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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МСФО: УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА 
 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) в качестве базовых постулатов 
сферы учета и отчетности в российской информационной стандартизации и гармонизации призва-
ны обеспечивать высокое качество финансовой информации, направленное в первую очередь на 
удовлетворение потребностей заинтересованных пользователей, где концепция требований к 
качеству должны строится на базе четко сформулированной теоретической платформе. 

Однако практика и анализ существующих мнений в отношении вектора развития МСФО в ча-
стности в развивающихся странах показывает наличие множества проблемных мест, характери-
зующих достаточно низкий уровень финансовой грамотности обычного пользователя. Как спра-
ведливо заметили Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда, "тип пользователя - ключевой фактор в 
решениях о том, какую информацию представлять, поскольку воспринимаемость (понятность) 
информации зависит от качества пользователя" [1]. Также стоит учитывать и возможный конфликт 
интересов в рамках национальных особенностей понятности как качественной характеристики 
информационного пространства, которая представляла собой фундаментальную (ключевую, ос-
новную) в старой редакции Концептуальных основ МСФО и получившая роль вспомогательной 
после поправок в 2010 г. Такая позиция, основывающаяся на внимании к данной качественной 
характеристике строится на доводах, согласно которым даже информация, прошедшая отбор на 
самую уместную, правдивую, проверяемую и своевременно представленную, но непонятную, оче-
видно, становится бесполезной. 

Для сравнения: в США проблему качества пользователя начали решать в 2000-х гг. после 
нескольких крупных финансовых скандалов, связанных с фальсификацией отчетности. Был принят 
Закон Сарбейнса - Оксли (Sarbanes - Oxley Act (SOX)), который является обязательным для при-
менения всеми листинговыми компаниями. В SOX сформулировано требование о том, чтобы, по 
крайней мере, члены советов директоров были финансово образованными, имели представление 
об учете и умели понимать и анализировать отчетность. 

Например, в России такого требования пока нет, но те компании, которые понимают вероят-
ность возникновения рисков, связанные с несоответствующим качеством подходов к формирова-
нию финансовой отчетности, и ответственностью за решения, которые принимаются на ее основе, 
делают попытки в данном направлении через следование примерам западной практике [1]. 

Таким образом, неоднозначность места, роли и содержания таких свойств финансовой ин-
формации, как нейтральность, осторожность, приоритет содержания перед формой, понятность на 
концептуальном уровне, препятствует развитию МСФО и национальных систем стандартов финан-
совой отчетности. 
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Проведенные исследования позволили авторам предпринять попытку концептуально обосновать 
систему качественных характеристик финансовой информации, рекомендуемую для развивающихся 
стран с низкой инвестиционной привлекательностью, недостаточной проработанностью стандартов 
финансовой отчетности и недостаточным уровнем финансовой грамотности пользователей финансовой 
отчетности на базе содержания Концептуальных основ финансовой отчетности (см. рисунок). 

По мнению авторов понятие нейтральности, в рамках стандартизации Совета по МСФО, тес-
но связано с принципами осторожности (осмотрительности, благоразумия) [2]. 
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Рис. Состав качественных характеристик отчетной информации 
 

С точки зрения национальных предпосылок нейтральность, в узком его понимании, зависит 
от исключения одностороннего удовлетворения информационных потребностей одних пользова-
телей перед другими, а не делая акцент на отсутствии предвзятого отношения к выбору и формату 
представления информации в целях обеспечения благоприятного (неблагоприятного) впечатления 
на соответствующего пользователя, что предопределяет независимость этих двух качественных 
характеристик. 

Авторы считают, что в случае следовании концепции "симметричного благоразумия" трак-
товка осторожности отражает обеспечительную ее роль в формировании нейтральности инфор-
мации. Консервативный (асимметричный) подход диктует иные правила, предлагая считать дан-
ную качественную характеристику как отдельное свойство в рамках правдивого представления 
данных отчетности. С позиции отечественных учетных стандартов термин "осторожность" связан с 
реализацией принципа недопущения необоснованных оптимистических оценок при составлении 
отчетности менеджментом компании. Такой подход предполагает некоторое смещение отчетной 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МЕНЕДЖМЕНТА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ 

 
Консалтинг, пришедший к нам сравнительно недавно, прошел длительный путь развития за 

рубежом. Рассмотрение зарубежного опыта функционирования рынка консалтинговых услуг важно 
для анализа и совершенствования развития отечественного рынка консалтинга. 

В настоящее время консультирование по экономике и управлению в большинстве стран ми-
ра выступает как отдельный сектор услуг. При этом, мировой консалтинг практически не имеет 
границ - крупные клиенты консалтинговых фирм работают на рынках разных стран, их обслужива-
ют, по большей части, такие же глобальные консалтинговые фирмы, работающие по всему миру. 

Ныне консалтинговая отрасль переживает довольно стремительное расширение, что обу-
словлено увеличением спроса на консалтинговые услуги. В расцвет глобализационных процессов 
консалтинг получил столь широкое распространение, что в США на каждые 100 управляющих в 
промышленности приходился один консультант. Появился термин "консультантовооруженность", 
который определяется отношением общего числа жителей страны к числу консультантов [1]. 

Некоторым недостатком в мировой консалтинговой отрасли является ограниченность нала-
женной методологии подготовки самих консультантов. Такая подготовка, как правило, осуществ-
ляются в процессе работы или в рамках внутрифирменного обучения. Пришло понимание, что 
необходимо вкладывать куда более значительные средства в образование консультантов с целью 
формирования высококвалифицированных кадров в сфере консультирования. Так, например, 
Индия и Китай вкладывают значительные средства в собственную систему высшего образования 
консультантов. Многие азиатские страны уже добились успехов в этой области, в их числе Корея, 
Сингапур, Тайвань и Япония. 

Современный мировой рынок консультационных услуг характеризуется совокупностью эко-
номических и организационных отношений между производителями и потребителями услуг. Из-
вестно, что в развитых странах 45% компаний регулярно пользуются услугами внешних консуль-
тантов, а более 70% компаний для усиления качества и эффективности управления используют 
внутренних консультантов [2]. 

Управленческие технологии и инструменты на международном рынке консалтинга традици-
онно группируются по предметно-функциональным сферами, в частности: стратегический, опера-
ционный, кадровый, финансовый, маркетинговый и информационный консалтинг. Известное ис-
следовательское агентство Kennedy Information [3] разделяет услуги по консультированию по кри-
терию функциональной специализации, объединяя их в пять групп: а) разработка и реализация 
стратегии; б) информационные технологии; в) управление персоналом; г) операционный менедж-
мент; д) бизнес-консультирование. 

Международная компания Bain & Company, начиная еще с 1993 г. опрашивает руководите-
лей по всему миру об эффективных инструментах управления, которые они используют. Цель этих 
исследований связана с обработкой информации по идентификации и интеграции инструментов 
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управления, что позволяет улучшить итоговые результаты и способствует развитию, а также по-
ниманию, каким образом руководители мировых компаний рассматривают свои стратегические 
задачи и приоритеты. В своих исследованиях компания ориентируется на ряд управленческих 
инструментов, список которых периодически корректируется. Сравнение рейтинга популярности 
управленческих инструментов в мировой практике менеджмента осуществлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Сравнение рейтинга популярности управленческих инструментов  

в мировой практике менеджмента за период 2000-2016 гг. 
 

Года 
2000 2005 2010 2013 2016 Управленческие инструменты 

Ранг 
Стратегическое планирование 1 1 2 1 4 
Миссия и видение 2 5 3 10 7 
Бенчмаркинг 3 4 1 4 2 
Аутсорсинг 4 7 5 7 5 
Управление отношениями с клиентами 5     
Стратегии развития 6     
Стратегические альянсы 7  9   
Плата за эффективность 8     
Сегментация клиентов 9 3 10  10 
Управление компетенциями 10 6 8 6  
Система управления  2 4 2 1 
Реинжиниринг  8    
Сценарий резервного планирования  9    
Управление знаниями  10    
Система сбалансированных показателей   6 5 6 
Управление изменениями   7 8 9 
Привлечение работников    3 3 
Система управления цепями поставок    9 8 

 

Источник: составлено автором по данным [4]. 
 

Анализ данных таблицы дает основания считать, что нестабильная динамика востребован-
ности того или иного инструмента связана с изменениями, которые происходят в мировом эконо-
мическом пространстве. Так, например, после 2000 г. наряду с существующими на то время инст-
рументами появились новые: реинжиниринг, сценарий резервного планирования, управление зна-
ниями. Список эффективных управленческих инструментов пополнился также такими, как система 
сбалансированных показателей, управление изменениями, сегментация клиентов. В 2013 г. воз-
никла необходимость в привлечении сотрудников к исследованиям внедрения системы управле-
ния цепями поставок. 

Однако, несмотря на постоянный ежегодный отбор самых популярных управленческих инст-
рументов, универсальными инструментами остались: 1) стратегическое планирование;  
2) бенчмаркинг; 3) миссия и видение; 4) аутсорсинг; 5) управление компетенциями и 6) система 
управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система). 

Наиболее часто используемые в консалтинге инструменты неодинаковы и варьируются в 
разных странах и на разных континентах, о чем свидетельствуют данные таблицы 2. 
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Таблица 2 
Наиболее часто используемые инструменты консалтинга по международным регионами  

и процент их удовлетворения [5] 
 

 Global Северная 
Америка 

Европа, Ближний 
Восток и Африка АТР Латинская 
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Система управления  
взаимоотношениями  
с клиентами 1 4 4 др. 50 2 48 4 38 
Бенчмаркинг 2 2 50 1 50 др. 29 2 42 
Привлечение работников  
к исследованиям 2 1 55 5 41 8 38 9 31 
Стратегическое  
планирование 2 2 50 9 31 5 42 1 52 
Аутсорсинг 5 6 42 3 44 5 42 9 31 
Система сбалансированных  
показателей 6 7 39 3 44 др. 28 3 39 
Миссия и видение 6 5 45 8 37 др. 27 5 36 
Система управления  
цепями поставок 8 7 39 10 30 2 48 др. 24 
Управление изменениями 9 9 37 6 39 др. 24 9 31 
Сегментация клиентов 10 др. 22 6 39 др. 31 7 34 

 

Анализ данных приведенной таблицы позволяет утверждать, что система управления взаи-
моотношениями консультантов с клиентами является инструментом № 1 с высоким рейтингом в 
странах Европы, Китая и Индии. В целом видно, что инструменты значительно варьируются от 
региона к региону. 

