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Аннотация: в рамках данной работы предлагается подход к математическому моделированию неизо-
термического процесса нагрева бейнитоподобной структуры. Исследован процесс нагрева ферритного 
ковкого чугуна с различными видами источников тепла. Численное моделирование расчета теплофизи-
ческих задач проведено в Comsol Multiphysics, проведен анализ полученных расчетов и даны рекомен-
дации по корректировке граничных условий модели для получения оптимальных температурных про-
филей.  
Ключевые слова: математическое моделирование, бейнитное превращение, бейнит, тепловой пере-
нос,  тепловая обработка металлов, феррит. 
 

MATHEMATICAL MODELING IN THE PROBLEM OF THERMAL HEATING OF BAINITE 
 

Vladimirova Darya Borisovna, 
Volochkova Ksenia Aleksandrovna, 

Mukhina Darya Andreevna 
 

Abstract: Within the framework of this work, an approach to mathematical modeling of the non-isothermal 
heating process of a bainite-like structure is proposed. The process of heating ferritic ductile iron with various 
types of heat sources is investigated. Numerical simulation of the calculation of thermophysical problems was 
carried out in Comsol Multiphysics, the analysis of the calculations obtained was carried out and recommenda-
tions were given for correcting the boundary conditions of the model to obtain optimal temperature profiles. 
Key words:  mathematical modeling, bainite transformation, bainite, heat transfer, heat treatment of metals, 
ferrite. 

 
1. Введение 

С развитием передовых направлений науки и техники началось интенсивное усовершенствова-
ние машиностроения и приборостроения. Наряду с совершенствованием оснащения и технологии ор-
ганизации производства, значительно расширился диапазон материалов с качественно новыми свой-
ствами и усовершенствованными способами обработки. Точное приборостроение предъявляет высо-
кие требования к механическим и физическим свойствам используемых материалов.  

Когда мы говорим о бейнитных превращениях, мы имеем в виду процессы, в которых химические 
соединения изменяют свою структуру, свойства или состав. Такие превращения материалов могут про-
исходить под воздействием изменения следующих параметров: температура, давление, растворители 
или катализаторы. Также распространены построения различных математических моделей с измене-
нием количества кубитов – базовой единицы квантовой информации. Важной особенностью таких ис-
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следований является тот факт, что кубит имеет способность квантового параллелизма, то есть воз-
можность обрабатывать и хранить множество состояний одновременно и выполнять параллельные 
операции [1]. Популярным способом получения бейнита является так называемое «двойное термиче-
ское превращение». Этот метод включает две стадии высокотемпературного охлаждения и последую-
щего нагрева материала для получения бейнита [2]. Наряду с двойным термическим превращением 
стоит метод «двухэтапной термообработки материала» - из созданного при высокой температуре и да-
лее охлажденного до комнатной температуры аутенсита (называется остаточным аустенитом) получа-
ется бейнитная структура [3]. 

В зависимости от цели и задачи получения бейнита можно применять различные виды обработки 
металлов. В рамках данного исследования в качестве основы для получения нового материала приня-
та особая микроструктура, состоящая из фазы бейнитного превращения - феррита. Данный подход яв-
ляется классическим для подробного исследования в области материаловедения, так как бейнитное 
превращение непрерывно связанно с термомеханической обработкой металлов и является её след-
ствием. 

В данной работе предпринята попытка не только смоделировать процесс теплового переноса в 
бейните, но и выявить взаимосвязи между областью нагрева, расчетной температурой среды и спосо-
бами задания граничных  условий  в соответствующей модели.  

2. Математическая модель нагрева бейнита 
Предположим, что в рамках данного эксперимента проводится работа с материалом Ferritic ductile iron 
[solid] (Ферритный ковкий чугун [твердый]), помещённым в печь, поперечное сечение которой пред-
ставляет собой  окружность (Рис.1). Предположим, что печь сконструирована таким образом, что одна 
её часть (верхняя половина окружности, Г1) имеет постоянный нагрев без обмена с окружающей сре-
дой, а другая (нижняя, Г2) также нагревается, но при этом имеет теплообмен с окружающей средой по 
закону Ньютона. (Рис.2). Также предположим, что всюду на границе присутствует лучистый теплооб-
мен. Будем считать, что исследуемый материал сплошь заполняет внутренность круга, представленно-
го на рисунке 1. Необходимо установить зависимость между температурными профилями ферритного 
ковкого чугуна во времени.  
 

 

Рис. 1. Твердое тело, ферритный ковкий чугун 
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a) Граничный источник тепла 1 b) – Граничный источник тепла 2 
Рис. 2. Модель конструкции печи 

 
В основу модели нагрева положим классическое уравнение теплопроводности в двумерной по-

становке: 𝜌𝐶𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝜌𝐶𝑝 ∙ 𝛻𝑇 − 𝑘 ∙ ∇𝑇 = 0, (1)  

где T = T(t,x,y) – температура среды,  𝜌 = 𝜌(𝑇) – плотность вещества, Сp = Cp(T) –  его удельная 
теплоемкость, k = k(T) – коэффициент теплопроводности материала. Зависимости теплофизических 
характеристик чугуна от температуры представлены на рисунке 3. Выше t – время в процессе нагрева, 
x, y – пространственные координаты двумерной области в предположении, что начало координат – 
центр окружности, а радиус печи – Rp. Заметим, что рассматриваемая двумерная тепловая модель 
предполагает обобщение на трехмерный случай, при этом считаем, что полученное решение в дву-
мерной области может быть продолжено вдоль третьей координаты. 

Начальное условие модели имеет вид:  
T(0,x,y) = T0 (2) 

Граничные условия на разных частях границы области задаются в следующей форме. 
Часть границы Г1: 

 )( 44 TTQqn ambb    (3) 

Часть границы Г2: 

)()( 44 TTTThQqn ambextb    (4) 

Здесь Tkq  ,   – степень черноты нагреваемого материала,   – постоянная Стефана-

Больцмана, h – коэффициент теплообмена с окружающей средой, Text , Tamb – связанные с ней харак-
терные температуры. 

3. Численное исследование модели 
Численное исследование модели проводилось при следующих значениях параметров модели 

(Табл.1). 
 

Таблица 1 

Параметры модели Значение Единица измерения 

R 0,1 М 

T  K 

Text 293,15 K 

Tamb 293,15 K 

𝛆 0,95 - 

h 30 - 

t 1000 с 
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Численное моделирование проводилось методом конечных элементов в среде Comsol Multiphys-
ics 6.0. Теплофизические характеристики феррита взяты из встроенной библиотеки материалов 
Comsol. Сеточная модель области представлена на рисунке 4. Время процесса нагрева – 1000 секунд. 
Расчеты проводились для двух режимов нагрева. В первом из них величина теплового потока от печи 
Qb выбиралась постоянной для обеих частей границ и равнялась 250000 Вт/м2. Во втором режиме на 
части границы Г1 тепловой поток имел то же значение, а на части границы Г2 275000 Вт/м2. При этом 
температурные профили в конечный момент наблюдений существенно отличались. В первом случае 
имелась ярко выраженная температурная асимметрия сердцевины (Рис.5а), во втором случае её не 
наблюдалось. На рисунке 5 представлены температурные профили и линии изотерм для обоих режи-
мов нагрева. Показано, что увеличение теплового потока на части границы Г2 на 10% приводит к сим-
метричности температурных полей материала и компенсирует условие отдачи тепла внешней среде на 
этой части границы. Это является необходимым условием для создания качественного продукта на 
выходе.  
 

 

Рис. 4.  Сеточная модель области 
 

 

  

a) Температура b) Изотермические контуры 
Рис. 5. 

 
4. Заключение 

В данном исследовании составлена и проиллюстрирована математическая модель нагрева бей-
нитного материала при задании особых условий. Показано влияние ряда параметров в зависимости от 
времени и изменений в их значениях на поведение решения. В частных случаях были обнаружены из-
менения во входном материале, значительные изменения его физических свойств, зависящие от вре-
мени нагрева.   
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Получение образования в современном мире является неотъемлемой часть каждого гражданина 

нашей страны. Оно необходимо как для гармоничного развития личности, так и для адаптации в социуме. 
Согласно педагогическому словарю Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова «Школа - социальный ин-
ститут, общественно-государственная система, призванная удовлетворять образовательные запросы 
общества, личности и государства». Школа является одной из ступеней для достижения этих целей [1]. 

Современная школа предъявляет повышенные требования к своим урокам. Для того чтобы они 
могли удовлетворять всем требованиям применяются различные техники и методики их проведения, 
которые позволяют сделать уроки не только информативно насыщенными, но и познавательными и 
воспитывающими. Такие требования предъявляет ФГОС – Федеральный государственный образова-
тельный стандарт. Данный стандарт подразумевает совокупность требований, которые предъявляются 
к образовательным учреждениям (ДОУ, школам, колледжам, вузам и т.д.) прошедшие аттестацию. 
ФГОС в школе направлен на развитие личности ученика путем усвоения универсальных учебных уме-
ний, то есть способности самостоятельно добывать информацию с использованием технологий и ком-
муникации с людьми. [5], [6]. 

Тема «Происхождение человека. Общий обзор организма» в общем курсе биологии 8 класса яв-
ляется важной и актуальной, она включает в себя как понятия об общем строении организма человека, 
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так и понятия об историческом прошлом людей, эволюции человечества, среде обитания. Вторая группа 
понятий относится к общебиологическим, которые плохо усваиваются школьниками в процессе обучения. 

Целью работы является проанализировать школьные учебники и выявить разницу по теме «Про-
исхождение человека. Общий обзор организма» в школьном курсе биологии 8 класса по ФГОС. 

Проблема происхождения человека всегда будет актуальна. И в школьном курсе биологии она 
всегда будет присутствовать. Ведь проблема происхождения человека, его место в системе животного 
мира, а так же его эволюция, будет исследоваться еще на протяжении долго периода времени, хоть 
этот процесс и ускоряется в связи с появлением новых технологий. 

В учебнике «Биология: Человек. 8 класс» авторов Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И, Н. Беляев на изу-
чение темы «Происхождение человека. Общий обзор организма» отводится 3 параграфа. 

В первом параграфе «Систематическое положение человека», имеются сведения о систематиче-
ском положении человека в животном мире. Перечисляются признаки, по которым можно определить 
положение человека в животном мире (наличие хорды, наличие позвоночника, наличие диафрагмы, 
вынашивание женскими особями детеныша в матке и вскармливание их молоком, родство с примата-
ми). Авторы учебника приводят подробные разъяснения по заявленным положениям. [2]. 

Во втором параграфе «Историческое прошлое людей» даются сведения о всех предшественни-
ках современного человека, раскрывается вся эволюционная ветвь от австралопитеков до кроманьон-
цев и современного человека. Авторы учебника приводят краткое описание каждого эволюционирую-
щего вида человека. [2] 

В третьей параграфе учебника «Расы человека. Среда обитания», имеются сведения об основ-
ных расах человека, так же разграничиваются и поясняются такие понятия как «национальность» и 
«народность». Авторы учебника обозначили три основных группы рас человека – австрало-негроидная, 
монголоидная и европеоидная. Критерии отбирали исходя из биологических особенностей – цвет кожи, 
строение лицевой части черепа (цвету и форме глаз, цвету волос, форме носа, губ). Но при этом авто-
ры учебника отмечают, что сохраняются общевидовые особенности людей: строение и величина го-
ловного мозга, способность к труду, творческий потенциал. Большие расы разделяются на националь-
ности и народности. Важным доказательством видового единства является вступление в брак людей 
разных национальностей и рождения от них жизнеспособного потомства. [2] 

В учебнике Пасечник В. В. - Биология 8 класс, тема «Происхождение человека. Общий обзор ор-
ганизма» изложена иначе. Она представлена двумя параграфами «Биологическая природа человека. 
Расы человека» и «Происхождение и эволюция человека. Антропогенез». 

Автор [3] в первом параграфе темы полностью раскрывает понятие о расах человека, приводит 
доказательства биологической природы человека. 

