удов. (3,6) Низкий 
9 5 5 3 Хор. (4,3) Средний 

10 4 4 4 Хор. (4) Средний 
11 4 4 3 Удов. (3,6) Низкий 
12 5 3 4 Хор. (4) Средний 
13 4 3 4 Удов. (3,6) Низкий 
14 4 3 4 Удов. (3,6) Низкий 
15 4 3 4 Удов. (3,6) Низкий 
16 5 4 4 Хор. (4,3) Средний 
17 3 4 4 Удов. (3,6) Низкий 
18 3 5 3 Удов. (3,6) Низкий 
19 5 3 4 Хор. (4) Средний 
20 5 3 4 Хор. (4) Средний 

Ср. балл 4,15 3,6 3,6 
Примечание: отл. – отлично (5); хор. – хорошо (4); удов. – удовлетворительно (3); высокий уровень – 
(4,5–5), средний – (4–4,5), низкий – (3,5–4). 

Было выявлено, что средний уровень имеет 
7 чел. – 35%, низкий уровень – 13 чел. – 65%. 
Так же было выявлено, что скоростно-силовая 
подготовка находятся на среднем уровне, а 
специальная выносливость и координацион-
ная подготовка находятся на низком уровне. 

Заключение 
Таким образом, на основании «Программы 

спортивной подготовки по виду спорта 
прыжки на батуте для ДЮСШ и СДЮШОР» мы 
определили в результате педагогического те-
стирования, что развитие физической 

подготовленности батутистов 13–14 лет по ука-
занным показателям физических качеств нахо-
дятся на низком уровне. 
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