Процесс глобализации также вносит свои изменения в функционирование международного 
консалтинга. Можно выделить следующие изменения: 

- рост волатильности рынков, глобальное изменение ценностей и системы предпочтений; 
- появление новых каналов распространения информации, что делает ее все более доступ-

ной и менее эксклюзивной; 
- отсутствие национальных границ бизнеса в целом и отдельных отраслей; 
- возрастание роли социальной и экологической среды, что трансформирует процесс выбора 

стратегий для компаний; 
- изменения в организационной структуре, культуре и ценностях, что приводит не только к 

большей мобильности персонала, но и уменьшению защищенности и мотивации работников, ус-
ложняет компаниям возможность получить креативность и энтузиазм от работников для достиже-
ния целей компании. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Количественное и качественное состояние основных производственных фондов определяет 
политика их воспроизводства. Процесс воспроизводства является непрерывным процессом об-
новления ОПФ путем покупки новых, объектов, перевооружения, модернизации, капитального 
ремонта. Воспроизводство осуществляется путем безвозмездной передачи, аренды, вследствие 
капитальных вложений и вкладов в уставной капитал. На основе данных таблицы 1 будем прово-
дить анализ движения и технического состояния основных средств ООО "Теплосбыт". 

 

Таблица 1  
Движение основных производственных фондов в ООО "Теплосбыт" 

 

Группы  
основных  
средств 

Стоимость 
на начало  

2016 г., 
тыс. руб. 

Поступило  
за 2016 г.,  
тыс. руб. 

Выбыло 
за 2016 г.,  
тыс. руб. 

Стоимость  
на конец 2016 г.,  

тыс. руб. 

Отклонение, 
(+, -), 

тыс. руб. 

Темп 
роста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
Здания 29 281 2 480 − 31 761 2 480 108,47 
Сооружения 23 340 1 512 − 24 852 1 512 106,48 
Машины  
и оборудование 146 337 31 411 611 177 137 30 800 121,00 
Транспортные  
средства 175 − − 175 − 100,00 
Другие виды  
основных  
средств 109 − − 109 − 100,00 
Итого 199 242 35 403 611 234 034 34 792 117,46 

 

Для оценки процесса обновления основных средств используются коэффициенты обновле-
ния и выбытия. 

Коэффициент обновления (К обн.) показывает, какую часть от имеющихся на конец отчетного пе-
риода основных средств составляют новые основные средства, и рассчитывается по формуле: 

периодаконецнасредствосновныхСтоимость
средствосновныххпоступившиСтоимостьКобн. ,                                     (1) 
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Коэффициент выбытия (К выб.) показывает, какая часть основных средств, с которыми ор-
ганизация начала деятельность в отчетном периоде, выбыла из-за ветхости или по другим причи-
нам. Формула расчета данного показателя имеет вид: 

,.
периоданачалонасредствосновныхВеличина

средстваосновныеВыбывшиевыбК                                     (2) 

После изучения процесса обновления основных средств организации необходимо проанали-
зировать техническое состояние, имеющихся у организации основных средств. Для этого исполь-
зуют на начальной стадии анализа два коэффициента: коэффициент износа и коэффициент год-
ности.  

Коэффициент износа (К изн.) характеризует долю стоимости основных средств, списанную 
на затраты в предшествующих периодах, в первоначальной их стоимости и рассчитывается по 
формуле: 

средствосновныхстоимостььнаяПервоначал
износагоначисленноСуммаизнК . .                              (3) 

Коэффициент годности (К годн.) является дополнением коэффициента износа до 100% (или 
единицы).[2 ,c.52] Он рассчитывается по формуле: 

К годн. = 1 - К изн.                                                                (4) 
Результаты расчетов приведенных выше коэффициентов по данным ООО "Теплосбыт" по-

казаны в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Коэффициенты движения и состояния 

основных средств ООО "Теплосбыт" в 2015 - 2016 гг. 
 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. Отклонение, 
(+, -) 

Темп 
роста, 

% 
1 2 3 4 5 

Коэффициент обновления основных средств 0,4987 0,1513 -0,3474 30,34 
Коэффициент выбытия основных средств 0,0056 0,0030 -0,0026 53,57 
Коэффициент износа основных средств 0,13о+

0 033Ɏ  3

3 

ז3ּ
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шение коэффициента износа можно оценить как позитивный момент в деятельности организации, 
потому что предпринимаются попытки повышения работоспособности не только машин и оборудо-
вания, но и основных средств в целом.  
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На современном этапе развития экономики усложняются условия функционирования отече-

ственных предприятий, что обусловлено рядом объективных обстоятельств, среди которых нест

�i

�j��

�q

�j
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- сбалансированностью и качеством совокупности финансовых инструментов, технологий и 
услуг, которые используются предприятием; 

- устойчивостью к внутренним и внешним угрозам; 
- способностью финансовой системы предприятия обеспечивать реализацию собственных 

финансовых интересов, миссии и задач достаточными объемами финансовых ресурсов; 
- обеспечивать эффективное и устойчивое развития этой финансовой системы [1, с. 5]. 
Финансовая безопасность зависит от менеджмента предприятия, что свидетельствует о 

возможность влияния на систему финансовой безопасности со стороны руководства и необходи-
мость управления ею. Финансово-экономическая деятельность предприятия также осуществляется 
с учетом условий внешней среды, которому присуще рост уровня динамичности и неопределенно-
сти, вызванные различными процессами трансформационного, интеграционного и глобализацион-
ного характера. 

Существует много научных взглядов на сущность понятия "финансово-экономическая безо-
пасность", но его следует исследовать с целью формирования оптимальной системы и механизма 
управления финансово-экономической безопасностью. 

Под финансово-экономической безопасностью предприятия следует понимать защищен-
ность потенциала предприятия в различных сферах деятельности от негативного действия внеш-
них и внутренних факторов, прямых или косвенных угроз, а также способность субъекта к воспро-
изведению [2, с. 5]. Эти же авторы пишут, что финансово-экономическая безопасность - это со-
стояние и способность финансово-экономической системы противостоять опасности разрушения 
ее оргструктуры и статуса, а также препятствиям в достижении целей развития [2, с. 6]. 

Финансово-экономическая безопасность предприятия является сложной системой, которая 
включает определенный набор внутренних характеристик, направленных на обеспечение эффек-
тивности использования корпоративных ресурсов по каждому направлению деятельности. Таким 
образом безопасность стоит рассматривать через призму ее функциональных составляющих, что 
позволяет: осуществлять мониторинг факторов, которые влияют на состояние как функциональных 
составляющих, так и финансово-экономической безопасности в целом; исследовать процессы, 
которые осуществляют влияние на обеспечение финансово-экономической безопасности; прово-
дить анализ распределения и использования ресурсов предприятия; изучать экономические инди-
каторы, отражающие уровень обеспечения функциональных составляющих; разрабатывать меры, 
которые будут способствовать достижению высокого уровня составляющих, что приведет к усиле-
нию финансово-экономической безопасности предприятия в целом. 

В условиях повышенного риска, что характерно для функционирования большинства отече-
ственных предприятий, особое значение приобретает организация стратегического управления 
экономической безопасностью. 

Сегодня каждое предприятие должно четко ориентироваться в сложных условиях рыночных 
отношений, формировать стратегию дальнейшего развития, управлять системой финансовой без-
опасности с целью обеспечения финансовой устойчивости и конкурентоспособности. 

Система управления финансово-экономической безопасностью предприятия должна: учиты-
вать альтернативные пути обеспечения безопасности предприятия, которые соответствуют фи-
нансовой стратегии и конкретной финансовой политике предприятия; включать комплекс взвешен-
ных сбалансированных решений в области обеспечения интересов предприятия, так и в управле-
нии его финансовой деятельностью. 

На основе общей стратегии должна формироваться стратегия обеспечения финансово-
экономической безопасности. Для этого необходимо сформулировать стратегические цели обес-
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печения финансово-экономической безопасности предприятия, разработать целевые стратегиче-
ские нормативы и принять основные стратегические решения в сфере обеспечения финансово-
экономической безопасности. 

Выбирается одна из доминантных сфер стратегии обеспечения финансово-экономической 
безопасности, а также финансовая политика и формируется портфель стратегических альтернатив 
для реализации поставленных целей. Следующим этапом при разработке и реализации стратегии 
финансово-экономической безопасности является оценка разработанной стратегии согласно эко-
номических и внеэкономических параметров, установленных предприятием. 
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РОЛЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

 
Переводчики давно обратили внимание на то, что при переводе с одного языка на другой 

существуют соответствия в виде определенных слов. Этому находиться подтверждение в древних 
шумеро-аккадских словарях (параллельные списки выражений), которыми пользовались перево-
дчики при осуществлении перевода в то время. 

В 1950 г. Я. И. Рецкер предложил теорию закономерных соответствий, в которой он выделя-
ет три категории закономерных соответствий: 

1. эквиваленты; 
2. аналоги; 
3. адекватные замены. 
Переводоведы называют аналогами вариатные соответствия, а адекватные замены - 

трансформациями. Затем термин "трансформация" стал толковаться все более широко, это по-
служило причиной его неоднозначного употребления. Совсем другое место он стал занимать в 
классификациях соответствий. Так, Т. Р. Левицкая и А. М. Фитерман делят все соответствия на 
эквиваленты и трансформации. Они понимают под эквивалентами не только лексические, но и 
грамматические соответствия. Под трансформациями они понимают соответствия, которые появ-
ляются в переводе тог
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цы, и часом позже посол Германии, который буквально накануне щедро расточал русским свои 
заверения в дружбе и чуть ли не союзе, нанёс визит русскому министру иностранных дел и заявил, 
что Россия и Германия находятся в состоянии войны. В этом предложении переводчик заменил 
английское словосочетание "the night before" - которое переводиться как ‘за ночь до / прошлой 
ночью’, на русский эквивалент ‘буквально накануне’. 