Во втором параграфе «Происхождение и эволюция человека» В.В. Пасечник в отличие от Д. В. 
Колесов, Р. Д. Маш, И, Н. Беляев рассказывает о том, что проблема происхождения человека всегда 
была интересна для человечества. Многие племена и народы хранят и передают через поколения свои 
легенды, сказания и предания, объясняющее его происхождение. Религия так же дает свое объяснение 
происхождения человека. Научное объяснение строится на основе теории эволюции. [3] 

В отличие от учебника Д. В. Колесова, Р. Д. Маша, И, Н. Беляева, автор данного учебника отме-
чает, что изучение происхождения и эволюции человека занимается наука антропология. Эта наука 
занимается поиском ответом на вопросы, связанные с формированием типа человека, развитием его 
трудовой деятельности, социальных отношений. Этот процесс назван антропогенезом. [3]  

По мнению автора учебника, современное представление о происхождении человека связано с 
тем, что он произошел от человекообразных обезьян. Но это мнение считается не совсем правильным. 
Дело в том, что развитие человека и человекообразных обезьян шло параллельно и между ними есть 
значительно расхождение. Антропологические находки говорят о том, что первые приматы появились 
около 60-70 млн. лет назад в Африке. Их предками считают примитивных насекомоядных животных. 
Первые приматы конкурировали с грызунами на ресурсы и были вынуждены искать пищу на деревьях. 
Это послужило началом для развития пятипалой конечности, стереоскопического зрения, развитой 
ключицы и появлению развитого головного мозга. Много лет они жили на деревьях. Климат в то время 
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был влажным и жарким. [3] 
Разделение приматов в ходе эволюции на две независимые ветви произошло около 25 млн. лет 

назад. Одна ветвь привела к появлению современных обезьян, а вторая – к появлению человека. [3] 
В. В. Пасечник в отличие от учебника Д. В. Колесова, Р. Д. Маша, И, Н. Беляева отмечает, что 

антропогенез человека проходил в 4 стадии (предшественники людей, древнейшие люди, древние лю-
ди и ископаемые люди современного типа). Главным отличием является то, что автор данного учебни-
ка вводит другие названия для видов людей – проантропы, архантропы, палеоантропы, неоантропы. [3] 

Автор учебника В. В. Пасечник считает, что современный человек считается не только биологи-
ческим существом, но и социальным. Это помогло ему освоить орудия труда, приспособится к система-
тическому труду. Общество людей привело к появлению письменности, развитию речи и как следствие 
передаче накопленного опыта из поколение в поколение. [3] 

В учебнике И.Н. Сонина, М.Р. Сапина – Биология 8 класс данная тема представлена следующими па-
раграфами – «Место человека в системе органического мира», «Эволюция человека» и «Расы человека». [4] 

В параграфе «Эволюция человека» И.Н. Сонина и М.Р. Сапина есть несколько отличий от учеб-
ника Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И, Н. Беляев. В частности, авторы указывают, что первыми представи-
телями высших обезьян были дриопитеки, жившие в третичном периоде, примерно 60 млн. лет назад. 
Они дали начало двум ветвям: понгидам и гоминидам. Он первой ветви произошли современные го-
риллы и шимпанзе, а от второй – Человек разумный. [4] 

Авторы [4] во втором параграфе полностью раскрывают тему. 
В третьем параграфе «Расы человека» авторы учебника Сонин И.Н. и Сапин М.Р. существенных 

отличий от основного учебника не делают. 
Проанализировав литературу, выяснили, что разные коллективы авторов, отводят на изучение 

данной темы разное количество часов и параграфов. Например, наибольшее количество параграфов и 
часов на данную тему выделяли коллектив авторов Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И, Н. Беляев в своем 
учебнике «Биология. Человек», посвятив ей 3 параграфа. 

Чуть меньшее количество параграфов и часов на изучение темы, а именно 2 параграфа и 2 часа 
отводят следующие авторы: В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Г. Г. Швецов и их учебник «Биология», а 
так же Рохлов В.С., Трофимов Т.Б. и их учебник «Биология. Человек и его здоровье» и Н.И. Сонин, М.Р. 
Сапин и их учебник «Биология. Человек». 

Так же в ходе анализа выясняли, что не все авторы учебников предусматривают изучение дан-
ной темы. К таким авторским коллективам можно отнести коллектив З.В. Любимова, К.В. Маринова, 
которые разработали учебник «Биология и его здоровье»; коллектив Л.Н. Сухорукова, B.C. Кучменко, 
Т.А. Цехмистренко и их учебник «Биология. Человек и культура здоровья», а так же А.Г. Драгомилов, 
Р.Д. Маш и их учебник «Биология 8 класс». 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние Индустрии 4.0 на производственные процессы и осо-
бенности управления промышленными роботами. Проведен обзор существующих систем управления 
промышленными роботами, а также затронуты проблемы программирования роботов, включая необ-
ходимость многократного создания аналогичных задач и сложности интеграции различных технологий. 
Рассмотрены инновационные решения для систем управления роботами, включая технологии переда-
чи данных и инструменты программирования. 
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Abstract: The article examines the impact of Industry 4.0 on production processes and the management fea-
tures of industrial robots. The review of existing control systems for industrial robots is carried out, as well as 
the problems of programming robots, including the need to repeatedly create similar tasks and the complexity 
of integrating various technologies. Innovative solutions for robot control systems, including data transmission 
technologies and programming tools, are considered. 
Key words: Industrial robot control systems, KUKA, PCDK, KUKAVARPROXY, YASKAWA. 

 
В статье представлены материалы научно-исследовательской работы, ведущейся на кафедре 

«Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» и Центре Робототехники МТУСИ (руко-
водитель к.т.н. Воронов В.И.). Научно-исследовательская деятельность связана с разработкой систем 
управления промышленными роботами манипуляторами и их эксплуатация в робототехнических ком-
плексах [1, 2] и применением систем технического зрения в РТК [3, 4]. 

Введение 
Индустрия 4.0 ведет к существенному переформатированию промышленного сектора, сместив 

акцент на повсеместное применение промышленной робототехники и киберфизических систем и циф-
ровых технологий на производственных предприятиях [5]. Основные задачи в сфере промышленной 
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автоматизации связаны с изменением функциональности робототехнических комплексов, которые 
должна минимизировать затраты используемых ресурсов любого вида, в том числе энергетических. 
Этого можно достигнуть если обеспечить структурную адаптацию роботов для выполнения текущих 
задач по индивидуализации продукции. Кроме того, необходимо развивать коллаборативность роботов 
для обеспечения высокой производительности и качества продукции. Основной проблемой индивидуа-
лизированного и высококачественного производства является необходимость интегрированного ис-
пользования различных аппаратных и программных платформ, с сохранением уровня устойчивости, 
безопасности и надежности во время выполнения процессов. 

Обзор существующих систем управления промышленными роботами 
Автоматизированные производственные установки контролируются надежными системами 

управления, которые практически не требуют вмешательства человека. Системы управления содержат 
программируемые  промышленные контроллеры (ПЛК). Существует большое количество видов про-
мышленных контроллеров, такие как «SIEMENS Simatic S7-1200», моноблочные ПЛК компании «Овен», 
контроллеры для автоматизированного управления от «МЗТА». Для современного производства харак-
терно применение набора ПЛК, которые поддерживают функциональность сложных  технологических 
процессов использующих большое количество устройств. Эти устройства обеспечивают обмен ввода-
ми-выводами, управление последовательностью задач, и запуск действий, в том числе с использова-
нием группы блоков управления, предназначенных для конкретных машин или подсистем [6].   

Для контроллеров  используются системы программного управления, которые состоят из цикло-
вого, позиционного и контурного управления. Примером системы циклового программного управления 
роботов являются приложения на языках программирования RAPID (ABB Robotics) и KRL (KUKA 
Robotics). Для разработки систем позиционного управления можно использовать  язык программирова-
ния G-код, который применяется  в системах числового программного управления для различных про-
мышленных роботов и станков ЧПУ. Примером контурных программных языков является язык про-
граммирования Robot Control Language (RCL), используемый в системах FANUC Robotics. 

Cуществуют адаптивные системы управления промышленными роботами, которая благодаря 
сенсорным устройствам получает информацию окружающей среды и автоматически реагируют на раз-
личные ситуации в процессе работы. Одним из примеров адаптированной системы является использо-
вание  сенсорных датчиков коллаборативного робота CRX-5iA. 

Кроме того, существуют системы интеллектуального управления промышленными роботами, ко-
торые позволяют роботу самому формировать программу движения благодаря полученным знаниям о 
внешней среде. 

При установке промышленных роботов от разных производителей на одном производстве возни-
кает серьёзная проблема интеграции различных технологий, так как отсутствует универсальный язык 
программирования роботов. Язык каждого производителя промышленных роботов уникален и облада-
ет своим синтаксисом и семантикой. Например у компании KUKA язык программирования KRL, у ABB 
язык программирования RAPID, у роботов Stäubli это VAL 3. На сегодняшний день есть достаточно ши-
рокий выбор  программного обеспечения, позволяющего работать с промышленным оборудованием от 
различных производителей, в том числе системы моделирования производства (например R-Pro «Ра-
циональное производство»), где существует возможность моделировать некоторые технологические 
процессы с участием промышленных манипуляторов с последующей загрузкой программы напрямую в 
реального робота. 

Разработчики заинтересованы в использовании каких-то  базовых команд и свободно распро-
страняемых библиотек, обеспечивающих стандартные потребности программирования. Средства ав-
тономного программирования, такие как RoboDK и Siemens Process Simulate дают возможность преоб-
разования результатов 3D-моделирования в готовые к использованию коды роботов от конкретного 
производителя. Однако они не охватывают всех наработок для промышленных роботов. 

Развития систем управления промышленными роботами 
В настоящее время появляется множество инновационных решений для систем управления 

промышленными роботами для расширения возможностей использования ПР. Новые подходы были 
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задуманы для простой и быстрой интеграции в уже созданную производственную среду, т.е. путем 
обеспечения минимального вмешательства и замены ранее существовавших аппаратных и программ-
ных модулей. 

В последнее время разработаны технологии для удаленного внешнего управления роботом. 
Например коммерческий пакет  Fanuc PC Developer’s Kit (PCDK) – инструмент, обеспечивающий переда-
чу информации и инструкций между внешним компьютером и контроллером робота Fanuc (R-J3 и R-J3iB).  

Эти приложения запускаются на внешнем компьютере,с использованием таких сред как Tia 
Portal, позволяющие динамически передавать последовательность команд роботу с использованием 
внешнего программируемого логического контроллера (ПЛК). 

В отличие от потоковой передачи инструкций, инструмент с открытым исходным кодом 
JOpenShowVar предоставляет возможность читать и записывать собственные переменные контроллера 
KUKA без использования дополнительных проприетарных пакетов [7]. Архитектура системы представляет 
собой модель клиент/сервер, например KUKA Control Toolbox (KCT), включающий функции MATLAB для 
расчета кинематики, планирования движения, визуализации и диагностики роботов KUKA [8]. 

Выводы 
В рамках Индустрии 4.0 промышленные роботы призваны обеспечивать производство деталей с 

минимальными затратами и гибкой адаптацией к изменениям производственных потребностей. Одна-
ко, на пути к высокой производительности и качеству сталкиваются с проблемами адаптации к инже-
нерным изменениям при различных аппаратных и программных платформах. Сложности в управлении 
множеством роботов и их программным обеспечением вызывают прерывания в работе установок и 
замедляют процессы. Необходимость в универсальных языках программирования и инновационных 
решениях для обеспечения гибкости и легкости интеграции представляют актуальность для промыш-
ленных систем управления. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены статистические данные о пожарах в многоквартирных 
жилых домах: количество пожаров, нанесенный материальный ущерб от пожаров, количество погиб-
ших людей на пожарах. Сделан вывод о эффективности применения в зданиях систем пожарной без-
опасности и способах решения вопросов обеспечения пожарной безопасности в жилых комплексах, 
выписаны основные требования к обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе. При написа-
нии статьи использовались актуальные данные, изучалась действующая нормативно-техническая база 
в области пожарной безопасности.  
Ключевые слова: противопожарная защита, пожарная безопасность, противопожарный режим, 
многоквартирный жилой дом, жилой комплекс, причины возникновения пожаров, эффективность 
применения систем пожарной безопасности.  
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Abstract: in this article, statistical data on fires in apartment buildings are considered: the number of fires, the 
material damage caused by fires, the number of people killed in fires. The conclusion is made about the effec-
tiveness of the use of fire safety systems in buildings and ways of solving issues of fire safety in residential 
complexes, the basic requirements for fire safety in the residential sector are written out. When writing the art i-
cle, up-to-date data were used, the current regulatory and technical framework in the field of fire safety was 
studied. 
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Актуальность обеспечения пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах связана с 

повышенным спросом на жилье среди населения. В связи со спросом на жилье, с интенсивной за-
стройкой жилых комплексов, растет и риск возникновения пожара. Требуется ко вниманию и обеспече-
ние пожарной безопасности в жилых комплексах, многоквартирных домах. 

Целью научно-исследовательской работы стоит: анализ и усовершенствование действующих 
мер обеспечения пожарной безопасности на объектах жилых многоквартирных комплексах, которые 
позволили бы снизить риск возникновения пожара, а в случае его, снизили бы риск травматизма и ги-
бели людей, а также снизили бы причиненный пожаром, материальной ущерб. 
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К задачам научно-исследовательской работы относятся: анализ статистически данных о пожарах 
в жилом секторе, разбор причин возникновения пожаров в зданиях жилого назначения, разбор дей-
ствующих мер обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе, анализ нормативно-технической 
базы в области пожарной безопасности. 

Объектом исследования является жилой комплекс многоквартирных домов «Скай Парк», распо-
ложенный в городе Ростов-на-Дону, улица Нансена, д. 83. 

Во всем мире пожары являются частым явлением, которое наносит как материальных ущерб, так 
и наносит ущерб окружающей среде, а также в некоторых случаях приводит к гибели людей.  

 С увеличением численности населения, повышается и спрос в получении жилья, что впослед-
ствии приводит к проявлению новых вопросов и их сложности в области обеспечении пожарной без-
опасности на таких объектах, как жилые дома. 

Согласно статистическим данным [1, с. 4, с. 11] на 2022 год в Российской Федерации за период 
2021 года произошло 390859 пожаров (рис. 1, рис. 2, рис. 3): 

 114378 (29,27 % от общего количества пожаров) пожаров зарегистрировано в зданиях 
жилого назначения; 

 63107 (16,15% от общего количества пожаров) пожаров произошли непосредственно в 
жилых домах; 

 7624 (90% от общего количества погибших на пожарах) человека погибло при пожарах в 
зданиях жилого назначения, в том числе 6668 (78,72% от общего количества погибших на пожарах) 
человека погибло в жилых домах; 

 4835469 тыс. руб. (29,76% от общего прямого материального ущерба) составил прямой 
материальный ущерб от пожаров в жилом секторе, в том числе 3466369 тыс. руб. (21,33 % от общего 
прямого материального ущерба) от пожаров в жилых домах. 

Исследуя всевозможные причины возгораний, которые могут послужить толчком развития некон-
тролируемого горения, то есть пожара, целесообразно выделить наиболее частые причины, а именно: 

 неосторожное обращение с огнём;  

 несоблюдение правил курения; 

 пренебрежение правилами эксплуатации газовым и электрическим оборудованием; 

 детские шалости. 
Согласно статистическим данным [1, с. 30-32] наибольшее количество пожаров, произошедших в 

жилом секторе, произошло в комнатах, жилых и спальных помещениях и составило 22183  единиц. Во 
время данных пожаров погибло 4243 человека, пострадало 2687 человек.  

 

 
Рис. 1. Количество пожаров за 2021 год на территории РФ 
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Рис. 2. Количество погибших при пожарах 

 

 
Рис. 3. Прямой материальный ущерб при пожарах 

 
На то, как интенсивно будет протекать процесс развития пожара, на возможность и скорость рас-

пространения пожара, на количество материального ущерба и на количество погибших и пострадав-
ших, могут оказывать влияние следующие факторы: 

 за какое количество времени было обнаружено возгорание; 

 как быстро и как эффективно было сообщено о возгорании в органы МЧС, в частности в по-
жарные части; 

 возможность самостоятельного тушения возгорания на его начальной стадии; 

 какие меры были предприняты для недопущения распространения пожара; 

 наличие на объекте систем пожарной автоматики и их работоспособность; 

 эффективность работы всех систем пожарной автоматики, которой оснащен объект. 
Степень эффективности обнаружения пожара в здании определяется тремя факторами: пожа-

ром, человеческим фактором и характеристиками здания. Цель пожарной безопасности в жилом зда-
нии заключается в предотвращении пожара, сведении к минимуму распространения огня и дыма, а 
также созданию условий, позволяющих системам пожарной автоматики выполнить эффективную, без-
отказную работу. 

Именно применение современных, инновационных систем пожарной безопасности, правильность 
их выбора, установка и эффективность их работоспособности может помочь решить вопросы обеспе-
чения пожарной безопасности в жилых комплексах.  
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Требования противопожарной защиты к многоквартирным домам. 
Такие объекты, как многоквартирные дома должны иметь такое исполнение конструктивных и 

объемно-планировочных решений, которые обеспечили бы своевременную, быструю и безопасную 
эвакуацию людей из здания в случаи возникновения пожара. 

Согласно ни объемно-планировочные, ни конструктивные решения, не могут подвергаться само-
вольным изменениям, а в случаи таковых изменений, необходимо осведомить соответствующие органы. 

Согласно Правилам противопожарного режима к многоквартирным домам, с постоянным пребы-
ванием людей, предъявляются следующие требования: 

 в квартирах категорически запрещается к хранению взрывопожароопасные 

 вещества и материалы; 

 запрещается самовольное изменение функционального назначения жилых помещения; 

 использование газовых приборов при утечке газа; 

 запрещается хранение газовых баллонов. 
Исполнение эвакуационных путей, а также выходов, в многоквартирных жилых домах, должно 

быть выполнено согласно предъявляемым к ним требованиям нормативных документов и проектным 
решениям, а именно: 

 двери, являющиеся эвакуационными и ведущие непосредственно к выходу из здания, долж-
ны открываться по ходу движения эвакуирующихся; 

 обеспечение свободного доступа к открытию эвакуационной двери изнутри здания; 

 недопущение загромождения, захламления путей эвакуации; 

 запрещается блокировка эвакуационных дверей; 

 фиксировать и снимать двери, оснащенные доводчиками (самозакрывающиеся двери); 

 устанавливать какое-либо оборудование, которое может послужить препятствием свободной 
эвакуации. 

Жилые многоквартирные дома в соответствии с СП 486.1311500.2020 [2, с. 5], должны быть обо-
рудованы системой пожарной сигнализации независимо от площади дома.  

Разделом 6.2 СП 484.1311500.2020 [3, с. 6-8] содержащим нормы и правила проектирования си-
стем пожарной сигнализации, регламентируется к выполнению:  

 прихожие квартир или помещения, расположенные в радиусе 1 метра от главной входной 
двери, оснащаются автоматическим пожарным извещателем;  

 общие коридоры, расположенные между квартирами, оборудуются дымовыми и ручными 
пожарными извещателями, 

 жилые помещения квартир оснащаются автономными дымовыми пожарными извещателями; 

 при наличии в жилом доме системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожа-
ре, допускается установка только автоматических пожарных извещателей в квартирах. 

Оборудование квартир жилых зданий системами автоматического пожаротушения, согласно 
нормативным документам, не требуется. 

Все системы, относящиеся к противопожарной защите, должны проверяться на работоспособ-
ность не реже 1 раза в квартал, по итогу проверки составляется акт о их соответствии/несоответствии 
требованиям нормативных документов. 

Система внутреннего противопожарного водопровода должна проверяться не реже чем 2 раза в 
год, по итогу которой составляется акт о его соответствии/несоответствии требованиям нормативных 
документов.  
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Аннотация. Рассматриваются вопросы прогнозирования параметров нефтяного загрязнения при раз-
ливе дизельного топлива в результате аварии танкера в Костромской области. Выполнен расчет пара-
метров разлива и построена траекторная модель в системе PISCES 2. Карты разливов нефтепродук-
тов, полученные в данной работе, могут быть полезными для организаций, занимающихся операциями 
по ликвидации разливов нефти. 
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Abstract: The issues of predicting the parameters of oil pollution during a diesel fuel spill as a result of a tank-
er accident in the Kostroma region are considered. The spill parameters were calculated and a trajectory mod-
el was built in the PISCES 2 system. The maps of oil spills obtained in this work can be useful for organiza-
tions engaged in oil spill response operations. 
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Участок реки Волги в границах Костромской области составляет 67 км [1, с.1] и является частью 
крупного судоходного коридора между Азией и Европой [2, с.3], при этом большая часть судоходства 
сосредоточена в районе Волго-Балтийского водного пути [2, с.4]. Все суда представляют опасность с 
точки зрения разлива нефти, поскольку они используют и перевозят топливо на нефтяной основе, ко-
торое может быть разлито и вызвать инцидент (рис. 1 – 4). 

Однако большую озабоченность вызывают последствия разлива нефти с танкеров, которые мо-
гут перевозить большое количество нефти. Ежегодно по внутренним водным путям перевозится более 
20 млн. тонн нефтепродуктов [1, с.1]. 

 

 
Рис. 1. Карта разлива на один час с момента аварии 
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Источник разлива находится на 634 километре реки Волги в границах Костромской области в ме-
женных условиях (см. рис. 1 – 4) [3, с.22]. 

Масса разлива составила 1,5 тыс.т. дизельного топлива. На 1 час с момента разлива площадь 
пятна составила 105108 м2. Спустя еще один час, площадь пятна увеличилась почти в 2 раза, что со-
ставляет 201978 м2.На 3 часа с момента разлива площадь пятна снова удвоилась и стала 420314 м2. В 
промежуток с 3 до 4 часов площадь пятна возросла на 45007 м2 и составила 465321 м2. Предваритель-
ная оценка области возможного загрязнения в системе PISCES необходима для дальнейшей иденти-
фикации групп видов, затрагиваемых разливом нефти [4, с.53]. 

 

 
Рис. 2. Карта разлива на два часа с момента аварии 
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Рис. 3. Карта разлива на три часа с момента аварии 

 
 
Результаты данной работы целесообразно применять в период времени, предшествующий тому, 

когда к ликвидации могут быть привлечены профильные эксперты, или если они недоступны [5, с.22]. В 
этой работе описывается подход, который можно использовать для решения этой проблемы путем 
предварительной оценки области возможного загрязнения  и дальнейшей идентификации групп видов с 
использованием набора критериев для определения уязвимости к нефти [1, с.1]. 
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Рис. 4. Карта разлива на четыре часа с момента аварии 

 
 

Следует отметить, что, обсуждаемые в этой работе результаты применялись до настоящего 
времени только в Костромской области, но, несмотря на это, методы и результаты, представленные 
здесь, применимы в других субъектах РФ и являются важными для ликвидации разливов нефти [6, 
с.85]. Представленный здесь инструмент может оказаться полезным в любой части мира, где требуется 
планирование ликвидации разливов. 
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Аннотация: в статье исследуются процессы, связанные с политической трансформацией Японии в пе-
риод с 1920-х по 1940-е годы, когда в мире наблюдалось распространение фашизма и авторитаризма. 
Авторы анализируют причины, которые способствовали фашизации японского государственного строя, 
включая влияние внешних факторов, экономические трудности и милитаризацию общества. Особое 
внимание уделяется отличиям режима в Японии от установившихся в Европе.  
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В историческом контексте XX века фашизм стал одной из наиболее влиятельных и пагубных по-

литических идеологий. Множество исследований посвящено фашизму в Европе, особенно в Германии 
и Италии, однако роль и влияние фашизма в Азии, в частности в Японии, остаются малоизученными во 
многих отношениях. 

Фашизм в Японии представляет собой интересный объект для исследования, поскольку сочетает 
в себе как уникальные особенности азиатской истории, так и общие черты с фашизмом, характерным 
для Европы.  

Данная научная статья посвящена исследованию и анализу фашизма в Японии, его истокам, 
эволюции и последствиям, а также его влиянию на мировую историю. Через призму изучения фашизма 
в Японии мы стремимся более глубоко понять этот важный эпизод в мировой истории и его воздей-
ствие на общество. 

Употребляя слово «фашизм» обычно подразумевают тоталитарную, националистическую идео-
логию и политическую систему, которая была особенно активной в Европе в 1920-х и 1930-х годах, од-
нако это понятие гораздо шире. Изначально термин «фашизм» относился к политическому движению в 
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Италии, во главе которого стоял  Бенито Муссолини. Определение ограничивалось только итальянским 
фашизмом, потому что данное понятие в начале XX века имело малое значение за пределами ита-
льянской политики.  

На данный момент большинство исследователей предпочитает использовать термин «фашизм» 
в более широком смысле для обозначения радикальной националистической идеологии, которая ока-
зала большое влияние на многие страны. 

С  целью более точного обозначения термина исследователи стремились определить «фашист-
ский минимум» - то есть минимальные условия, по которым политическое движение можно назвать 
фашистским независимо от региона. 

Проблемой выделения признаков фашизма занимались многие исследователи и количество при-
знаков рознится от десятка до сотен. Для упрощения мы используем признаки, выделенные итальян-
ским философом и писателем Умберто Эко [1]. Он обозначил 14 главных признаков фашизма: 

1. Культ традиций 
2. Неприятие модернизма 
3. Культ действия ради действия 
4. Полное отрицание критики 
5. Ксенофобия 
6. Раздраженность масс   
7. Усиление национальной безопасностей и боязнь заговоров 
8. Противоречивый образ врага 
9. Культ войны 
10. Культ силы и власти 
11. Культ героизма и смерти 
12. Культ мужественности 
13. Популизм 
14. Новояз и подмена понятий  
Большинство из перечисленных признаков были характерны для Японии в начале – середине XX 

века. Это можно обосновать рядом причин: 
Во-первых, концепция националистических взглядов японцев, сформированные еще в период 

правления Токугавы, которая определяла особую «божественную» миссию Японии по установлению 
социальной «гармонии», единой «семьи-государства» во главе с императором и идею о лидерстве 
«высшей расы Ямато» в Азии. Гитлер, после вступления Японии в страны Оси называл японцев 
«арийцами по духу» [2].  

Во-вторых, большое влияние оказала политическая нестабильность в Азиатском регионе. В пе-
риод гражданской войны в Китае, активного распространения советской власти в Синьцзяне, Монголии 
и Северной Маньчжурии, советско-китайского конфликта и соперничества между США и Великобрита-
нией, Япония решила внести свой вклад в решение вопросов, связанных с Дальним Востоком. Путем 
активного использования международных противоречий в этом регионе, проведения антикоммунисти-
ческой и антиколониальной пропаганды, а также заключения союзов с Европейскими странами, такими 
как нацистская Германия и фашистская Италия, Японии удалось претворить в жизнь свою экспансио-
нистскую политику. 

В-третьих, немаловажную роль сыграло вступление на престол императора Хирохито. Роль но-
вого монарха в развитии японского фашизма представляет собой важный аспект истории Японии в 20-х 
и 30-х годах XX века. Следует отметить, что Хирохито не является источником фашизма в Японии, а 
скорее символизирует имперскую власть, которая была использована для легитимации авторитарных 
изменений в стране. Под императорским руководством Япония вступила во Вторую Китайско-Японскую 
войну и, впоследствии, во Вторую мировую войну. Хирохито поддерживал военные усилия и агрессив-
ную внешнюю политику, что привело к установлению более жесткой политической системы в стране. 

В-четвертых, милитаристические тенденции, огромная роль армии в управлении страной после 
русско-японской войны 1904-1905 гг. и разочарование после Первой мировой войны. По Портсмутскому 

https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://cyclowiki.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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мирному договору Российская империя отводила свои войска из Маньчжурии, отдавала Японии поло-
вину острова Сахалин, признавала за Японией право свободы действий в Кореи, передавала право на 
аренду Порт-Артура [3]. Все вышеперечисленное укрепило статус Японии на мировой арене, однако 
Версальский договор вызвал разочарование и недовольство в японском обществе особенно среди по-
литических и военных кругов. Япония ожидала, что победившие державы признают её заслуги в Пер-
вой мировой войне и уделят внимание её интересам в регионе. Этот факт способствовал формирова-
нию националистических настроений и формированию «императорского милитаризма» [4].   