Сохранение стиля является неотъемлемой частью в процессе адекватной передачи содер-
жания с одного языка на другой. 

В речи У. Черчилля часто встречается такой прием, как метафора. В процессе перевода мета-
фор переводчик прибегает к полному переводу при передачи метафор. Переводчик сохраняет образ, 
заложенный в метафоре. При переводе сравнения также используется полный перевод [2-3]. 

При переводе высказывания "Hitler is a monster of wickedness, insatiable in his lust for blood 
and plunder." (Гитлер - это злобный монстр, ненасытный в своей жажде крови и грабежа.) перево-
дчик сталкивается с метафорой "Hitler is a monster". Здесь переводчик прибегает к приему кальки-
рования. 

Таким образом, при сопоставлении текста оригинала и текста перевода речи У. Черчилля 
было выявлено, что переводчик прибегал к различного рода трансформациям: калькирование, 
лексические замены, перевод параллельных конструкций, конкретизацию, смысловое развитие. 
Переводчик использовал грамматические трансформации: опущение, перестановки, грамматиче-
скую замену. В результате анализа было установлено, что наиболее частотным способом перево-
да является калькирование (лексический прием перевода), а наиболее распространенным грамма-
тическим приемом - перестановка. На уровне стиля переводчики стремятся сохранить образ, за-
ложенный в метафоре или в сравнении. 

На примере данного текста можно наблюдать множество применений переводческих транс-
формаций, вследствие чего есть возможность предположить, что без их применения процесс пе-
ревода и понимания текста был бы очень затруднен. 
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Важнейшим направлением государственной политики на рынке земли является сохранение 

фонда земель сельскохозяйственного назначения, которая должна быть направлена на обеспече-
ние эффективного функционирования огромного числа хозяйств и на запрет концентрации собст-
венности данных земель в одних руках. Возьмем как пример Германию, данное государство стре-
мится не допустить одновременную фрагментацию и концентрацию земель в собственности от-
дельных хозяйств. "Так, минимальным размером земельного участка является 1 га, а максималь-
ного 400-500га. Данные ограничения используются при покупке и аренде земли. Все сельское хо-
зяйство Германии соотносится с понятием экологической безопасности страны, из этого следует, 
что законодательство внимательно и строго ограничивает перевод земель сельскохозяйственного 
назначения в земли других категорий." [1]. Также полезен и опыт Норвегии, где законодательно 
ограничена сама возможность разделения земель, находящихся в неблагоприятных условиях 
севера и центра с целью закрепления населения в данных регионах. 

Защита и охрана земель сельскохозяйственного назначения в США сводится к тому, что в 
наиболее развитых сельскохозяйственных регионах введен запрет на покупку сельскохозяйствен-
ных угодий лицами, которые не являются фермерами. В 13 штатах Среднего Запада, которые 
представляют собой регионы в которых сельское хозяйство наиболее развито, юридическим ли-
цам запрещено приобретать сельскохозяйственные земли. Это обусловлено желанием государст-
ва предотвратить скупку земли для последующего использования ее вне сельскохозяйственного 
оборота. В Дании использование сельскохозяйственных земель в несельскохозяйственных целях 
ограничено, законодательно также закреплены мероприятия по стимулированию закрепления 
населения в сельскохозяйственных районах. При аренде земли, как и при ее покупке, арендатор 
обязан сохранять сельскохозяйственный характер ее использования. "В стране законодательством 
закреплен предел землепользования как собственной, так и арендованной земли, который равнял-
ся 150 га. Покупка или аренда дополнительного земельного участка разрешается в том случае, 
когда фермеру, если он соответствует определенным условиям, а именно проживает в сельской 
местности более 8 лет, имеет специальное образование, опыт работы в сельском хозяйстве, доб-
ровольно берет обязательство в дальнейшем проживать в сельской местности в течение длитель-
ного периода времени." [3]. Во многих других странах имеется аналогичное требование, покупа-
тель сельскохозяйственного угодья обязан иметь специальное образование или сельскохозяйст-
венные навыки (Норвегия, Нидерланды, Франция, Швеция, Бельгия и др.). Кроме административ-
ных мер регулирования рынка сельскохозяйственных земель, распространение получили и эконо-
мические инструменты. Основным инструментом является льготное налогообложение земель 
сельскохозяйственного назначения. 
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В США реализуется система частичного налогообложение. Налог взимают только на уровне 
штата, для которого данный налог это важнейший источник дохода местных властей. Фермерские 
земли оценивают по их продуктивности, что всегда ниже ее рыночной стоимости, поэтому такая 
оценка дает возможность снизить налогооблагаемую стоимость земли. Кроме этого, при формиро-
вании налогооблагаемой стоимости земли считается стоимость всех совершенствований земель-
ного участка, мелиоративных работ, спекулятивных изменений цен на продукцию сельского хозяй-
ства. В некоторых развитых стран имеет место полное освобождение от уплаты поземельного 
налога. В Нидерландах издан Акт по охране окружающей среды, по этому акту практически все 
фермы входят в льготную категорию собственников. В Австралии сельскохозяйственные земли 
полностью освобождены от налогов. 

"Существует принцип единой оценки. Например, в Испании собственники выплачивают в 
казну поземельный налог в размере 0,4 % от их стоимости, а в отношении сельскохозяйственных 
земель 0,3 %." [2]. Можно заметить, что среди Европейских государств прослеживается тенденция 
к удлинению сроков аренды и стабилизации ставок арендной платы. Анализ международного опы-
та дает возможность выделить три основных типа земельной политики, реализуемой в различных 
странах мира. Первый тип - это политика властей в условиях доминирования муниципальной соб-
ственности на землю, которая основана на арендных методах регулирования. Данная политика 
представлена в Финляндии, Швейцарии, Канаде и других странах, в которых основными субъекта-
ми земельных отношений являются муниципалитеты.  

Второй тип земельной политики - это политика, а которой имеется свободный рынок земель и ис-
пользующая менее жесткие способы регулирования объектов недвижимости (рыночная стоимость, 
налоги). Данная политика широко распространена в Испании, Португалии, Греции, Кипра, где регулиро-
вание земельных отношений основывается на привлечении инвестиций в недвижимость. 

Третий тип управления условно можно назвать смешанным, т.е. комбинирующим элементы 
первых двух типов. Земельная политика большинства высокоразвитых стран относится именно к 
данному типу. Специфичной является земельная политика в Норвегии, которая построенная соче-
тании различных вариантов землепользования. 

В Германии существуют нормативные акты, которые являются регулятором категорий оцен-
ки земельных участков, в целях стандартизации к оценке подходов. Были созданы два государст-
венных реестра, в них содержатся данные о земельных участках. Первый реестр это земельный 
кадастр, он содержит данные о физических характеристиках каждого земельного участка, которые 
установлены в ходе землеустроительных и межевых работ. Второй реестр является поземельной 
книгой, она необходима для государственной регистрации гражданских прав на земельные участки 
с указанием ограничений. 

Из этого следует вывод, что процесс управления земельными ресурсами сопряжен с опре-
деленными ограничениями на свободное обращение земель, и в данном случае необходимо найти 
рациональные пределы таких ограничений, для того, чтобы своими действиями органы не замед-
ляли становление рыночных инструментов в землепользовании. 
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Повышение качества порошковых изделий (ПИ) стоит в одном ряду с важнейшими пробле-
мами практически любой отрасли промышленности. Их решение обеспечивает безаварийную 
работу деталей машин, узлов и агрегатов. Существует много методов повышения качества ПИ, 
основанных на различных принципах обработки порошковых материалов на стадии шихтоприго-
товления и формования. Многочисленные технологические схемы порошковой металлургии (ПМ) 
позволяют, с одной стороны, снижать расход материала и энергоемкость производства, автомати-
зировать производственный цикл и снижать затраты на финишную обработку, а с другой - активно 
управлять процессами структурообразования в металлах, сплавах и композициях, тем самым по-
лучать материалы с заранее заданным комплексом свойств, обеспечение которых затруднено или 
практически невозможно другими способами. 

Операция приготовления порошковой шихты с использованием шихтоприготовительного 
оборудования (ШПО), является одной из наиболее ответственных в технологическом процессе 
получения порошковых материалов. Гомогенное смешивание необходимо для объединения раз-
личных фракций порошка в одну партию, по возможности однородную. Получают также порошко-
вые шихты из разных компонентов, приготавливая гетерогенные смеси с их статистическим рас-
пределением. Учитывать гранулометрический состав порошков компонентов необходимо для оп-
тимизации технологических свойств шихты. Порошковые шиты различного химического состава 
при соответствующих режимах их приготовления и используемого ШПО способствуют получению 
порошковых материалов различного назначения. 

Очевидным является тот факт, что для производства различных классов порошковых мате-
риалов частицы порошков-компонентов должны по-разному вступать во взаимодействие друг с 
другом при их различной последовательности введения в ШПО в процессе приготовления шихты. 
В зависимости от характера этого взаимодействия порошковая шихта может находиться в различ-
ных технологических и структурных состояниях: обычная механическая смесь исходных частиц 
порошков-компонентов или их измельченная смесь; с "приваренными" вхолодную частицами нуж-
ного компонента к частицам основы материала; с плакированными поверхностями частиц порош-
ка-основы соответствующим компонентом; в состоянии механического легирования [1].  

Результаты анализа литературных данных свидетельствуют о влиянии на процесс приготов-
ления порошковых шихт многих факторов, основными из которых являются: химические, физико-
механические и технологические свойства порошков компонентов [2-3]. 
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Кроме этих параметров существенное влияние на процесс оказывает тип используемого 
ШПО, поскольку его конструкция и технологические характеристики определяют напряженно-
деформированное состояние частиц порошков компонентов, а следовательно, и характер их взаи-
модействия во время приготовления порошковых шихт. Это, в конечном счете, сказывается на 
значение технологических свойств, макро- и микроструктуре частиц получаемого шихтового про-
дукта [4-5]. 