Следствием этих причин стало формирование фашистского движения. Так в 1920-1930-е годы 
действовали две противоборствующие группировки Тосейха или «Фракция контроля» и Кодоха.  Тосэй-
ха попытался представить более политически консервативные (умеренные) элементы в пределах ар-
мии, в противоположность радикальному и ультранационалистическому Кодоха. В 1940-м году группи-
ровка добилась этого, не меняя власть и работая «консервативно». Фашизм стал национальной идеей, 
важной составляющей которой был культ императора. 

Своего пика движение фашистов достигло в период премьерства Коноэ. Он считал парламента-
ризм и партийную систему неэффективными и устаревшими. Есть свидетельства его участия в заговоре 
против действующей тогда власти. В планы заговорщиков входили усмирения оппозиции для проведения 
радикальных реформ, однако путч не удался из-за нерешительности участников и самого Коноэ [5]. 

Ещё доказательством того, что идеи фашизма активно распространялся в японском обществе 
может стать проблема его адаптации к традиционному обществу этой страны.  

Так в 1933 году журналист Цуда Козо утверждал, что фашизм проявляет себя по-разному в раз-
ных странах, в зависимости от местных условий. Он аргументировал, что японский фашизм должен 
быть аутентичным, и писал: "Патриотическое движение в Германии под руководством Гитлера прини-
мает такие же формы, как и патриотическое движение, возглавляемое Муссолини. Другими словами, 
это также фашистское движение, хотя сам Гитлер никогда не называл его фашизмом. Используя свой 
собственный термин, он называл его "нацизмом". Если японское патриотическое движение также бази-
руется на уважении к уникальной культуре Японии, оно, без сомнения, должно иметь свое уникальное 
японское название. Я думаю, что уместно было бы назвать его движением поклонения императору". 
Таким образом Цуда понимал под японской адаптацией фашизма патриотическое движение, основан-
ное на национализме и поклонении императору [6]. 

Несмотря на все эти причины большинство историков не определяют Японию 1920-х – 1940-х го-
дов, как страну с фашистским режимом по ряду существенных отличий от установившихся режимов в 
Германии, Италии и других стран: 

1. В Японии отсутствовало массовое фашистское движение, и все стремления создать подобное 
движение завершились неудачей. Первая серьезная попытка была предпринята "Ассоциацией помощи 
трону", основанной принцем Коноэ Фумимаро. Сначала эта организация казалась близкой к достиже-
нию успеха, но из-за внутренних разногласий движение ослабло и не смогло проявить свою эффектив-
ность по «мобилизации всей нации вокруг императора».  

Предшествовавшие движения, например Патриотическая рабочая партия под руководством Ши-
монака Ясабуро и “Восточная ассоциация”, возглавляемое Накано Сейго были еще более незначи-
тельными.  

2. В Японии не оказалось серьезных харизматических лидеров. Коноэ, обладающий некоторой 
харизмой и не был чужд диктаторских амбиций, не проявлял достаточной жесткости и решительности, 
чтобы стать диктатором.   

Более значительной политической фигурой был генерал Тодзио Хидеки (1884–1948 гг.). Ему уда-
лось сосредоточить в своих руках больше власти, чем кому-либо еще в новейшей истории Японии. Бу-
дучи премьер-министром, он также занимал также посты министра иностранных дел, министра воору-
женных сил и начальника Генерального штаба армии. Поэтому оппоненты обвиняли его в тоталита-
ризме и диктаторских замашках, сравнивали с Гитлером и Муссолини [7]. 

Между Тодзио и названными фашистскими диктаторами имелась существенная разница. В отли-
чие от них он не умел контролировать толпу, не знал её психологии, так как был квалифицированным 
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военным, а не политиком. Если Гитлер и Муссолини создали ими руководимые массовые движения и 
политические партии, то Тодзио никогда не руководил ни массовым движением, ни политической пар-
тией. С этой точки зрения разница между фашистскими диктаторами и Тодзио очевидна. Иными сло-
вами вождизм как важный признак фашизма отсутствовал в Японии изучаемого времени. 

3. В Японии не произошло захвата власти фашистским движением. Хотя в стране имелись по-
пытки переворотов, они были предприняты не гражданскими фашистскими силами, а военными и все 
они завершились неудачей. Рост репрессий и авторитаризма был связан, главным образом, с ухудше-
нием военной ситуации и усилением военных действий, а не с фашистским движением. 

4. В Японии того времени зарегистрированы были некоторые акты террора, включая те, которые 
были финансово поддержаны государством. К таким относят резню в Нанкине - эпизод Второй японо-
китайской войны, в ходе которого японские военнослужащие совершили массовые убийства и изнаси-
лования гражданского населения. Насилие продолжалось в течение шести недель, начавшись 13 де-
кабря 1937 года, в день, когда японцы овладели городом. За этот период солдаты Японской импера-
торской армии убили, по разным оценкам от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек.  

Историк Икухико Хата, который оценивал общее количество погибших в 40 000, утверждал, что 
Нанкинская резня происходила только в самом Нанкине в период с 13 декабря 1937 по начало февраля 
1938, а «жертвами резни» можно считать только гражданских и безоружных военнопленных. В то же 
время историк Токуси Касахара, оценивающий количество жертв примерно в 200 000, возражал, счи-
тая, что Нанкинская резня имела место и в самом городе, и в окружающих его сельских районах [8]. 

Несмотря на всю жестокость этих преступлении наказания достигло единиц виновных. Репрессии в 
Японии по своей суровости не могли сравниться с теми, которые существовали в нацистской Германии, 
фашистской Италии или франкистской Испании. Так, например, несопоставимо количество жертв в сте-
нах лабораторий «Отряда 731» - группировки, созданной в 1932 для разработки бактериологического 
оружия и проводившей опыты над людьми и количество жертв погибших в концлагерях Германии [9]. 

5. Еще одной причиной неуспеха фашистского движения в Японии было отсутствие широкой 
поддержки со стороны населения. В основном, большинство японцев не поддерживало идеологию и 
методы, предлагаемые фашистами. В то время, когда другие страны переживали социальные и эконо-
мические кризисы, Япония достаточно успешно справлялась с вызовами и беспорядками. Нация не 
испытывала такой же необходимости в сохранении статуса и власти, как в других странах, что ослаб-
ляло привлекательность фашизма. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, о существенных отличиях японского варианта фашизма от 
европейского.  В отличие от фашизма в Европе, где была сформирована новая идеология, пронизыва-
ющая все общество, японский вариант не разработал таких радикальных идеи.  

Япония окончательно приобрела облик фашистского государства, когда она присоединилась к 
странам Оси во время Второй мировой войны. Это решение Японии привело к тому, что она стала ак-
тивным участником агрессивных военных действий и союзником нацистской Германии и фашистской 
Италии. Пропаганда в этот период активно поддерживала идеи национализма, империализма и япон-
ской языковой и культурной чистоты. 

Главной целью была ориентация на сохранение традиционных японских ценностей и институтов, 
усиление императорской власти и расширение влияния Японии в Азии.  

В целом, можно отметить, что Япония не стала фашистским государством и японский вариант 
фашизма отличался от европейского, но был не менее опасным и деструктивным. Эти отличия могут 
быть объяснены историческими, культурными и геополитическими факторами, но не оправдывают же-
стокость и нарушения прав человека, совершенные японским правительством и военными в рассмат-
риваемый период. Хотя японский национализм и имперский патриотизм были важными компонентами 
японской политики того времени, они не воплощались в массовых движениях, поддерживаемых граж-
данскими силами, как это было в нацистской Германии или фашистской Италии. Вместо этого, главны-
ми движущими силами авторитаризма и репрессий в Японии стали военные и военная ситуация, кото-
рая постепенно ухудшалась во время Японо-китайской войны и Первой и Второй Мировых войн.  
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Одним из важных процессов в компании является адаптация нового сотрудника. Это связано с 

тем, что для каждого человека новое рабочее место – огромный стресс, на начальных этапах работы 
от ежедневно осваивает новые правила, знакомится и привыкает к своему профессиональному окру-
жению, изучает этические нормы и правила, корпоративную культуру организации [2 с. 2]. Актуальность 
процесса адаптации в управлении персоналом обусловлена необходимостью компаний сократить про-
цесс вхождения в компанию и получить от нового сотрудника максимальную результативность труда.  

Адаптация необходима для того, чтобы новый сотрудник полностью освоился на новом рабочем 
месте и начал самостоятельно в полном объеме выполнять функционал, который предусмотрен долж-
ностью [3, с. 57]. Длительность адаптации может совпадать с длительностью испытательного срока и 
включает в себя знакомство с коллективом, организационной структурой компании, локальными норма-
тивными документами, бизнес-процессам, продуктами компании, обучающими материалами и так далее.  

Во многих компаниях адаптация реализуется с помощью современных технологий, которые поз-
воляют сотруднику быстрее изучить материал и в ранние сроки приступить к своим трудовым функци-
ям. К сожалению, не все российские компании могут позволить себе внедрение дорогостоящих ERP 
систем или разработать свою платформу, которая будет содержать в себе все необходимые докумен-
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ты и обучающие материалы.  
Адаптация и обучение сотрудников неразрывно связаны. Это объясняется тем, что нового со-

трудника необходимо обучить и реализовать этот процесс эффективно, чтобы новичок мог в кратчай-
шие сроки выполнять свои задачи эффективно. Если компания не может предоставить качественные 
обучающие материалы, это риск для компании, так как новый сотрудник будет чувствовать себя неудо-
влетворенным из-за отсутствия развития в компании, долгий процесс вхождения в рабочие задачи, не-
качественное их выполнение, неудовлетворенность руководителей новым сотрудником, что в совокуп-
ности приведет к увольнению. 

В российской компании-интеграторе «Taurus» была реализована спонтанная адаптация, то есть 
она проходила через непосредственное общение с руководителем. В 2022 году компания только начи-
нала свой рост и развитие, и команда формировалась с 0. Обучающие материалы, необходимые для 
изучения были реализованы в формате Word файла. Данная система адаптации была неэффективной, 
так как выделенного наставника не было и данный процесс полностью лежал на собственнике компа-
нии, потому что он был единственным источником информации, который мог подробно рассказать про 
компанию, продукты и внутренние бизнес процессы. Из-за отсутствия единой обучающей системы и 
выстроенного процесса адаптации руководитель на протяжении 4 недель тратил около 1,5 часов в 
день, чтобы объяснить сотрудникам все тонкости рынка дистрибьюции, процесса тендерных закупок, 
нюансов продажи продуктов компании и так далее.  

Чтобы оценить эффективность адаптации и предоставленных обучающих материалов, был про-
веден опрос сотрудников, в котором приняли участие 26 респондентов. Благодаря опросу и интервью 
можно выявить преимущества и недостатки текущей системы адаптации. В опросе было 2 группы во-
просов: 

1-я группа оценка системы адаптации; 
2- я группа оценка обучающих материалов; 
Рассмотрим ответы респондентов на вопросы из первой группы (рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Ответы респондентов на 1 группу вопросов 
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Исходя из анализа ответов респондентов можно сделать вывод, что удовлетворенность текущей 
системы крайне низок. Более 10 сотрудников оценили адаптацию на 4 балла, а ее реализацию на 4 
балла из 10 возможных. В ходе адаптации, руководитель уделяет достаточное время для объяснения 
целей, задач и миссии организации, по этой причине понимание данных составляющих респонденты 
оценили на 7 баллов, что является оценкой выше среднего. Весь процесс адаптации завязан на руко-
водителе и взаимодействие с ним 74% сотрудников оценивают на 8 баллов, что свидетельствует о 
эффективной коммуникации. Комфортное пребывание в компании оценивают всего 12% респондентов, 
что говорит о слабой включенности сотрудника в коллектив.  

Исходя из анализа всех ответов на первую группу вопросов можно сказать, что текущей система 
адаптации не является эффективной и не позволяет сотрудникам по истечению адаптационного пери-
ода чувствовать себя комфортно. 

Рассмотрим оценку респондентов обучающих материалов (рис. 2) 

Рис. 2. Ответы респондентов на 2 группу вопросов 
 
Обучающие материалы в компании Taurus включают в себя исключительно теоретические материа-

лы по IT продуктам компании и инструкцию по работе с 1С. Респонденты оценивают данные материалы на 
3 балла, что говорит о критически низкой полезности и наполненности информацией в данных материалах. 
Структуру предоставленной информации большинство респондентов оценивают на 5 баллов, что свиде-
тельствует о сложности восприятия данных материалов. Предоставленные материалы недостаточны для 
выполнения текущих задач, так как сотрудники работают не только с 1с, но и с Битрикс.24 и другими интер-
фейсами, необходимые в работе, так же продуктовая линейка компании намного шире, чем предоставлен-
ная в обучающих материалах. 59% респондентов (15 сотрудников) оценивают практическую применимость 
в трудовых задачах информации всего на 4 балла. Средняя оценка применимости информации в трудовых 
задачах составляет всего 4 балла. Все это в совокупности дает нам низкую удовлетворенность сотрудни-
ков, о чем свидетельствуют ответы респондентов на последний вопрос. Более половины сотрудников не 
удовлетворены системой обучения в процессе адаптации.  

В ходе интервью было выявлено, что в первый месяц более 40% сотрудников задумывались об ухо-
де из компании из-за сложностей выполнения текущих задач. Проблема была обусловлена неэффектив-
ными обучающими материалами, отсутствия видимого результата работы в первые недели. По этой при-
чине из компании уволилось 5 сотрудников, что является следствием неэффективной системы адаптации. 

В ходе интервью выявлено, что сотрудники хотели бы дополнить обучающие материалы, доба-
вив в них документы, необходимые для работы, описание внутренних бизнес процессов, а также про-
писать подробные инструкции по работе с внутренними CRM системами и добавить информацию о 
всех сотрудниках. 
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Исходя из информации полученной в ходе анкетирования и интервью стоит разработать реко-
мендации по улучшению текущей системы адаптации и обучающих материалов.  

Говоря про адаптацию, стоит создать систему оповещения всего коллектива о выходе нового со-
трудника. Целесообразно реализовать это следующим образом: 

- Фамилия и имя нового сотрудника; 
- Должность; 
- Несколько интересных фактов.  
Эта информация позволит коллективу заранее ознакомиться с новым сотрудником и упростит 

процесс вовлечения новичка в коллектив. 
Так же в самом начале новому сотруднику необходимо рассказать про задачи и ожидаемые ре-

зультаты на период испытательного срока. Это позволит сотруднику дать ясность что ему необходимо 
изучить в первую очередь, так же он будет осведомлен о необходимых результатах, которые он дол-
жен дать в период испытательного срока.  

Стоит полностью изменить подачу теоретических материалов и их содержание.  
В самом начале необходимо создать единую платформу, которая будет содержать в себе необ-

ходимые материалы для работы. Чтобы у сотрудников был доступ ко всей информации в рамках одно-
го источника.  

Вторым этапом будет подготовка хорошей теоретической базы, которая будет полезна сотрудни-
кам и к которой они будут обращаться во время выполнения своих трудовых функций. 

Следующим шагом будет составление подробного описания всех бизнес-процессов компании, с 
которыми сотрудники будут сталкиваться довольно часто. 

4 этапом будет дополнение описанных бизнес-процессов необходимыми документами. Это поз-
волит сократить время выполнения задач и снимет нагрузку с руководителя, так как на текущий момент 
сотрудники вынуждены каждый раз обращаться к руководителю для получения необходимого документа. 

5 этапом будет создание системы тестирования для оценки полученных знаний новым сотрудни-
ком для более эффективного выполнения задач. 

Данных рекомендаций достаточно для выстраивания эффективной системы адаптации и обуче-
ния новых сотрудников. Руководство компании необходимо понимать, что в самом начале это будет 
инвестиция, которая через 3-5 месяцев сможет дать положительный эффект, тем самым снизив уро-
вень текучести кадров, затраты на поиск и адаптацию новых сотрудников и повысив удовлетворен-
ность новой системой.  
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Abstract: the article analyzes the potential of artificial intelligence (AI) in enhancing the economic efficiency of 
production chains. It explores the ways in which AI can optimize operational processes, improve decision-
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and analyses its impact on increasing productivity. 
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Advances in artificial intelligence (AI) in recent decades have significantly transformed the landscape of 

the modern economy. AI has become a key driver of innovation, providing companies with a competitive ad-
vantage by increasing efficiency, reducing costs, and accelerating decision-making processes. In Industry 4.0, AI 
is more than just an automation tool - it is the foundation for developing intelligent systems that can independent-
ly analyze large amounts of data, learn and adapt to new conditions without direct human intervention [1, p. 4]. 
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In the context of production chains, AI delivers significant improvements in all aspects of operations. 
This includes demand planning and inventory management, optimization of logistics flows, quality assurance, 
as well as after-sales service and customer experience management. AI helps identify inefficient links in the 
value chain and suggest optimal ways to address them. Machine learning systems can predict market needs 
by analyzing multiple variables and historical trends, thereby enabling more accurate and flexible production 
management. 

Furthermore, the integration of AI into production processes enables companies to transition from a re-
active to a prognostic approach in equipment maintenance and resource management. Through the analysis 
of big data and predictive analytics, AI can anticipate potential failures and automatically adjust production 
lines to minimize downtime and costs. This, in turn, leads to higher overall reliability and resilience of manufac-
turing systems. 

The concept of artificial intelligence itself encompasses systems capable of performing tasks that re-
quire human intelligence, such as perception, reasoning, learning and problem solving. In economic theory, AI 
is seen as a factor of production that contributes to increased productivity and economic welfare through im-
proved processes and the creation of new goods and services [2, p. 3]. 

Economic efficiency is the ability to produce the maximum possible amount of goods and services with 
given resources and technologies. In the context of production chains, efficiency is often associated with min-
imizing the costs and time required to manufacture and deliver products to the end consumer. AI is capable of 
significantly enhancing this efficiency through the optimization of processes and resources. 

Production chains, in turn, are networks of enterprises interacting in the processes of creating and de-
livering goods and services from the source of raw materials to the final consumer. A systems approach allows 
us to view production chains as complex dynamic systems, where AI can serve as a tool to increase flexibility, 
adaptability and responsiveness to change. An integrative approach that combines the concepts of systems 
analysis, operations management and economic theory can best assess the role of AI in improving the eco-
nomic efficiency of production chains. 

AI plays a revolutionary role in automating production processes as it ensures a leap in quality and effi-
ciency previously unattainable by traditional automated systems. AI-driven automation goes beyond simple 
mechanization and routinization, providing tools for deep data analysis and decision-making based on ma-
chine learning and artificial intelligence algorithms. 

In production chains, AI is used to manage complex tasks such as demand forecasting, inventory opti-
mization, and production planning. Machine learning systems can process and analyze large amounts of data 
to predict market trends, allowing businesses to adapt to changes in advance and minimise excess inventory. 
This leads to significant cost reductions and increased customer satisfaction by better matching customer 
needs. 

Optimization of logistics operations is also one of the key areas where artificial intelligence has a signif i-
cant impact on the efficiency of production chains. The use of AI in logistics allows companies to reach a new 
level of management of the flow of goods, information and financial resources, ensuring optimal movement 
from supplier to end consumer [3, p. 55]. 

AI-based systems have the ability to analyze vast arrays of data, which allows for optimizing delivery 
routes, managing warehouse inventories, and forecasting future demand with high precision. AI can take into 
account numerous variables, including weather conditions, traffic, transportation costs, and even socio-
economic indicators, to automatically formulate the most efficient delivery plans. 

AI-based systems have the ability to analyze vast amounts of data. This allows them to optimize deliv-
ery routes, manage inventory and predict future demand with high accuracy. AI can take into account many 
variables, including weather conditions, traffic, transport costs and even socio-economic indicators, to auto-
matically generate the most efficient delivery plans. 

In inventory management, AI assists in achieving a balance between surplus and shortage of goods, 
minimizing costs and risks associated with storage. The application of predictive analytics and machine learn-
ing in inventory management can significantly reduce the likelihood of shortages or overproduction, as well as 
optimize purchasing and production cycles. 
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One of the most striking examples of successful AI implementation is the company 3B-Fiberglass, which 
is engaged in the production of fiberglass products. The company faced the issue of fiber breakage during the 
fiberglass production process, which could lead to a halt in the entire production flow. To address this issue, 
an AI-based computer vision system was implemented, which analyzed the fiber drawing process data and 
was able to predict a possible breakage 75 seconds before it occurred. The machine learning algorithms used 
were trained on three years' worth of data, which allowed for increased efficiency of the production process 
and reduced the number of production flow stoppages [4]. 

This 3B-Fiberglass case study demonstrates how the implementation of AI can help solve specific pro-
duction challenges by preventing failures and optimizing processes. In addition, this case highlights the poss i-
bility of applying AI to improve reliability and reduce losses, which is a valuable contribution to the overall effi-
ciency of production chains. 

In the development and application of artificial intelligence for optimizing production chains, a key factor 
is understanding its advantages over traditional management systems. This not only allows for identifying are-
as with the greatest potential for AI investment but also for determining where traditional methods may still be 
preferable. Historically, the automotive industry has been one of the most labor-intensive and has faced nu-
merous challenges related to quality, efficiency, and innovation [5, p. 242]. Therefore, this sector is convenient 
for a comparative analysis of the impact of artificial intelligence on production versus traditional methods. Ta-
ble 1 presents a comparison of traditional methods with AI-based methods based on research by McKinsey [6, 
p. 2, 5]: 

 
Table 1  

Comparative Analysis of the Impact of Artificial Intelligence on Operational Efficiency in the  
Automotive Industry 

Indicator Initial State (Traditional Methods) State After AI Implementation 

1 2 3 

Equipment Availability Failures can lead to production 
stoppages 

More than 20% increase in equip-
ment availability 

Inspection costs High due to manual labor Up to 25% reduction in inspection 
costs 

Total Annual Maintenance Costs High due to unexpected break-
downs 

Up to 10% reduction in total annual 
maintenance costs 

Employee Productivity Limited by human factors Up to 20% increase in productivity 
due to collaboration with robots 

Product Quality Errors in manual control Up to 90% more accurate defect 
detection with AI 

Supply Chain Forecasting Errors due to complexity and vol-
ume of data 

30-50% reduction in forecasting 
errors, 20-50% reduction in invento-
ry 

Project Management Delays and costs due to inefficient 
management 

10-15% increase in R&D productivi-
ty, 10-40% faster time-to-market 

Support for business functions High maintenance costs Up to 90% automation in IT support 

 
A comparative analysis demonstrates the significant benefits of implementing AI over traditional meth-

ods in the automotive industry. Improved efficiency, lower costs and higher product quality are all a result of 
integrating AI into manufacturing processes. AI is transforming the field of manufacturing, making it more 
adaptive and resistant to change. Robots collaborating with humans, predictable maintenance and automated 
quality are just some of the aspects that highlight the role of technology in shaping the future of automotive 
manufacturing. 

Progress in this area emphasizes the need for companies to continue to research and develop AI to 
support and amplify these trends. As AI continues to evolve, companies must be prepared to continually learn 
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and adapt to fully utilize its potential to create smart factories and innovative products that meet the demands 
of today's world. 
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Аннотация: одной из важнейших особенностей художественного перевода является необходимость 
передачи не только непосредственно текста оригинала, но и национальных и языковых коннотаций и 
смыслов, непременно имеющих влияние в общеязыковой и литературной среде. Умение правильно 
работать с лингвистическим и культурным пространствами и языка оригинала, и языка перевода, а 
также умение верно интерпретировать исходный текст и находить средства передачи его особенностей 
и своеобразия становится одним из ключевых навыков переводчика. 
Ключевые слова: перевод, имена собственные, лингвокультурные особенности, ономастические реа-
лии, методы перевода. 
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Key words: translation, proper names, linguocultural features, onomastic realities, translation methods. 

 
Культурная специфика текста на языке оригинала наиболее широко проявляется при переводе 

имён собственных. В общем переводческом пространстве приняты несколько методов их передачи. 
Можно выделить главные: транслитерация, транскрипция и калькирование. Наиболее распространён-
ными и универсальными можно назвать транслитерацию и транскрипцию. 

Транскрипцией называется метод передачи иностранного имени с помощью кириллического ал-
фавита, при котором внимание уделяется в первую очередь сохранению фонетических особенностей 
оригинального слова.  Важной проблемой данного подхода становится создание переводчиками мно-
жества вариантов перевода имени для того, чтобы учесть несовпадение произнесения и записи звуков 
в разных языках. На сегодняшний день транскрипцию определяют как наиболее удачный для глобаль-
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ной коммуникации способ передачи онимов. Однако, несмотря на это, транскрипция имеет множество 
существенных достоинств, среди которых наибольшая точность передачи оригинального произноше-
ния имени, а также сохранение языкового и национального своеобразия за счёт фонетической окра-
шенности иностранного имени, что делает имя собственное одной из важнейших языковых реалий. 

Транслитерация подразумевает «передачу графического образа слова с учетом эквивалентов 
двух алфавитов: языка оригинала и переводящего языка» [1, с. 28]. При транслитерации количество 
неоднозначных моментов значительно уменьшается, так как перевод производится по принципу пере-
носа букв с учётом установленных соответствий символов в двух языках. Это делает перевод лишь 
относительно неточным в фонетическом смысле и, помимо этого, менее употребимым и органичным 
при повсеместном использовании в русском языке. 

Очевидными достоинствами метода транслитерации являются его консерватизм в графическом 
смысле. Это проявляется в том, что написание оригинального имени сохраняется полностью или почти 
полностью и даёт возможность легко идентифицировать данное имя в разных языках. При этом, для 
многих имён в языках со схожей графикой, как, например, в случае английского и испанского, считается 
затруднительным, а в ряде случаев и невыполнимым, адаптировать слово таким образом или вернуть-
ся к его изначальной формуле. Однако, и в случае транскрипции, и в случае транслитерации большой 
проблемой является невозможность добавить в переведённое имя, помимо художественных и нацио-
нальных черт, ещё и скрытые ассоциации, смыслы, которые на языке оригинала считываются сами 
интуитивно. Например, исследователи обращают особое внимание на различные фамильные пристав-
ки, такие как «ибн», «оглы», или, например, ирландское Mc (‘Mac’), которые привязывают одно имя к 
другому в рамках родственных связей людей. Так, Ибн-Хасан для носителей будет читаться как «сын 
Хасана», а «человек по фамилии MacDonald … является ‘сыном Дональда’» [2, c. 22]. Однако, по мне-
нию Е.В. Коротинской, в ономастических реалиях уместнее и правильнее всего прибегать к приближен-
ному или уподобляющему переводу – способу передачи, «который заключается в том, что в языке пе-
ревода подбирается понятие, хоть и не совпадающее с исходным, но имеющее с ним значительное 
семантическое сходство и в известной мере способное раскрыть для получателя перевода суть описы-
ваемого явления» [3, c. 27]. 