Данные технической литературы и практика внедрения в промышленность технологий по-
рошковой металлургии свидетельствует о том, что наиболее широкое применение для приготов-
ления шихтовой продукции получили смесители периодического действия различных конструкций 
(конусные, барабанные, шнековые и др.) без применения в их камерах рабочих тел. Вследствие 
этого использование такого оборудования обеспечивает только механическое перемешивание 
частиц порошков-компонентов за счет, в основном, действия гравитационных сил. Поэтому при 
наличии в составе шихт компонентов с резко отличающимися значениями удельных весов их ма-
териалов наблюдается значительная сегрегация порошков частиц в полученном продукте, приво-
дящая к гетерогенной структуре сталей и сплавов, изготовленных из таких порошковых шихт [7]. 

Кроме этого, рассматриваемое ШПО не позволяет управлять процессом шихтоприготовле-
ния, поскольку его рабочие камеры имеют, как правило, постоянную частоту вращения. Следова-
тельно, при его использовании практически не происходит взаимодействие между поверхностями 
порошковых частиц с образованием адгезионных и других связей между ними, что вполне право-
мерно позволяет назвать такое оборудование смесительным, обеспечивающим получение порош-
ковых шихт только путем механического перемешивания частиц-компонентов. 

Высокоэнергетическое ШПО рассматривается, прежде всего, как оборудование для эффек-
тивного способа измельчения, достижения равномерного распределения и связывания исходных 
компонентов в композиции, что активизирует процесс взаимодействия между ними при последую-
щей термической обработке [7]. 

Управление процессом активирования частиц компонентов с использованием высокоэнерге-
тического ШПО осуществлялось за счет введения дополнительных активирующих химических 
элементов [8]. При проведении механического легирования результаты анализа кинетики взаимо-
действия рабочих тел и частиц-компонентов, их кинематики и динамики использовалось не в пол-
ной мере, что ограничивало возможность расчета режимов работы оборудования для обеспечения 
эффективного протекания этого процесса. 

В области приготовления порошковых шихт с прогнозируемыми их технологическими свой-
ствами и структурой частиц, наиболее перспективными является использование результатов работ 
[9-10], в основу которых были положены закономерности теории трения и износа контактирующих 
поверхностей. Это позволило рассматривать взаимодействие рабочих тел ШПО и частиц, а также 
самих частиц между собой, процессы микротрения протекающие между их поверхностями, что 
явилось основанием для разработки авторами методик расчета рабочих параметров высокоэнер-
гетического ШПО. 

Их применение дает возможность проводить расчет величины силового воздействия рабоче-
го тела на частицы порошков-компонентов таким образом, что в их объеме создается напряженно-
деформированное состояние, приводящие к механическому перемешиванию без разрушения час-
тиц и взаимодействия между собой, либо к их измельчению (диспергированию) или плакированию 
поверхности частиц основы разрабатываемых сталей или сплавов требуемым материалов и т. д. 
Это позволяет приготавливать порошковые шихты для получения материалов требуемого класса и 
назначения с использованием различных методов ПМ. 
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Интегрированная система менеджмента качества - это система общего менеджмента орга-
низации, отвечающая требованиям двух или более стандартов, и функционирующая как единое 
целое. 

Интеграция - процесс объединения частей в целое, в общем случае обозначает взаимопро-
никновение. Основополагающая цель заключается в обеспечении интеграции элементов систем в 
одну общую систему, которая наилучшим образом будет удовлетворять требованиям стандартов. 

Создание такой интегрированной системы менеджмента качества - сложный проект, который 
направлен на повышение эффективности деятельности общего менеджмента предприятия.  

Внедрение интегрированной системы менеджмента на предприятии позволяет решить сле-
дующие проблемы, зачастую возникающие при параллельном или последовательном независи-
мом внедрении нескольких стандартов: 

- дублирование процессов, документов, должностей и функций подразделений; 
- запутанность взаимосвязей между системами управления качеством, экологией, профес-

сиональной безопасностью и здоровьем при независимом внедрении; 
- сложность целостного восприятия системы менеджмента руководством компании, и, соот-

ветственно, низкая эффективность планирования, контроля и управления в целом; 
- длительный срок внедрения группы стандартов на предприятии; 
- большая трудоемкость и потребность в ресурсах при независимом внедрении группы стан-

дартов. 
Данная интегрированная система менеджмента может выстраиваться на соответствие тре-

бованиям различных международных стандартов. Рассмотрим систему, которая интегрирована на 
основе ГОСТ Р ИСО 9001:2015 "Системы менеджмента качества. Требования." и ГОСТ РВ 15.002 
"Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента каче-
ства. Общие требования". 

Согласно первой системе, предприятие должно идентифицировать процессы имеющие суще-
ственное влияние на обеспечение соответствия продукции или услуги требованиям потребителя и 
управлять ими с целью постоянного улучшения и повышения удовлетворенности потребителей. 

Вторая система подразумевает применение процессного подхода при разработке, внедре-
нии и улучшении результативности системы менеджмента качества применительно к оборонной 
продукции с целью повышения удовлетворенности заказчиков(потребителей) путём выполнения их 
требований. При этом наличие системы менеджмента качества, соответствующей ГОСТ РВ 15.002, 
необходимо для участия в реализации военного заказа. 

Фундаментом для создания интегрированной системы менеджмента качества служат стан-
дарты ISO серии 9000, это обусловлено тем, что базовые принципы, сформулированные в данных 
стандартах, в наибольшей степени соответствуют понятиям и принципам современного менедж-
мента. Вместе с тем особую значимость представляет внедрение процессного и системного под-
ходов к управлению, которые предполагают управление компанией как системой взаимосвязанных 
процессов и целей. 

Объединяя в себя комплекс нескольких стандартов, перечисленных выше, современная ин-
тегрированная система менеджмента качества устраняет дублирование их друг другом с одной 
стороны и снимает возможное противоречия между ними с другой. 

Модель интегрированной системы менеджмента, кратко описанная в рамках настоящей ста-
тьи, может применяться на предприятиях практически любых отраслей и форм собственности. Это 
обусловлено, в первую очередь, межотраслевым характером стандартов, требования которых 
интегрированы. 
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Кроме того, интегрированная система менеджмента качества, по сравнению с отдельными 
стандартами, имеет немало преимуществ:  

- во-первых, более результативное использование имеющихся ресурсов; 
- во-вторых, совершенствование управления рисками; 
- в-третьих, повышенная удовлетворенность потребителей - товары и услуги наиболее пол-

но соответствуют их ожиданиям, увеличивая за счет этого конкурентоспособность предприятия на 
рынке.  

Такая система наиболее экономичней и эффективней использования отдельных стандартов 
на системы менеджмента.  

Интегрированная система менеджмента обеспечивает согласованность и структурирует 
действия внутри организации [1-4].  

Таким образом, объединенная система менеджмента качества - это гибкая конструкция, 
она может иметь несколько конфигураций в зависимости от входящих в нее подсистем. Интег-
рирование систем менеджмента, которые отвечают требованиям одновременно нескольких 
международных стандартов, является перспективой для стабильного развития организации или 
предприятия. 
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ИНЕРЦИОННАЯ НАГРУЗКА ПРЕССО - ШТАМПОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Современная техника ставит перед инженерами множество задач, решение которых 

связано с исследованием так называемого механического движения и механического взаимодей-
ствия материальных тел. 

Примерами механического движения в технике это движение всевозможных машин, меха-
низмов двигателей. Круг проблем, рассматриваемых в механике очень велик и их исследование 
опирается на ряд основных законов, методов, принципов, которые и составляют предмет теорети-
ческой (общей) механики. В ниже изложенной задаче произведено исследование прессо-
штамповочного механизма. 
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Основным механизмом прессо - штамповочного оборудования, как правило, является кри-
вошипно-шатунный механизм рис.1 преобразующий вращение маховика 1 в поступательное дви-
жение ползуна 2. Механизм состоит и маховика 1, муфты сцепления с понижающим редуктором 3, 
коленвала (эксцентрик) 4, шатуна 5 и массивного ползуна 2. Маховик обеспечивает постоянную 
скорость вращения кривошипа при различных нагрузках и ограниченной мощности привода пресса. 

Сила инерции φ = ma равна произведению массы тела на ускорение тела, направлена про-
тивоположно ускорению тела. Сила инерции механизма будет определяться главным образом 
массой и ускорением ползуна. Определим ускорение ползуна. Примем, что α = ωkt, где ωk - угло-
вая скорость кривошипа, ωk = const, m - масса ползуна. OA = r длина кривошипа, AB = l длина 
шатуна l  r. Координаты точки B ползуна 

 

 
Рис. 1. Кривошипно - шатунный механизм пресса 
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так как r < l и tk β то выражение для   достигнет своего экстремального значения в ниж-
нем и верхнем крайних положениях ползуна (h = l  r); 
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Для определения ускорения ползуна воспользуемся векторным уравнением ускорения точки 
B шатуна, совершающего плоскопараллейное движение 

n
BABA

n
AABBAAB    (4) 

BA - касательное ускорение точки B при вращении вокруг полюса A 
n

BA  - нормальное ускорение точки B при вращении вокруг полюса A 
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Решим уравнение (4) графически и найти величины B  и Вр
ВA , зная их направления рис.2. 

 

а) б) в) 
 

 

Рис. 2. Графическое определение ускорения ползуна при различных его положениях 
а) общий случай б) нижняя "мертвая" точка в) верхняя "мертвая" точка 
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 . Эта сила наряду с активной силой от привода и должна быть 

приложена к материалу, из которого штампуется деталь [1-2]. 
Таким образом, эта сила инерции является силой, приводящей полезную работу (деформа-

ция материала). Силой инерции шатуна можно пренебречь, так как масса ползуна значительно 
больше массы шатуна. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА HDL CODER 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕДАТЧИКА DBPSK НА ПЛИС 

 
В настоящее время абсолютное большинство высокотехнологичных устройств перед запус-

ком в производство на ASIC тестируется на программируемых логических интегральных схемах 
(ПЛИС). Основными языками программирования таких устройств являются Verilog и VHDL. Из-за 
резкого отличия логики работы микропроцессора и ПЛИС ощущается острая нехватка специали-
стов в данной области. Одним из решений данной проблемы является использование продукта 
HDL Coder из пакета прикладных программ Matlab. 

HDL Coder генерирует синтезируемый Verilog и VHDL-код из функций MATLAB, моделей 
Simulink и диаграмм Stateflow. Полученный HDL-код может быть использован для программирова-
ния ПЛИС или прототипирования и разработки ASIC. В состав HDL Coder входит инструмент под 
названием HDL Workflow Advisor, который автоматизирует программирование ПЛИС компаний 
Xilinx® и Altera. Ключевыми особенностями данного продукта являются: независимый от конечного 
устройства VHDL- и Verilog-код, возможность интеграции старого кода, поддержка генерация кода 
для системных объектов и функций MATLAB и блоков Simulink, управление параметрами схемы 
для получения компромисса между площадью на кристалле и скоростью. 

Особенности работы с данным программным продуктом будут рассмотрены на примере ре-
ализации DBPSK передатчика. Структурная схема которого показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема DBPSK передатчика 

 

Передатчик состоит из 2 частей: в первой части производится дифференциальное кодиро-
вание, которое дает возможность использовать технологию некогерентного приема, а во второй 
происходит бинарная фазовая манипуляция путем умножения на несущую частоту. 

В процессе работы были выделены несколько особенностей данного продукта. При реали-
зации устройства чувствовалась нехватка готовых блоков в библиотеке HDL Coder, особенно ис-
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точников. Поэтому некоторые на первый взгляд простые блоки были реализованы с помощью 
определенных комбинаций. Например, источник одиночного запускающего импульса были реали-
зован разностью между источником постоянного сигнала и таким же источником, но задержанным 
на необходимую длительность импульса. В результате использования блоков библиотеки HDL 
Coder была получена следующая схема. 

 

 
 

Рис. 2. Реализация DBPSK передатчика с помощью блоков библиотеки HDL Coder 
 

Следующей особенностью стала работа с типами данных. Логика работы ПЛИС позволяет 
использовать только данные с фиксированной точкой причем этих типов может быть несколько. 
При использовании блока не из библиотеки HDL Coder, он даст ошибку типа данных, хотя установ-
ленные типы данных будут одинаковы для двух библиотек. Использование блока Data type con-
verter не смогло решить данную проблему. Только полная замена блока позволила продолжить 
выполнение работы. 

Заключительной особенностью стало требование кодера к одинаковой установленной часто-
те дискретизации для всей схемы для гарантированной работы синтезируемого кода. Это стало 
значительной проблемой, т. к. частота дискретизации счетчика, который использовался как гене-
ратор импульсов, всегда равна частоте его работы, а частота дискретизации синусоидального 
сигнала по теореме Котельникова должна быть как минимум в 2 раза выше частоты несущей. 
Работа передатчика в режиме, при котором скорость данных выше частоты несущей невозможна.  

Данная проблема была решена следующим образом: была выбрана частота дискретизации 
достаточно высокая для удовлетворения теореме Котельникова, для уменьшения скорости данных 
сброс счетчика происходил не при достижения 1, а при достижении 199. После этого компаратор 
сравнивал это число со средним значением этого диапазона, если входное число меньше среднего 
на выходе -1, если число больше среднего то 1. Таким образом, на выходе компаратора получает-
ся поток битов с частотой в 100 раз меньше частоты дискретизации. Т. е. имеется возможность 
управлять частотой генерации импульсов при неизменной частоте дискретизации схемы [1-3]. 

После генерации кода имеется файл на выбранном языке, который может быть скомпилиро-
ван в программе Quartus II. В ней же могут быть назначены выводы ПЛИС, после чего код будет 
"зашит" в микросхему. Таким образом, можем сделать вывод, что HDL Coder является важным 
инструментом в арсенале разработчика и упрощает большой пласт действий связанных с про-
граммированием ПЛИС. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  
НОВОГО ВИДА КОМБИНИРОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 

 
Растительные масла составляют немаловажную часть пищевого рациона человека. Уста-

новлено, что отдельные группы населения в связи с региональными традициями или по другим 
причинам потребляют только какое-либо одно из вышеперечисленных растительных масел. По-
требление как всегда носит неожиданный характер, без учета состава жирных кислот масел и 
содержания в жировых продуктах биологически активных веществ [1]. 

Разработаны рецептура и технология нового вида инновационного растительного масла с 
оптимальным соотношением линолевой (омега-6) и линоленовой (омега-3) кислот 10:1[2].  

Установлены регламентируемые показатели качества нового вида комбинированного расти-
тельного масла, которые внесены в техническую документацию.  

Из органолептических показателей нормируются в новом инновационном растительном мас-
ле, вкус, запах, и прозрачность.  

В таблице 1 представлены регламентируемые органолептические показателей нового инно-
вационного растительного масла.  

 

Таблица 1 
Регламентируемые органолептические показателей нового комбинированного растительного масла 

 

Норма по ТУ 9140-001-02069214-2014 
Наименование  

показателя нового вида комбинированного  
растительного масла (нерафинированное) 

нового вида комбинированного  
растительного масла  

(рафинированное) 
не темнее светло- коричневого цвета. Прозрачность 

допускается легкое помутнение или "сетка". прозрачное без осадка. 
Запах и вкус запах и вкус свойственный маслам  

из плодовых косточек. 
слабый запах и вкус характерный  
для орехового масла. 

 

Из физико-химических показателей - цветное число, кислотное число, массовая доля нежи-
ровых примесей, массовая доля фосфорсодержащих веществ, массовая доля влаги и летучих 
веществ, перекисное число и мыло (качественная проба) (таблица 2).  
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Таблица 2 
Регламентируемые Физико- химические показатели комбинированного растительного масла 

 

Норма по ТУ 9140-001-02069214-2014 
Наименование показателя Масла  

комбинированного 
нерафинированное 

Масла комбини-
рованного  

рафинированное 
Цветное число, мг йода, не более 15 6 
Кислотное число, мг КОН/г, не более 1,97 0,19 
Массовая доля нежировых примесей (отстои по массе, %,  
не более) 0,02 

Отсутствуют 

Фосфорсодержащих веществ, % не более, в пересчете: 
на стеароолеолецитин на пересчете P2O5 0,027 

Отсутствуют 

Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более 0,15 0,1 
Перекисное число, ммоль активного кислород/кг, не более 5,0 2,5 
Мыло (качественная проба) Отсутствует 

 

Определена пищевая ценность нового вида комбинированного растительного масла пред-
ставлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Пищевая ценность нового комбинированного растительного масла 

 

Значение показателя для масла по ТУ 9140-001-02069214-2014 Наименование показателя нерафинированного рафинированного 
Белок, г/100 г - - 
Углеводы, г/100 г - - 
Жир, г/100 г 96,79 99,99 
в том числе жирные кислоты 
Насыщенные, г/100 г  11,4 11,86 
Мононенасыщенные, г/100 г  41,3 42,05 
Полиненасыщенные, г/100 г 44,09 46,09 

 

Установлен срок хранения масло комбинированного рафинированного - 6 месяцев, нерафи-
нированного - 4 месяца со дня изготовления при температуре не ниже 0 °С и не выше 18 °С и 
относительной влажности воздуха не выше 70 %. Не допускается хранение масло комбинирован-
ного на прямом солнечном свету. После вскрытия потребительской упаковки рекомендуется хра-
нить в охлаждаемых помещениях или холодильниках при температуре (6±2) °С, с изоляцией от 
света. 

Себестоимость 1 л разработанного нового вида комбинированного растительного масла со-
ставляет в среднем 184,7 рублей. 
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В блоке, где необходимо было образовать существительные множественного числа в име-
нительном и родительном падежах, самым распространенным неправильным ответом было обра-
зование пары "ухо - уши", 60,2% детей с дисграфией дали ответ - "ухи". В остальных словах тоже 
встречались ошибки, но уже реже. Если подводить итог по серии, которая позволила нам изучить 
грамматический строй речи, то можно сказать, что трудности встречались у 63,6% детей с дисгра-
фией.  

Четвертая серия позволила изучить словарь учащихся и навык словообразования. Так, у 
72% детей не было в активном словаре названий детенышей (поросенок - "свинюшка", "свинка"), 
названий предметов в уменьшительно-ласкательной форме (стул - "стулик"). Навык образования 
относительных, качественных и притяжательных прилагательных от существительных у 81% тоже 
был не сформирован (лапа белки - "бельчиная", гнездо орла - "гнездиное", варенье из сливы - 
"сливное" и т.д.). Подводя итог по четвертой серии, следует сказать, что словарный запас у 59,8% 
учащихся с дисграфией находится на низком уровне и требует дальнейшей коррекционной работы.  

Пятая серия направлена на изучение понимания лексико-грамматических конструкций у де-
тей. 67% обследуемых справились со всеми заданиями и только 33% учащихся при выполнении 
совершили ошибки. Шестая серия позволяет детально изучить связную речь учащихся с помощью 
двух видов работ: пересказ и рассказ по сюжетным картинкам. 

В начале обследования связной речи всем детям дважды был прочитан текст "Горошины", 
который они впоследствии пересказывали. Из всех участвующих в эксперименте 5% учащихся 
совершенно не смогли справиться с данным заданием, даже после предъявления помощи. Эти 
дети получили 0 баллов. Столкнулись с трудностями 67% школьников с дисграфией. У одних пере-
сказ был неполным, с серьезными сокращениями, с наличием аграмматизмов. В качестве примера 
рассмотрим пересказ Гамида А.: "Веселые горошки уже неделю висят и уже веселые горошины 
упали к мальчику, а мальчик взял ружье и выстрелил. И потом некоторые три горошины полетели 
в крышу, их клевали голуби, а одна горошина покатилась канав. И потом она дала росток. И потом 
выросла кучерявая дерево. То есть куст".  

Кроме пересказа детям было предложено собрать последовательность событий из ряда сю-
жетных картин и рассказать историю. 41% учащихся разложили картинки в правильной последова-
тельности, 44% - разложили картинки с небольшим искажением ситуации, 15% - с сильным иска-
жением смысла и с отсутствием конца рассказа. По итогам обследования устной речи учащихся 
был выполнен количественный анализ (см. таблицу).  