В любом случае, как преимуществами, так и недостатками обладают все механизмы передачи 
ономастической реалии, и с учётом контекста и целей работы, переводчик вправе принимать своё ре-
шение и отстаивать его, что достаточно повсеместно встречается в первую очередь в художественной 
литературе. Показательным примером может являться разница в переводах имён в «Приключениях 
Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэррола. Главную героиню, именуемую в оригинальном тексте Alice, Н. 
Демурова переводит как «Алиса», в то время как В. Набоков использует имя «Аня». Здесь два пере-
водчика использовали совершенно разные подходы. Н. Демурова транслитерировала классическим 
способом, В. Набоков же воспользовался приближенным переводом, который лишь отдалённо совпа-
дает с оригиналом. Такое решение требует от переводчика определённой необходимости. Имя White 
Rabbit Н. Демурова калькировала, получив «Белый Кролик», сохраняя при этом первоначальную струк-
туру [4, c. 65]. Перевод В. Набокова лишь приблизителен, героя зовут «Дворянин Кролик Трусиков» [5, 
c. 68]. Следующее имя, Old Crab, что дословно означает ‘старый краб’. Здесь Н. Демурова выполняет 
приближенный перевод, называя героя «Медузой», что довольно сильно отдаляет от оригинала [4, c. 
83]. Н. Набоков, напротив, прибегает к калькированию и получает имя «Старая Рачиха» [5, c. 90]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что Н. Демурова, прибегая в своём переводе в основном к 
методам кальки, транслитерации и – реже – переводу при помощи «аналога», хоть и отчасти, но пере-
носит оттенки и предполагаемые скрытые идеи автора, так как данную перевод меньше других изменя-
ет что-то в тексте оригинала. Х.В. Котович в работе «Гендерная нейтрализация языка» сделал следу-
ющий вывод о переводе В. Набокова: «Постоянно применяя метод приближенного перевода, В. Набо-
ков, по сути, написал свою сказку более понятную русскоговорящему читателю» [6, c. 27].  

Самыми распространёнными и предпочитаемыми, хоть не всегда уместными и рабочими, спосо-
бами перевода имён считаются именно транскрипция и транслитерация. Перевод с созданием кальки 
чаще применяют, переводя составные, многословные топонимы: Place de la Concorde – Площадь Со-
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гласия. Хотя современные правила передачи таких имён не считают такой способ самым удачным, и 
при переводе новых топонимов калькирования принято избегать. При этом, в рамках двух языков с го-
могенными или идентичными алфавитами широко применяется метод прямого переноса графики, или 
«трансплантации»: например, при переводе имён из романских языков на английский, где без труда 
можно определить прямые заимствования из французского или испанского языков, так как происходят 
эти заимствования без малейшего изменения оригинального слова, вплоть до сохранения диакритиков. 

Универсальность методов перевода вызвана особенным положением имён собственных в языке, 
тем, что они «по сути дела порождены не потребностями познания, а соображениями удобства комму-
никации, особенностями языка» [7, c. 134].  

Большое затруднение для переводчиков часто создают особые имена, которые можно назвать 
«говорящими», или же «аллюзивными» по определению В. С. Виноградова. Виноградов подчёркивает, 
что такие имена «у носителей языка ассоциируются с определенным словом из фольклорных, литера-
турных и фразеологических источников» [7, с. 469]. В транскрипции такое имя скорее всего теряет свою 
эмоциональную яркость и влияние, поэтому важной задачей перевода становится сохранение этого 
контраста в языке перевода.  

Примечательной чертой современного подхода к переводу текста является как раз нормализа-
ция перевода смысловых, «говорящих» имён. Отличной иллюстрацией того, насколько мастерским мо-
жет быть перевод, служат переводы Н.М. Любимовым романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».  

Можно выделить пять моделей, с помощью которых Н. Любимов создавал русскоязычные анало-
ги говорящих имён. В первую очередь, это «конверсионные смысловые антропонимы». Здесь личные 
имена просто берутся из нарицательных имён определённого лексического пласта: «Буян, Фанфарон, 
Гимнаст, Грабежи, Филе, Гарнир, Винегрет, Обормот, Редис, Угри, Дуралей, Рагу, Пирожок, Телок, Ба-
лагур, Паштет, Барбарис, Укроп, Баловник, Помело и мн. др.; сложные — Губошлеп, Молокосос, Дар-
моед, Живоглот, Ветрогон, Тяжеловес, Ротозей и др.» [8, c. 180]. Образовывая аналоги французских 
говорящих имён персонажей, Н. Любимов, чтобы получить наибольшее сходство с оригиналом, обра-
щается к известной черте французской фонетики – обязательному ударению на последний слог.  

Также, естественным образом похожими на французские становятся имена, образованные из за-
имствованных из французского же языка: Филе, Фанфарон, Филе. Очень значимым фактом в использо-
вании таких имён является их органичность и уместность в рамках русской системы собственных имён. 
Это создаёт неподдельность и естественность, ощущение, что такое имя легко может существовать в 
языке. По способу образования и устройству эти новые имена напоминают многие исторически сло-
жившиеся русские фамилии. В то же время, в таких словах подчёркиваются несвойственность их форм 
именам из русского языка. 

Вторым методом будет являться использование 2-ого лица единственного числа глаголов из 
русского языка в форме повелительного наклонения для образования говорящих «французских» имён: 
Жри, Оближи, Обожри, Обглодай и др.; и отрицательная форма: Недрожи, Недожри. Вместе с необхо-
димым ударением на последний слог такие слова вызывают определённые ассоциации с реальными 
французскими именами из-за окончания -и (ср. Мари, Луи, Анри), и в то же время напоминают суще-
ствующие русские фамилии наподобие Захворай, Погуляй. Загоняй. Схожим образом используются и 
остальные части речи: междометия (Фи-фи), наречия (Неспеша) и др.  

В третью очередь, переводчик может соединять французские морфемные или фонетические 
форманты с русскими нарицательными именами для создания с нуля или преобразования «француз-
ского» говорящего имени. Примерами таких имён могут служить имена Крокодиль, Свинье (Cochonnier), 
Салатье, Балбьес. Кроме добавления форманта, существует и обратный приём – апокопа, сокращение 
конечных звуков: Макарон, Шаровар, Телуш, Трусиш. Эти приёмы даже могут быть совмещены: При-
живаль и Тушонэ.   

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что перевод «аллюзивных» имён собственных – 
очень распространённое явление, хотя в переводческой практике находится немало противоположных 
примеров. В романе «Дон Кихот» и главный герой, Дон Кихот, и его напарник Санчо Панса имеют оче-
видно смысловые испанские имена. Испанским словом quijote обозначаются «бёдерные пластины ры-
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царских доспехов», а также «задняя часть тела лошади», а существительное panza означает «пузо, 
живот, брюхо». При этом, данные антропонимы специально переведены именно при помощи тран-
скрипции, а не, например, кальки. По прошествии времени данное решение можно с уверенностью 
назвать правильным и дальновидным, поскольку почти сразу после выхода произведения и обретения 
им широкой популярности, имена этих героев закрепились в испанском и вошли в языки Европы и все-
го мира в качестве нарицательных слов, а архетипы и характерные черты персонажей остались прочно 
связаны с их именами, хотя и отсылают теперь не к национальным испанским, а к универсальным и 
общечеловеческим понятиям.  

Когда дело касается смысловых имён, как читатель, так и переводчик сталкиваются с исключи-
тельной широтой схожести, или «соответствия» между словами и характеристиками. Создаётся воз-
можность относительно свободно видоизменять внутреннюю и внешнюю структуры имени собственно-
го, а зачастую и создавать оним с нуля, обращаясь исключительно к собственным или авторским оцен-
кам и задумкам относительно черт, действий и характеристик персонажа.  

«Свобода творчества», присущая сфере художественного перевода, открывает широкие возмож-
ности для передачи особенностей и языковых тонкостей смыслового имени, а также многообразие и 
уникальность имён собственных в целом.  Но даже используя, казалось бы, простую и строгую тран-
скрипцию, хороший переводчик всегда осознаёт условность любых правил. Вне зависимости от мето-
дов, которыми он будет пользоваться, он неизбежно попадает в среду художественного творчества, где 
должен сам проявить себя как художник в первую очередь. В этом случае перед переводчиком встаёт 
задача собственноручно дать оценку персонажу, его роли в произведении и в литературе в целом и, ру-
ководствуясь своими навыками, опытом и чутьём, литературно обработать «смысловое» имя и осу-
ществлять перевод, руководствуясь сутью художественного произведения и природой искусства в целом. 
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Аннотация: в статье проводится анализ существительных, связанных с понятием «человек» в англо-
язычных произведениях. Автором проанализированы существительные «мужчина», «женщина» и «ре-
бенок», отобранные из романов английских писателей. Проводится анализ семантической сочетаемо-
сти существительных в примерах из англоязычной литературы. 
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Abstract: The article deals with the nouns associated with the concept of "human" in English-language works. 
The author analyzes the nouns "man", "woman" and "child" selected from the novels of English writers. The 
semantic compatibility of nouns in examples from English literature is analyzed. 
Key words: human, concept, semantic compatibility, noun, human characteristic.  

 
Слово «концепт» происходит от латинского слова «conceptus» – мышление, концепция. Этот 

термин включен в методологический аппарат различных наук и усложняет его определение. Помимо 
лингвистики, «концепция» также изучаются в философии, логике, психологии и культурологии, что 
можно назвать междисциплинарным образованием. 

В XII веке, занимаясь изучением проблемы универсалий, французский ученый Пьер Абеляр 
(Pierre Abelard) ввел в терминологию философии единицу conceptus. Он трактовал данный субстантив 
как некую форму «схватывания» смысла. Другими словами, по мнению этого исследователя, концепт 
воплощает в себе идею двойственного сосуществования универсалий как в самом предмете, так и в 
сознании индивида. Характерную особенность концепта французский философ видел в том, что он 
оформляется в пространстве души, осуществляется речью и носит субъектный характер. Таким обра-
зом, с его точки зрения, концепт представляет собой «производное возвышенного духа, разума, спо-
собного творчески воспроизводить смыслы» [Абеляр 1995 : 121]. 

В XIII веке итальянский ученый Фома Аквинский (Tommaso d'Aquino) продолжил употреблять тер-
мин conceptus, развивая и трансформируя данное научное явление. Он предположил подразумевать 
под концептом реализацию постижения разумом определенного референта через единство идеального 
и материального при помощи знаков [Аквинский 2004 : 121].  

В период средневековья в науке возникло такое течение, как концептуализм, в рамках которого 
под концептом начали понимать форму познания реального мира. Данный феномен трактовался как 
универсалия, созданная посредством человеческого разума, которая обобщала признаки вещей и кон-
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центрировала в себе необходимые актуальные знания [Неретина  1994 : 119]. 
В лингвистике этот термин прославился в ХХ веке и вошел в сферу языковой культуры и когни-

тивной лингвистики. В настоящее время является одним из самых современных и продвинутых в обла-
сти когнитивной лингвистики, занимающимся изучением понятий, установлением соответствия между 
языком и сознанием, определением взаимосвязи между мыслительными процессами и их лингвисти-
ческими выражениями. 

Впервые термин «концепт» был введен в отечественное языкознание С.А.Аскольдовым-
Алексеевым в 1928 г., который определил концепт как «мысленное образование, которое замещает в 
процессе мысли неопределенное множество предметов, действий, мыслительных функций одного и 
того же рода» [Аскольдов-Алексеев 1928 : 31].  

Ниже приведены некоторые другие определения концепции, предложенные учеными. 
Д. С. Лихачёв считает, что понятие «концепт появляется в сознании человека в соответствии с 

предыдущим языковым опытом человека», и что «концепт расширяет значение этого слова, оставляя 
позади слова совместного творчества, домыслов, иллюзий и эмоций» [Лихачев 1993 : 152]. 

В. И. Карасик определяет это понятие как «многомерное умственное обучение, включающее об-
разно-перцептивный, концептуальный и ценностный аспекты и духовные образования, представляю-
щие важные части сознательного типичного опыта, хранящиеся в памяти человека» [Карасик 2005 : 13]. 

В. В. Красных рассматривает, что концепт это как «наиболее абстрагированную идею культурно-
го объекта», который «не имеет визуального архетипического образа, но с которым возможны связан-
ные визуально-образные отношения» [Красных 2000 : 128]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что концепт – это отдельная абстрактная единица, духов-
ный образ, возникающий в сознании человека на основе полученного опыта и знаний.  

Концепт в лингвистической литературе включает в себя психологический и биографический опыт 
автора, его мировоззрение и отношение к жизни, следовательно, содержит психологические, эмоцио-
нальные, исторические и эстетические аспекты. Для распознавания литературного концепта читатель 
должен обладать не только общими знаниями, но и знаниями в той области литературы, которая имеет 
отношение к литературному взаимодействию читателя с автором [Чупрына 2018 : 121].  

Объектом исследования являются существительные man, woman, child, связанные с выражени-
ем понятия «человек» в английском языке.  Эти существительные выражают важные понятия в реаль-
ной жизни, употребляются часто и в сочетаниях и  большую часть словарного состава английского язы-
ка. Материалом послужили  примеры с вышеуказанными существительными, отобранные из романов 
«Jane Eyre», «The Picture of Dorian Gray»,  «Of Human Bondage» и рассказов С. Моэма. 