 

Итоги обследования речевых профилей учащихся 
 

Диагностические серии Недоразвитие (%) Норма (%) 
Фонематическое восприятие 47 % 53 % 
Артикуляционная моторика 46,6 % 53,4 % 
Звукопроизношение 44 % 29 % 
Звуко-слоговая структура слова 40,5 % 59,5 % 
Звуковой анализ и синтез 59 % 41 % 
Лексическая сторона речи 59,8 % 40,2 % 
Грамматическая сторона речи 63,6 % 36,4 % 
Понимание лексико-грамматический категорий 39,6 % 60,4 % 
Связная речь 67 % 33 % 

 

По результатам был высчитан коэффициент успешности каждого учащегося, участвующего 
в эксперименте (см. рисунок). Детей IV уровня (100-80%) было выявлено 8 человек, детей III уров-
ня (79,9-65%) - 6 человек, II уровня (64,9-45%) - 7 человек и I уровня (44,95% и ниже) - 4 человек. 
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Рис. Коэффициент успешности учащихся 

 

Таким образом, анализ исследования устной речи детей, страдающих дисграфией, показал, 
что у обследуемых имеется следующее недоразвитие речевых профилей: фонематическое вос-
приятие 47%; звуко-слоговая структура слова 40,5%; артикуляционная моторика 46,6%; звукопро-
изношение 71%; звуковой анализ и синтез 59%; лексическая сторона речи 59,8%; грамматическая 
сторона речи 63,6%; понимание лексико-грамматических категорий 39,6%; связная речь 67%. Эти 
данные свидетельствуют о наличии взаимосвязи между недоразвитием речевых профилей и дис-
графией у учащихся младших классов общеобразовательной школы. 
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Таблица 1 
Количество ошибок дисграфического характера на письме у учащихся 

 

Класс Период  
Общее  

количество  
дисграфических  

ошибок 

Исправленные  
дисграфические  

ошибки 

Неисправленные  
дисграфические  

ошибки 
1 кл. Конец обучения 159 25 134 Диктант 
2 кл. Начало обучения 145 38 107 
1 кл. Конец обучения 45 7 38 Списывание  

с печатного текста 2 кл. Начало обучения 59 18 41 
1 кл. Конец обучения 24 7 17 Списывание  

с рукописного  
текста 2 кл. 

Начало обучения 
35 11 24 

 

Из таблицы видно, что самое большое количество ошибок допущено в диктанте (74%). Из двух 
видов списываний более сложным является списывание с печатного текста, скорее всего, это связано с 
тем, что такое списывание по психологической структуре включает в себя дополнительную операцию 
перешифровки печатного образа буквы в рукописный. Наглядно это отражено на рисунке. В начале 
обучения во втором классе у детей наблюдается увеличение количества исправленных ошибок.  

 

74%

18%

8%

Сравнительный анализ количества специфических 
ошибок в разных письменных работах

Диктант

Списывание с 
печ-го текста

Списывание с 
ру коп-го 
текста

 
Рис. Сравнительный анализ количества специфических ошибок 

 

По видовой типологии ошибок О.Б. Иншаковой был выполнен качественный анализ всех пись-
менных работ. Моторные ошибки оказались наиболее распространенными на письме у учащихся и 
составили (24,5%) от общего числа ошибок за весь период исследования. В таблице 2 представлены 
все виды моторных ошибок, совершенных школьниками, как в диктанте, так и при списываниях.  

 

Таблица 2 
Частота моторных ошибок у учащихся вторых классов 

 

Виды ошибок % от общего количества  
моторных ошибок Примеры 

Ошибки двигательного запуска 23,7 % 
лепнй - летний  

Графический поиск при написании букв 41,8 % 
Заглавная буква Ю  

Лишние элементы при написании букв 15 % 
терлый - теплый  

Недописывание отдельных элементов букв 9,3 % 
Навесом  

Персеверации 10,2 % 
деннь  
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Вторыми по частотности идут замены и смешения букв, обусловленные акустико-
артикуляционным сходством звуков (Таблица 3). Эти ошибки составили (22,5%) от общего числа 
ошибок за весь период исследования.  

 

Таблица 3 
Замены и смешения букв 

 

Виды ошибок 
% от общего  
количества  

смешений букв 
Примеры 

Замены: 
Звонких и глухих согласных 9,9% бежать – пижать    
Твердых и мягких согласных 13,2% 

чоплый - тёплый    
Ошибки обозначения мягкости согласных 33,5% пропуск Ь    
Свистящих и шипящих согласных 14% 

грожа - гроза    
Аффрикатов и их компонентов 7,5% 

туца - туча    
Гласных букв, проявляющихся в смешениях  
гласных букв между собой 

16,4% грам - гром    

Согласных сходных по способу образования 5,5% 
чоплый - тёплый    

 

Зрительно-моторные ошибки. Данный вид ошибок составил 20,9% от общего числа ошибок 
за весь период исследования (Таблица 4).  

 

Таблица 4 
Зрительно-моторные ошибки 

 

Виды ошибок 
% от общего  
количества  

смешений букв 
Примеры 

Смешение оптически сходных букв 5,7 % 
неду - небу  

Неточность передачи графического образа буквы 42,3 % 
Навесом - навесом  

Неадекватное начертание букв 52 % 
первые - первые  

 

Зрительно-пространственные ошибки. При исследовании письма у учащихся было 
обнаружено 18,9% ошибок, связанных с недоразвитием зрительно-просранственных функций.  

 

Таблица 5 
Зрительно-пространственные ошибки 

 

Виды ошибок % от общего количества  
смешений букв Примеры 

Пропуск согласных букв 39,7 % 
Гоза - гроза  

Пропуск гласных букв 43,6 % бежть-бежать  
Вставки согласных 3 % 

писщу - пищу  
Вставки гласных 4,5 % Журавалю-Журавлю  
Антиципации букв 9,2 % крылисьп - укрылись под  

 

Таким образом, анализ исследования письма показал, что моторные ошибки оказались наибо-
лее распространенными на письме (24,5%). Вторыми по частоте встречаемости идут замены и сме-
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шения букв (22,5%). На третьем месте по распространённости зрительно-моторные ошибки (20,9%); 
18,9% - ошибки, связанные с недоразвитием зрительно-пространственных функций. И реже всего 
встречаются ошибки, связанные с нарушением звукового анализа и синтеза (13,2%). Также из иссле-
дования письма следует вывод о том, что наибольшее число ошибок дисграфического характера 
обследуемыми совершается именно в диктанте и составляет 74% от общего числа. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

В истории психологии немало внимания уделялось исследованию психологической [1] и со-
циальной готовности [2] к обучению в школе. В современной системе дошкольного образования 
недостаточно уделяется внимания сформированности предпосылок учебной деятельности [3-6], а 
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раста. Данная методики удобна для для уточнения структуры дефекта и оценки степени выражен-
ности нарушений (через речевой профиль), для построения индивидуальной коррекционной рабо-
ты, для комплектования подгрупп для занятий или для отслеживания динамики речевого развития. 
Все достоинства методики перечислены ниже: 

- данная методика удобна как для экспресс диагностики, так и для полной; 
- она удобна для конкретизации структуры нарушения и анализ степени выраженности де-

фекта (заполняется речевой профиль); 
- удобна для организации коррекционной логопедической работы; 
- удобна для формирования групп для занятий в зависимости от уровня коэффициента ус-

пешности; 
- удобна для контроля за динамикой речевого развития каждого учащегося; 
Письмо детей целесообразно исследовать с помощью методики Т.В.Ахутиной и О.Б.Иншаковой 

"Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников". Данная 
методика позволяет специалистам комплексно оценить трудности в овладении навыками письма и 
чтения у учащихся младших классов, обучающихся в общеобразовательной школе. Для планирова-
ния коррекционной работы является очень удобным анализ результатов повторного выполнения 
письменных работ, так как это позволяет выявить у одних детей усталость, накопленную к концу года, 
а у других - распад имеющегося навыка письма после летнего отдыха.  

Рассмотренные выше методологические установки и методики исследования позволили нам 
продуктивно организовать изучения особенностей дисграфия у учащихся младших классов обще-
образовательной школы. 
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШЕРСТИ ДЕГЕРЕССКИХ ОВЕЦ РАЗНЫХ МАСТЕЙ 

 
Актуальной проблемой овцеводства является улучшение использования биологических воз-

можностей овец для производства экономически выгодных видов продукции функционального 
назначения.  

В рамках выполнения исследования были изучены такие важные показатели продуктивности 
овец, как длина, тонина, густота и крепость шерсти, которые в целом влияют на качество сырья. 

Цель исследования - определить длину, тонину, густоту и крепость шерсти в зависимости от 
сезонных изменений и настрига шерсти. Материалом для исследований послужили образцы кожи, 
полученные от ярок дегересской породы нового внутрипородного "мясо-сально-шерстного типа" с 
полугрубой шерстью, разводимые в племхозе "МКС-Акбоз" Панфиловского района Алматинской 
области. Для опыта, согласно методики Диомидовой Н.А. и др. [1] было отобрано в каждую группу 
по 5 голов овец, которые были исключительно одного возраста и идентичны по уровню 
продуктивности. 

Непосредственным продолжением корней волос являются стержни, совокупность которых 
принято называть шерстью. Шерсть подопытных животных, в силу того, что играет важную физио-
логическую роль в качестве одного из компонентов терморегуляционных механизмов организма, 
обуславливает их исключительно высокую приспособленность к разным суровым природно-
климатическим и кормовым условиям разных зон Казахстана. В пустынных, полупустынных, 
сухостепных, степных зонах не только нашей страны, эти овцы, благодаря их породной 
особеностью, успешно разводится и продуцируют неповторимую специфическую белую шерсть с 
очень широким диапозоном тонины и качества - от полутонкой кроссбредной до полугрубой 
ковровой [2]. 



Сельскохозяйственные науки 

 40 

Изменения в стержневой части волос (шерсти) в значительной степени зависят от корневой ча-
сти. Настриг шерсти и ее технологические свойства зависят от длины, тонины, крепости и густоты. 

Длина шерсти в значительной степени определяет ее ценность как сырья для текстильной 
промышленности и является важным признаком при разведении овец различного направления 
продуктивности. Она служит важным показателем продуктивности овец, так как овцы с более 
длинной шерстью имеют и больший настриг [3]. 

Естественную длину исследовали непосредственно на животных. Результаты измерений 
сведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 
Естественная длина пуха у подопытных животных, см 

 

Возраст в месяцах Номер животного 6 9 12 
113427 4,5 7,0 8,5 
113402 4,5 7,0 7,0 
113421 5,0 8,0 9,5 
113470 4,5 7,0 7,5 
113428 5,0 8,0 9,0 
113405 4,5 7,0 7,5 

Среднее по группе 4,7 7,3 8,2 
 

Данные таблицы 1 подтверждают закономерность роста шерсти в длину, а также характери-
зуют ее рост. Как видно из таблицы, рост шерсти в длину проходил неравномерно. Самый интен-
сивный рост шерсти наблюдается в возрасте от 6 до 9 месяцев. На втором месте по интенсивно-
сти роста шерсти в длину стоит период от 9 до 12 месяцев.  

Тонина шерсти является одним из основных физико-технологических свойств шерсти. Изу-
чение изменчивости тонины шерсти в период онтогенетического развития овец имеет большое 
значение, так как уравненность шерсти по тонине на протяжении всей длины шерстного волокна 
формируется в послеутробный период [4]. 

Результаты измерений тонины шерсти представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Изменение тонины шерсти овец, μ 

 

Возраст, месяцы Пух Переходный волос Ость 
при рождении 20,430,37 32,000,17 42,280,11 

3 21,960,07 38,020,16 58,030,14 
6 17,420,08 30,330,18 51,140,25 
9 22,780,07 40,000,14 60,620,12 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, в возрасте от трех до девяти месяцев диаметр 
поперечного сечения пуховых волокон увеличивается меньше, чем диаметр волокон более грубых 
фракций. По-видимому, этот факт можно объяснить сезонными изменениями. Известно, что к осе-
ни появляются более тонкие пуховые волокна. В осенний период в шерсти встречались очень 
тонкие пуховые волокна диаметром 7-10 μ, тогда как в весенней шерсти, наряду с увеличением 
процентного содержания ости, встречались относительно более грубые пуховые волокна. 

Крепость шерсти зависит от внешних и внутренних условий развития и роста волокна [5]. 
Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что абсолютная и относительная крепости 

шерсти с возрастом изменяется. Но эти изменения связаны с изменениями тонины шерсти. При-
веденные данные являются иллюстрацией изменения абсолютной и относительной крепости шер-
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стяных волокон. В шестимесячном возрасте произошло уменьшение крепости шерсти как абсо-
лютной, так и относительной. 

 

Таблица 3  
Изменение абсолютной и относительной крепости пуховых волокон у подопытных животных 

 

Крепость Возраст, месяцы Число исследованных волокон Абсолютная в г Относительная в кг/мм2 
3 100 7,10 0,0278 
6 100 5,65 0,0222 
9 100 6,89 0,0270 
12 100 5,21 0,0204 

 

После этого возраста происходит не только увеличение диаметра шерстных волокон, но и уве-
личение их крепости, и к девятимесячному возрасту крепость шерстных волокон достигает 6,89 г., 
или 0,0270 кг/мм2. В дальнейшем при зимнем и ранневесеннем пастбищном содержании овец 
происходит резкое снижение крепости шерсти (до 5,21 г. или 0,0204 кг/мм2). 

Густота шерсти имеет решающее значение в определении шерстной продуктивности овец. 
При прочих равных условиях, более густошерстые животные имеют более высокие настриги чис-
того волокна. Поэтому не случайно, что при исследовании шерстной продуктивности овец, которая 
зависит от количества волосяных фолликулов на единице площади кожи, густоте шерсти придает-
ся особое значение [6]. 

Для характеристики изменений густоты шерсти с возрастом овец приводим в таблице 4 ре-
зультаты подсчета корней волос и их зачатков на горизонтальных срезах кожи.  

Подсчеты числа волосяных корней и фолликулов на горизонтальных срезах кожи показали, 
что подопытные животные имеют гораздо меньшие потенциальные возможности в отношении 
густоты шерсти. 
 

Таблица 4  
Изменение плотности расположения волосяных корней  

и их зачатков подопытных животных (на 1 мм2) 
 

Возраст, месяцы n, голов Число корней на 1 мм2 кожи 
при рождении 5 25,4 

3 5 35,4 
6 5 29,8 
9 5 25,2 

12 5 16,5 
 

У новорожденных число волосяных корней и неразвившихся фолликул, приходящихся на 
единицу площади кожи, почти одинаково. В период от рождения до 3 месяцев число волосяных 
корней, а также число их в группе заметно увеличивается, причем в этом возрасте неразвившиеся 
фолликулы не встречаются.  

Наиболее сильное понижение густоты шерсти происходит в 12-месячном возрасте, что мо-
жет найти объяснение в выпадении волокон при весенней линьке.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАРЕНЫХ ПРОДУКТОВ  
ИЗ СВИНИНЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "СЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ" 

 
Ассортимент продуктов из свинины весьма велик. С расширением наименований увеличи-

ваются и технологии производства мясного продукта.  
Основным фактором, формирующим качество продуктов из свинины вареных в целом - яв-

ляется используемое для производства сырье. 
Выпуск мяса свиных голов в разделанном и упакованном виде имеет значительное экономи-

ческое преимущество перед традиционной реализацией мясного сырья (свиных голов). 
В современном производстве широкое применение нашло упаковывание мясного продукта 

под вакуумом, а не в пергамент. Усовершенствование процесса упаковки позволяет увеличить 
сроки хранения продукции и предоставляет возможность транспортировать товар на дальние рас-
стояния. 

Технология изготовления деликатесных изделий из шпика предусматривает: ветеринарный 
осмотр голов, подготовку сырья к варке, термическая обработка, разборка голов и отделение мяса, 
формирование мясной массы, придание формы и подпрессовывание, варка, подпрессовывание, 
охлаждение, упаковка и реализация. 

Ветеринарный осмотр голов и внутренних органов. На конвейере нутровки внутренние орга-
ны подвергаются ветеринарному осмотру. Непременным условием является перемещение внут-
ренних органов параллельно с тушей до поста ветврача. Ветеринарный врач осматривает органы 
свиней на наличие туберкулеза, бруцеллеза, сибирской язвы и других заболеваний. 

Свиные головы разрубают на две половины, зачищая от остатков крови, подготавливают к 
варке.  

Термическую обработку путем варки осуществляют при температуре 100-110 оС с добавле-
нием 5 кг соли на 100 л воды (соотношение сырья и воды 1:1) в течение 4-4,5часов. Сваренные 
головы охлаждают и отделяют мясо от костей, лимфатических узлов, остатков шерсти [3, с. 36]. 
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По ходу формирования мясной массы на 2 котла добавляют 300 г соли и 500 г черного перца 
молотого для придания пикантности вкуса. Для наилучшего растворения специй образованную 
мясную массу перемешивают.  

Для образования формы продукта используют прямоугольные формы как для мясных хле-
бов [1, с. 74]. На дно формы кладут 3-4 лаврового листа. Форму заполняют мясом голов и водой, 
сверху укладывают 3-4 лаврового листа. Производят подпрессовывание продукта. 

Полученную массу варят 2,5 часа при температуре в толще мышц 73-75 оС.  
Полученное мясо свиных голов снова подпрессовывают и опрокидывают формы. В процессе 

охлаждения продукция высвобождается из форм, производят зачистку от жира и бульона. Выход 
продукта. 94% от массы вареного сырья без костей и хрящей. 

Образовавшуюся мясопродукцию проверяют на соответствие органолептических и физико-
химических требований качества. 

Окончательная стадия технологического процесса производства мяса свиных голов - фасо-
вание и упаковывание [2, с. 179]. 

Энергетическая ценность продукта 615 Ккал; содержание белка и жира на 100 г продукции: 
не менее 12 г и не более 63 г, соответственно.  

Выпускают продукцию в вакуумной упаковке. Срок хранения мяса свиных голов при темпе-
ратуре 0.. +6 оС не более 10 суток. 

Вакуумную производят в двухкамерной вакуумной машине (вакуум/газ) Webomatic [4, с. 49]. 
Качество продукции подтверждается сертификатом соответствия. 
На предприятии решена главная проблема большинства предприятий пищевой промышлен-

ности - производство качественных продуктов питания, а также улучшение и облегчение труда 
работников производства. 

 
Список литературы 

1. Бредихин С.А., Бредихина О.В., Косодемьянский Ю.В. и др. Технологическое оборудование мясоком-
бинатов. - 2е изд., испр.- М: Колос, 2000.- 392с. 

2. Зонин В.Г. Современное производство колбасных и солено-копченых изделий / В.Г. Зонин. - СПб.: 
Профессия, 2007. - 224 с, ил. 

3. Постников С.И. Технология мяса и мясных продуктов (раздел колбасе производство: учебное посо-
бие) / С.И. Постников. - Ставрополь: ГОУВПО "СевКав ГТУ", 2008 - 112 с. 

4. Цыренова В. В. Производство колбас и мясных изделий: Учебное пособие /В. В. Цыренова, В. Ч. Мун-
куев; ФГОУ ВПО "БГСХА им. В. Р. Филиппова". - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2008. - 149 с 

© С.А. Ерохина, Ю.А. Александрова, И.И. Нефедова, 2018 





ʉʦʚʨʝʤʝʥʥʘʷ ʥʘʫʢʘ: ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʳ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

 45 

всякий проект, образовательная программа имеет свою структуру, которая сопряжена с педагоги-
ческим процессом, и состоит из следующих компонентов: 

- цели (стратегические и тактические) и задачи, реализуемые в конкретных условиях (целевой);  
- совокупность знаний, формируемых ценностных ориентаций, опыта деятельности и обще-

ния (содержательный);  
- формы, способы, средства организации и осуществления воспитательного взаимодейст-

вия, направленного на реализацию целей и задач, освоение содержания педагогического процесса 
(деятельностный); 

- отражение условий протекания педагогического процесса, его обеспечение (ресурсный);  
- достигнутые результаты и степень эффективности педагогического процесса обеспечивают 

управление качеством образовательной деятельности (результативный) [7]. 
Исследуемая нами проблематика проектирования образовательных программ все еще не 

решена в достаточной степени. Во многом недостаточная теоретико-методологическая разрабо-
танность связано с тем, что практика опережает его теоретическое осмысление. Отсутствуют це-
лостные представления о его закономерностях. Кроме этого, в российском образовании наблюда-
ется несоответствие уровня развития проектирования образовательных программ и оценивания 
результатов их внедрения современным требованиям к оценке качества в образовании.  