Исследование семантической комбинаторики позволяет установить лексико-семантические груп-
пы слов, сочетающихся с анализируемыми существительными.  

Существительное man вмещает очень огромным объем смысловой сочетаемости. Разные под-
группы слов, которые вступают в сочетания с существительным man, предствляют характеристики ли-
ца с точки зрения его: 

 внешности  
Without waiting for an answer from Philip the big man burst into a great bellow of laughter. Mr. Carey 

kissed Philip on the forehead and went away (H. B., 18).  

 внутренних качеств  
Two or three curates who had hoped for preferment told their wives it was scandalous to give a parish 

that needed a young, strong, and energetic man to an old fellow who knew nothing of parochial work (H. B., 
29). 

 расовой и национальной принадлежности  
I am a white man (S., 25). 
I like him much better than the Frenchman you used to have (D.G., 64). 

 семейного положения  
Nowadays all the married men live like bachelors, and all the bachelors like married men (D.G., 82). 

 состояния здоровья  
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He turned and looked at Dorian Gray with the eyes of a sick man (D.G., 71). 
По сравнению с существительным man слово woman характеризируется не столь широким диа-

пазоном сочетаемости. Слова, сочетаемые со словом woman, изображают особенности облика с точки 
зрения его: 

 возраста  
He saw a little elderly woman come towards him, and knowing that this must be Mrs. Grange tried to 

get up. (S., 17). 

 внешности  
Presently, with an odour of cooking, the Frau Professor came in, a short, very stout woman with tightly 

dressed hair and a red face; she had little eyes, sparkling like beads, and an effusive manner (H. B., 48). 

 внутренних качеств  
Is there a single decent woman in London now who would drive with her in the park? (D.G., 69). 

 состояния здоровья  
Her mother, the Creole, was both a mad woman and a drunkard! (J. E., 160). 
Наименьшим объемом семантической сочетаемости обладает слово child. Разнообразные груп-

пы слов, которые сочетаются с существительным child, описывают характеристики его: 

 возраста  
It looked like the work of a child of five, but a child would have had some naivete and might at least 

have made an attempt to put down what he saw; but here was the work of a vulgar mind chock full of recollec-
tions of vulgar pictures (H. B., 119). 

 внешности 
I know that had I been a sanguine, brilliant, careless, exacting, handsome, romping child - though 

equally dependent and friendless (J.E., 7). 

 поведения  
 Missis was, she dared say, glad enough to get rid of such a tiresome, ill-conditioned child, who al-

ways looked as if she were watching everybody, and scheming plots underhand (J.E., 13). 
Ceмантические связи между анализируемыми существительными и различными группами слов 

носят системный характер. Конкретная группа слов, используемых для характеристики человека 
(например, возраст, внешность, интеллект, экономическое положение и т.д.) определяется экстралинг-
вистическими факторами. Различные лексические группы в сочетании анализируемыми существитель-
ными и их морфологическими конструкциями являются комплексными показателями употребления их 
лексических вариантов.  

Таким образом, концепт «human» репрезентируется в произведениях Jane Eyre», «The Picture of 
Dorian Gray»,  «Of Human Bondage» и рассказы С. Моэма с разнообразными семантическими группами 
слов зависит от внеязыковых аспектов, то есть отношения человека к предметам и реальных явлений, 
так и от языковых аспектов, сходные для языковой системы английского языка. 
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идет об институте административной ответственности несовершеннолетних. Данный институт облада-
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На сегодняшний день несовершеннолетние, с одной стороны, являются наиболее уязвимой кате-

горией, но, с другой стороны, могут выступать в качестве субъектов множества административных пра-
вонарушений. Реализуя институт административной ответственности несовершеннолетних, необходи-
мо действовать очень аккуратно, и, в то же время эффективно. В теории и на практике имеется целый 
ряд проблем реализации административной ответственности несовершеннолетних. 

В соответствии со статьей 2.3 КоАП РФ привлечь к административной ответственности несовер-
шеннолетнего можно только после того, как он достигнет 16 лет [1]. Также несовершеннолетний может 
быть освобожден от административной ответственности пи условии применения к нему профилактиче-
ских мер. Пожалуй, данные правила являются основополагающими в определении специфики реали-
зации административной ответственности несовершеннолетних.  
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В силу возраста несовершеннолетние имеют определенные особенности, которые, как правило, 
оказывают влияние на специфику совершения ими административных правонарушений и, соответ-
ственно, на дальнейшее привлечение к административной ответственности. К таким особенностям 
можно отнести: стремление нарушить установленные правила и получить острые эмоции; желание са-
моутвердиться и заработать авторитет у сверстников; отсутствие самоконтроля и способности критич-
но оценивать происходящее. Очень часто административные правонарушения несовершеннолетние 
совершают в группах. Кроме того, личность несовершеннолетнего еще не сформирована, а потому 
несовершеннолетний подвержен разного рода деструктивным влияниям. Например, большинству под-
ростков достаточно легко внушить разные экстремистские, радикальные убеждения. 

Можно сформулировать следующие отличительные черты, которыми обладает административ-
ная ответственность несовершеннолетних: 

- меры административного наказания и воздействия обладают гораздо более мягким характером. 
Кроме того, несовершеннолетний и вовсе может быть освобожден от административной ответственно-
сти, к нему допустимо применить воспитательные меры воздействия; 

- административный арест не может применяться к несовершеннолетним правонарушителям – 
административная ответственность отличается ограниченным количеством видов наказаний; 

- в дела об административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним фигурирует 
его законный представитель  и другие лица – речь идет о так называемом процессуальном сопровож-
дении по таким делам. В определенных случаях к административной ответственности могут быть при-
влечены родители несовершеннолетних (например, в соответствии со статьей 20.22 КоАП РФ именно 
на родителей/законных представителей несовершеннолетнего может быть наложен штраф); 

- как правило, административные правонарушения, которые чаще всего совершают несовершен-
нолетние, обладают достаточной опасностью и вредоносностью; 

- в процессе рассмотрения дела несовершеннолетний может быть удален (в соответствии с ча-
стью 4 статьи 25.1 КоАП РФ) [5, с.320]. 

Опираясь на правоприменительную практику и имеющиеся по теме исследования, можно обо-
значить следующие административные правонарушения, которые чаще всего совершают несовершен-
нолетние: 

- правонарушения, связанные с распитием алкоголя, нахождением в состоянии опьянения; 
- совершение мелкого хулиганства и мелкого хищения; 
- уничтожение (повреждение) чужого имущества; 
- управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права. 
Как можно увидеть, наиболее часто совершаемые несовершеннолетними административные пра-

вонарушения обладают высокой степенью общественной опасности и вредности. Однако, на сегодняш-
ний день практически не выработаны действенные меры воздействия на несовершеннолетних, совер-
шающих административные правонарушения, а административная ответственность малоэффективна.  

Первая проблема обусловлена тем, что на законодательном уровне не закреплено понятие ад-
министративной ответственности несовершеннолетних. А ведь данный институт обладает огромной 
важностью. Закрепление в законе понятия административной ответственности несовершеннолетних – 
это первостепенная задача, которую нужно решить. Административная ответственность несовершен-
нолетних представляет собой форму реагирования государства на совершенное административное 
правонарушение и применение к таким лицам установленных законодательством наказаний [6, с.55]. 

Вторая проблема связана с тем, что несовершеннолетний правонарушитель вообще может быть 
освобожден от административной ответственности, если к нему применяются меры воздействия, 
предусмотренные федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. При этом, 
во-первых, отсутствует точный перечень оснований и обстоятельств, наличие которых позволяет осво-
бодить несовершеннолетнего правонарушителя от административной ответственности; во-вторых, не-
понятно, какие именно меры воздействия могут применяться в отношении несовершеннолетних, где 
эти меры закреплены. Используются максимально размытые, обтекаемые формулировки – «меры воз-
действия», «федеральное законодательство о защите прав несовершеннолетних».  
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На практике обычно применяются малоэффективные меры, такие как предупреждение, назначе-
ние выговора. Несовершеннолетнего могут поставить на специальный учет в комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Представляется, что таких мер воздействия недостаточно. Имеется существенный 
законодательный пробел, который формирует среди несовершеннолетних представления о возможно-
сти совершать правонарушения практически безнаказанно [4, с. 147].  

При этом даже если несовершеннолетнее лицо и привлекается к административной ответствен-
ности, чаще всего применяется административный штраф. Но это даже нельзя назвать полноценной 
санкцией для несовершеннолетнего, который не работает, а значит, все материальные расходы несут 
его родители/законные представители. На наш взгляд, в этом случае нарушается принцип индивидуа-
лизации наказания, а значит, по факту нарушители безнаказанно уклоняются от наказания. Представ-
ляется, что указанная правоприменительная практика ведет к обратному эффекту — росту админи-
стративных правонарушений. 

В процессе привлечения компетентными органами несовершеннолетних граждан к администра-
тивной ответственности возникают некоторые противоречия и проблемы ввиду их возраста и психоло-
гических особенностей, вызванные, с одной стороны, несовершенством действующего административ-
ного законодательства, а с другой – отсутствием оценки психологического состояния несовершенно-
летнего. Меры воздействия, как и санкции в рамках административной ответственности несовершен-
нолетних малоэффективны. Преимущественно они направлены на работу с последствиями противо-
правного деяния, причем зачастую несовершеннолетний вообще не испытывает на себе неблагопри-
ятного влияния. 

Одной из причин несовершенства действующего законодательства в области административной 
ответственности несовершеннолетних является  наличие чрезмерно большого количества норматив-
ных актов. Эффективной мерой в решении этой проблемы будет внесение в действующий КоАП РФ 
изменений, которые при рассмотрении дел с участием несовершеннолетних будут основываться толь-
ко на нем как на единственном правовом источнике [3, с.135].  

Третья проблема заключается в том, что административная ответственность может возникнуть 
лишь по достижении 16 лет. Представляется, что возраст, с которого наступает административная от-
ветственность следует снизить хотя бы до 14 лет (по аналогии с уголовным законодательством), так 
как, во-первых, административные правонарушения, совершаемые несовершеннолетними совсем не но-
сят безобидного характера, должна быть возможность привлечения к ответственности за них; во-вторых, 
чрезмерный гуманизм порождает условия для роста латентной и реальной преступности [2, с. 2].  

Таким образом, институт административной ответственности несовершеннолетних необходимо 
совершенствовать. Во-первых, стоит разработать либо отдельный федеральный закон, либо отдель-
ную главу, которую необходимо включить в КоАП РФ, для того, чтобы должным образом регламенти-
ровать административную ответственность несовершеннолетних. Необходимо отразить следующие 
основные моменты на законодательном уровне: понятие административной ответственности несовер-
шеннолетних; полный перечень субъектов, которые рассматривают дела об административных право-
нарушениях несовершеннолетних и применяют соответствующие меры воздействия; комплекс мер та-
кого воздействия, а также конкретный перечень оснований освобождения несовершеннолетнего от ад-
министративной ответственности и применения к нему таких мер воздействия; во-вторых, стоит сни-
зить возраст административной ответственности до 14 лет; в-третьих, определить в КоАП РФ комплекс 
мер принудительно-воспитательного характера, которые будут направлены в первую очередь на ис-
правление несовершеннолетних правонарушителей и предотвращение совершения ими новых адми-
нистративных правонарушений, а также дополнить перечень административных наказаний несовер-
шеннолетних, ориентированных именно на личностное воздействие. 
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Актуальность темы определяется реалиями современного мира, который сейчас переживает 

весьма уникальный и одновременно крайне противоречивый период свей истории – период глобализа-
ции. Главной характеристикой этого периода является резкое усиление интеграционных процессов в 
абсолютно всех областях и сферах жизни общества. В ходе глобализации определенные формы и пат-
терны современной жизни распространяются по всему миру, оказывая влияние на быт, устои и тради-
ции представителей различных наций. Данный процесс ведет к культурной унификации и стандартиза-
ции, что вызывает у отдельных народов стойкое желание сохранить собственную идентичность, само-
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бытность и культурные ценности. Ведь национальная идентификация, то есть ощущение принадлеж-
ности к определенному этносу или нации, является механизмом формирования сознания человека, его 
менталитета и образцов поведения.  

Целью работы является изучение воспитания национальной идентичности студентов АЧИИ. Для 
этого необходимо решить следующие задачи. Во-первых, определить основные термины и понятия 
работы: национальная идентификация, культурное наследие, самобытность, этнос. Во-вторых, рас-
смотреть основные формы воспитания национальной идентичности. И, в-третьих, изучить опыт Азово-
Черноморского инженерного института в вопросах приобщения молодежи к культурно-историческому 
наследию Донского края. 

Начнем с определения понятия идентичности. Идентичность – есть свойство человеческой пси-
хики выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к различным социальным, 
национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным и прочим группам [1, с. 
438]. Национальная идентичность – является компонентом идентичности человека. И связана она 
с ощущаемой им принадлежностью к определённой нации, стране и культурному пространству. 

Культурное наследие – это элементы материальной и духовной культуры, что проходят сквозь 
года и представляют из себя ценность для каждого народа, что определяет его идентичность и само-
бытность. Оно же является важнейшим структурным элементом любого народа. Наследие определя-
ется географическим положением и ареалом обитания народа, отношениями с соседними этносами, 
историческим прошлым, а также влиянием других культур [2]. Всё это оказывает воздействие на жиз-
ненный уклад представителей народа, а также на их образ мышления, систему ценностей, стереотипы 
поведения. Историко-культурное наследие представляет собой фундамент, на котором формируется и 
развивается национальная самобытность.  