Тем не менее, в общем виде этапы проектирования образовательной программы можно по-
заимствовать у Б. В. Аграновича и А. П. Моисеевой с их адаптацией под сферу образования [2]. 
Принципы проектирования образовательных программ, которыми целесообразно руководство-
ваться в процессе построения образовательных программ, можно представить в виде следующей 
схемы (см. рисунок): 

 

 
 

Рис. Процесс проектирования образовательных программ 
 

- определение проектного замысла (построение первоначальной концепции, сбор и оценка 
данных, проект развернутой пояснительной записки). Проектный замысел отображает основные 
направления, цели и задачи создаваемой программы; 

- разработка проектного замысла - разработка концепции проекта, пилотажный вариант про-
екта программы, разработка содержательно‐ методического обеспечения проекта. В процессе 
разработки, может создаваться ряд вариантов программы. Каждый из вариантов апробируется, 
оцениваются его позитивные и отрицательные стороны, по итогам апробации выбирается лучший 
вариант, который выступает в качестве основы будущей программы;  

- корректировка проекта - внесение изменений и дополнений. По итогам написания програм-
мы происходит ее предварительная оценка. Учитываются все нюансы разработки. В случае необ-
ходимости вносятся необходимые коррективы. При отсутствии дополнений - программа считается 
завершенной; 

- оформление и рецензирование программы, определение перспектив развития проекта - 
разработанная программа является авторской, которая требует рецензии, определения стратеги-
ческих течений и перспектив развития. 
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- утверждение готовой программы после последовательного прохождения всех вышеуказан-
ных этапов происходит утверждение программы, после чего она считается готовой к использова-
нию в работе [2]. 

Итак, проектирование образовательных программ является методологией инновационной 
деятельности и в полной мере соответствует быстро меняющимся требованиям современного 
мира, ориентировано на определенную цель и ограничено временными рамками. Процесс проек-
тирования образовательных программ как прообраза образовательного продукта, теоретически и 
практически обоснованного определения сочетания вариантов развития с учетом процессов и 
явлений всегда связан с идеями и интеллектуальной деятельностью и нацелен на будущий ре-
зультат образовательного процесса. 
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Важнейшим фактором обеспечения высокого качества профессиональной подготовки выпу-
скников вузов является активная учебно-трудовая и познавательная деятельность студентов. Эта 
деятельность представляет собой сложный процесс в условиях объективно существующих проти-
воречий, к которым относятся: 

- противоречия между большим объемом учебной и научной информации, и, дефицитом 
времени на ее освоение; 

- между объективно текущим постепенным, многолетним процессом становления социальной 
зрелости будущего специалиста и желанием как можно быстрее самоутвердиться и проявить себя; 
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3. Выработка социальной у людей с детского занятия возраста четкого изучении убеждения, 
что воздействию они могут ективные справиться со стрессовыми никают ситуациями, отрицатель-
ными обучение эмоциями, затруднительными высокий моментами в жизни, обучение учебе. 

4. Создание воздействию условий для состояние возникновения положительных каникул 
эмоций. Например, одолением для уменьшения культуры влияния хронического почти эмоцио-
нального стресса физкультурная большое значение организ имеет характер состоянии отдыха, 
способ физкультурная проведения отпусков, правильное каникул и их своевременность. 

Средства предупреждения физической культуры направленных в регулировании умственной 
повышение работоспособности, психоэмоционального почти и функционального состояния оказы-
вают студентов играют направленных ключевую роль [2, с. 2-7]. 

Занятия выработанные физическими упражнениями состоянии имеют огромное правильное 
воспитательное значение - способствуют правильное укреплению дисциплины, приобщение по-
вышению чувства одолением ответственности, развитию обучение настойчивости в достижении 
ективные поставленной цели. 

Высокий сферу уровень физической организ подготовленности определяет большую сте-
пень повышение устойчивости организма высокое к воздействию учебных организ нагрузок, осо-
бенно адаптироваться в условиях эмоционально высокий напряженного учебного состояние труда. 
Наблюдаются одолением и меньшие энергозатраты при студентов выполнении работы [3]. 

Среди состояние мероприятий направленных физкультурная на повышение умственной ви-
ями работоспособности студентов, занятия на преодоление и профилактику высокий психоэмо-
ционального и функционального нервного перенапряжения можно хронического рекомендовать 
следующие: 

- организацию субъективные рационального режима этих труда, питания, различных сна и 
отдыха; 

- отказ одолением от вредных привычек; 
- физическую изучении тренировку, постоянное рамками поддержание организма выработка 

в состоянии оптимальной выработка физической тренированности; 
- обучение умственной студентов методам учебного самоконтроля за состоянием выполнении 

организма с целью преодоление выявления отклонений объем от нормы и своевременной хрониче-
ского корректировки и устранения лишь этих отклонений учебного средствами профилактики; 

- использование выработанные физических упражнений проявить как средства состоянии 
активного отдыха. 

Приобщение студенческой молодежи к физической культуре - важное слагаемое в формиро-
вании здорового образа жизни. Современные сложные условия жизни диктуют более высокие 
требования к биологическим и социальным возможностям человека. 

Всестороннее развитие физических способностей студентов с помощью организованной двига-
тельной активности (физической тренировки) помогает сосредоточить все внутренние ресурсы орга-
низма на достижении поставленной цели, повышает работоспособность, укрепляет здоровье. 
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ЗНАЧЕНИЕ КАРТИНОК В РЕЧЕВОМ  
И ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

 
Сюжетная картинка - эффективное средство познания ребенка окружающей действительно-

сти. Картины раздвигают поле непосредственного наблюдения. Образы, представления ими вы-
званные, конечно, менее яркие, чем те, которые дает реальная жизнь, но во всяком случае они 
несравненно более яркие и определены, чем образы, вызываемые только словом. Видеть жизнь 
во всех ее проявлениях собственными глазами нет никакой возможности. Поэтому картины так 
ценны и значение их так велико. 

Рассматривание картин в младшем возрасте преследует тройную цель: 
1. Упражнение способности к наблюдению. 
2. Поощрение сопутствующих наблюдению интеллектуальных процессов (мышление, вооб-

ражение, логическое мышление). 
3. Развитие языка ребенка. 
Занятиям с детьми по картинкам принадлежит в методике развития речи первое место. Свои 

переживания ребенок охотно претворяет в речь. Рассматривая картину, ребенок все время говорит.  
При выборе картин в целях обогащения представлений, понятий и развития языка следует 

соблюдать строгую последовательность, переходя от доступных, простых сюжетов к более труд-
ным и сложным. [2, с.3] 

Дети проявляют исключительную любовь к картинам, они напоминают им виденное, ими 
лично пережитое, возбуждают их воображение. Этой любовью следует широко пользоваться для 
развития наблюдательности, ясности мышления и языка детей. 

Дети любят рассматривать картины индивидуально, руководствуясь собственными интере-
сами и выбором, поэтому в группе должны быть картинки для свободного рассматривания, кото-
рые выкладываются на определенный срок и периодически меняются. 

Успех рассматривания во многом определяется умением с самого начала заинтересовать 
ребенка. Например, воспитатель рассказывает: "На дворе зима, на улице снег, можно кататься на 
санках, а можно сделать из снега горку. После занятия мы с вами пойдем гулять. А сейчас я хочу 
познакомить вас с детьми, которые уже гуляют". Показ картины "Зимой на прогулке". 

Вопросы к детям - ведущий прием при рассматривании картины. Вопросы следует тщатель-
но продумывать. Они должны помогать ребенку уяснить общий смысл картины, способствовать 
целенаправленному описанию предметов (явлений), направлять внимание ребенка на взаимо-
связь отдельных деталей картины. Кроме этого, при рассматривании нужны вопросы, которые 
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дадут ребенку возможность высказать свое умозаключение, что-то предложить, в чем-то усом-
ниться. 

Выбрав картину для рассматривания, воспитатель должен сам хорошо разобраться в ее со-
держании, затем составить рассказ, а уже позже наметить вопросы. Лучше если рассказ имеет 
завязку. Это могут быть 1-2 фразы, рассказывающие смысл картины, несущие эмоциональное 
отношение рассказчика к изображенному. Например: "Ох, как трудно собирать башенку. Ни у Кати, 
ни у Димы работа не ладится!" 

При составлении рассказа нужно следить за тем, чтобы одно высказывание дополняло дру-
гое, чтобы была показана связь между отдельными частями картины. 

Если рассказ получается недостаточно эмоциональным, надо включить в него фразы со-
держащие вопрос, восклицание, прямую речь. Если позволяет содержание картины, рассказ лучше 
закончить так, чтобы 1-2 последние фразы, выражали отношение рассказчика к изображенным 
событиям. Тогда и весь рассказ выступает как маленький художественный текст. 

Таким образом, познание ребенком окружающего мира начинается с ощущений и воспри-
ятий предметов в процессе активного взаимодействия с действительностью, с так называемых 
практических проб. Только так у ребенка может возникнуть образ самого предмета, который позво-
лит узнать его изображенным на картинке. Для наилучшего усвоения работы педагог закрепляет с 
детьми усвоенный материал с помощью дидактических заданий. Чем богаче практический опыт, 
тем интереснее и плодотворнее они смогут проявить себя в играх с картинками. [1, с.2] 

Восприятие предмета в столь раннем возрасте еще поверхностное. Но чем чаще взрослый 
предоставляет ребенку возможность действовать с предметом в разнообразных формах, разъяс-
няет его значение, тем он легче узнает его изображение на картинке. Из этого следует, что такой 
вид деятельности, как занятие с картинками, особенно необходим в раннем детстве, когда у ре-
бенка формируются высшие психические функции - восприятие, память, речь, мышление, вообра-
жение. 
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