Под самобытностью обычно понимают свойственные конкретной нации, этносу или народности 
уникальные черты, что отличают её от прочих [2]. В первую очередь это язык, религия, национальные 
традиции, элементы народного творчества, музыка, ремёсла и т. д. Её значимость выражается в обес-
печении передачи культурного наследия от одного поколения к другому. Она также укрепляет нацио-
нальную идентичность народа, позволяет сохранить своеобразный образ жизни, мировоззрение и 
ощущение причастности к своей культуре. 

В современной России особенно остро стоит вопрос о формировании собственной национальной 
идентичности. Опыт Советского Союза показал, что необходимым условием длительного и устойчивого 
существования многонационального государства является создание единой гражданской нации, кото-
рая будет основана не на этнических признаках, а на осознании своей принадлежности к общей рос-
сийской нации и сопричастности к судьбе России. При этом необходимо сохранить культурное насле-
дие и самобытность каждого отдельно взятого народа страны, дабы не допустить возникновения меж-
этнических конфликтов, угрожающих целостности государства. Кроме того, формирование гражданской 
нации невозможно без патриотического воспитания, составной частью которого является любовь к ма-
лой родине [3, c. 73]. 

Изучением проблемы формирования национальной идентичности занимались такие научные де-
ятели как Ю.В. Бромлей, Э. Тугендхат, П. Серио, В. Дресслер-Холохан, С.И. Брук, С.В. Кортунов и пр. 
[3, c. 55]. Их труды посвящены развитию теории национального строительства и концепций этнического 
и гражданского национализма. Этнос, по Бромлею, является «исторически сложившейся на опреде-
ленной территории устойчивой совокупностью людей, обладающих общими, относительно стабильны-
ми особенностями языка, культуры и психики, а также сознанием своего единства и отличия от других 
подобных образований, фиксированным в этнониме» [4, c. 14].  

Для нас же особую ценность имеет культурно-историческое наследие этнических групп Донского 
края. Ростовская область – это особенное место, которое сумело не только сохранить уникальные тра-
диции и обычаи донского казачества, но и передать наследие своего региона молодому поколению. На 
этой территории сформировалась уникальная народность, что впитала в себя культ наездничества, 
воинской доблести, а также рыцарский кодекс поведения.  
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Традиционный образ жизни донских казаков тесно связан с военным ремеслом. Война, в их пони-
мании, всегда имела сакральное значение и религиозное обоснование, а также являлась основным ви-
дом деятельности, особенно в сословный период. Воинский образ жизни казаков находит отражение в 
многочисленных легендах, пословицах, песнях, казачьих играх и забавах, стиле повседневной одежды, а 
также традиции ношения холодного оружия [5, c. 103]. Исконные состязания и игрища донского казаче-
ства отвечали за воспитание физически крепкой, воинственной, способной к ежедневной войне и степной 
жизни личности. Кроме того, они способствовали развитию и укреплению этнической культуры, формиро-
ванию национальной идентичности и адаптации к климатическим условиям и ландшафту региона.  

Для восстановления казачьей этнической идентичности на территории Ростовской области была 
выстроена многоуровневая система, отвечающая за сохранение и восстановление культурного насле-
дия в различных его проявлениях. Государством была разработана концепция развития культуры и 
туризма Ростовской области, которая основывается на принципах ФЗ «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре» [6]. В рамках реализации обозначенной программы, на территории Ро-
стовской области проводится большое количество мероприятий разной направленности, среди них: 
музыкальные концерты, выставки, спортивные соревнования, конкурсы народного творчества, публич-
ные семинары и лекции. Организуются они с целью сохранения и передачи культуры Донского казаче-
ства, его особенностей, традиций, обычаев, образа жизни и т.д.  

В структуру этнического типа идентичности, воплощенной в культурной традиции и обращенной в 
прошлое, обычно включают три основных компонента:  

 когнитивный (знания, представления об особенностях собственной группы и осознание себя 
ее членом на основе определенных признаков, в нашем случае это этнодифференцирующие признаки);  

 аффективный (оценка качеств собственной группы, отношение к членству в ней, значимость 
этого членства);  

 поведенческий (осознание и проявление себя членом определенного этноса, вовлеченность 
в социальную жизнь). 

Любая работа над воспитанием этнической идентичности должна учитывать на эти компоненты. 
Процесс формирование ЭИ в рамках того или иного учебного заведения может задействовать такие 
формы и методы обучения как эвристические беседы, дискуссии, «мозговые атаки», метод «круглого 
стола», метод «деловой игры», конкурсы практических работ, коллективные решения творческих задач, 
кейс-метод и т. п. Воспитание должно проходить с использованием технологий личностно-
ориентированного обучения, проблемного обучения и коллективного взаимодействия. Эффективным 
можно считать метод вовлечения обучающихся в мир национальной культуры, посредством проведе-
ния тех или иных обрядов, ритуалов, церемониальных действий, соблюдения определенных традиций. 

Все вышеперечисленное находит отражение в деятельности Азово-Черноморского инженерного 
института, находящемся в г. Зерноград. Основной задачей этой работы является приобщение студентов 
вуза и местной городской молодежи к истории народов Донского края и их культурно-историческому 
наследию. Институт взаимодействует с казачьими организациями по вопросам воспитательной работы со 
студентами, а также организует и принимает активное участие в народных праздниках. 

Так, совсем недавно, 31 октября 2023 года, Ассоциацией шермиций в спорткомплексе Азово-
Черноморского инженерного института были проведены казачьи домашние игры. В состязаниях приня-
ли участие команды из г. Зернограда, ст. Мечетинской и х. Потапов. Перед началом соревнований шко-
ла шермиций хутора Потапов провела показательные выступления по казачьим боевым искусствам, 
находящимся в реестре объектов нематериального культурного наследия Ростовской области. (см. 
приложение 1.) Это были «шермичные дисциплины» – фехтование и рубка шашкой, фехтование на 
пиках, рубка сложных для рубки мишеней. Победителей и призеров наградили грамотами и медалями 
«Ассоциации шермиций». 

В рамках казачьих игр уже не первый год проходит городской турнир по борьбе донских казаков. 
С каждым разом он приобретает все большие очертания народного праздника. Мероприятие ставит 
своей целью приобщение городской молодежи к спортивному образу жизни, а также сохранение и пе-
редачу традиций борцовских состязаний донцов. (см. приложение 2). 
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Еще немного раннее, 16 февраля в Азово-Черноморском инженерном институте прошли казачьи 
игры (шермиции). Шермиции – это примерные бои донских казаков, состоящие из конных и пеших со-
стязаний [7, с. 10]. Обычно они приурочиваются к календарным праздникам или военно-траурным об-
рядам, также являются частью «домашних игр». Современные шермиции восстановлены казаками 
«Ассоциации (Союза) шермиций» при участии ВКО «Всевеликое Войско Донское» в 2008 году [8]. 
Участники мероприятия состязались в боях на шашках, в фехтовальной игре «Царь», в рубке шашкой, 
в перетяжках на палках и в ножевых боях на ограниченном пространстве (см. приложение 3). 

Традиционные состязания и игры сохраняют этнодвигательность и мировоззрение донцев, вы-
рабатывают черты казачьего национального характера. Однако приобщение к культурному наследию 
региона проходит не только в виде спортивных мероприятий, но и в форме семинаров, заседаний, вы-
ставок-демонстраций. Проводит их созданный в АЧИИ казачий клуб «Задонщина». Его участники стре-
мятся приобщить студентов к национальной культуре региона и сформировать у них этническое само-
сознание (этнофор). 

18 октября 2022 года в спортивном комплексе Азово-Черноморского инженерного института про-
шел так называемый «Покровский семинар», организованный казачьим клубом «Задонщина», совмест-
но с руководителем Местной общественной организации Зерноградского района по развитию казаче-
ства «Казачий Присуд» О.В. Моргуновым и священником отцом Петром (Юркиным). На семинаре отец 
Петр (Юркин) провел беседу со студентами института о почитании Покрова Пресвятой Богородицы и 
традициях этого празднования казаками на Дону. Руководитель клуба «Задонщина» А.В. Яровой рас-
сказал о воинских состязаниях донских казаков, о старинном комплексе вооружения донцов, об обыча-
ях кулачного боя и борьбы. Студенты могли увидеть традиционное оружие казаков: лук, пику с отрезом, 
разного типа шашки и кинжалы, познакомится с шермичными играми и состязаниями. 

А 8 декабря 2022 года в здании Областного Дома Народного Творчества состоялось очередное 
заседание Совета по культуре и искусству при Губернаторе Ростовской области. Представители каза-
чьего клуба «Задонщина» посетили данное мероприятие, где показали примерные состязания донских 
казаков: национальную борьбу, перетяжку, бой на пиках и шашках. Также А.В. Яровой обсудил с губер-
натором вопросы, связанные с сохранением донской культуры. Были намечены планы развития шер-
миций на территории Ростовской области (см. приложение 4). Студенты испытали множество ярких 
эмоций побывав на этом мероприятии. «На протяжении всего мероприятия, я испытывал чувства радо-
сти и счастья, потому что мог показать то, чему нас научил наш клуб, тем более для меня было до-
стойно представлять культуру Дона.» – высказался один из участников мероприятия. «Мероприятие 
оставило исключительно положительные эмоции. Национальные костюмы, вещи быта, различное ору-
жие, а также выступление ребят, все это показало красоту Донских традиций. Отдельную и огромную 
благодарность хочется выразить Яровому Андрею Викторовичу, за то, что он взял нас на данное меро-
приятие и рассказал всем нам много нового о истории и традициях донских казаков.» Комментарии 
участников мероприятия говорит нам о том, что сохранение и передача культурного наследия своего 
края и своей малой Родины имеет для них большую ценность. А значит процесс этнического воспита-
ния и приобщения молодежи к культурно-историческому наследию региона можно назвать успешным. 

Итак, современные процессы глобализации, приводящие к унификации народов мира, требуют 
принятия определенных мер, направленных на сохранение культурной уникальности и культурно-
исторического наследия этнических групп, проживающих на территории Российской Федерации. Воспи-
тание этнической идентичности происходит через приобщение к обычаям и традициям народа, осозна-
ние его самобытности. Осуществляется оно с помощью разнообразных мероприятий: от спортивных 
соревнований, до лекций и семинаров. Воспитание этнической идентичности малых народов носит 
массовый характер и является частью системы образования. Не является исключением и Азово-
Черноморский инженерный институт, в стенах которого обозначенные выше мероприятия проводятся 
уже не первый год.  

В АЧИИ для формирования этнической идентичности на основе историко-культурного наследия 
Донского края используются следующие формы выражения воспитательного процесса: секционная ра-
бота по изучению студентами традиционных игр и состязаний донских казаков – секция Казачьи игры, 
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участие в ежегодных турнирах по народной борьбе казаков, проведение семинаров и чтение курса лек-
ций «История донского казачества», участие студентов в международных фестивалях шермициях, ко-
торые являются объектом нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.  
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Аннотация: в статье рассматриваются психолого-педагогические особенности развития дошкольников 
с псевдобульбарной дизартрией. Раскрывается понятие псевдобульбaрной дизартрии, отмечаются 
причины ее возникновения и проявления. Описываются особенности высших психических функций, 
эмоционально-волевой статус дошкольников, имеющих дизaртрические расстройства. 
Ключевые слова: дошкольники, дизартрия, псевдобульбарная дизартрия, звукопроизношение, разви-
тие ребенка.  
 

THE SPECIFICS OF DYSARTHRIA IN PRESCHOOLERS  
(PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT) 

 
Kuznetsova Anastasia Alekseevna 

 
Scientifle adviser: Karmatskikh Nina Vladimirovna 

 
Abstract: the article discusses the psychological and pedagogical features of the development of preschool-
ers with pseudobulbar dysarthria. The concept of pseudobulbar dysarthria is revealed, the causes of its occur-
rence and manifestations are noted. The features of higher mental functions, emotional and volitional status of 
preschoolers with dysarthric disorders are described. 
Keywords: preschoolers, dysarthria, pseudobulbar dysarthria, sound reproduction, child development. 

 
По данным профессора Е.Ф. Архиповой, от 40 до 60% детей дошкольного возраста имеют откло-

нения в речевом развитии [1, с. 6]. Среди них ведущее место занимает дизартрия – «нарушение произ-
носительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата» [5, с. 
152]. Это сложное речевое расстройство центрально-органического генеза, в структуре которого соче-
тается не только речевая, но и неврологическая, психологическая симптоматика.  

Наиболее распространенным дефектом среди дошкольников является псевдобульбарная форма 
дизартрии, что свидетельствует об актуальности изучения психолого-педагогических особенностей 
данной группы детей. 

Этиопaтогенез дизартрии был рассмотрен многими учеными. Филичева Т. Б., Чевелевa Н. А., 
Чиркина Г. В. поясняют, что «псевдобульбарная дизартрия появляется в результате перенесенного в 
раннем детстве, во время родов, во внутриутробном периоде органического поражения мозга в резуль-
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тате энцефалита, родовых травм, опухолей и т.д. В этот момент у ребенка формируется псевдобуль-
барный паралич или парез, вызванный поражением проводящих путей, ведущих путь от коры головно-
го мозга к ядрам языкоглоточного, блуждающего и подъязычного нервов. Вследствие псевдобульбар-
ного паралича у ребенка повреждается общая и речевая моторика. Изо рта течет слюна, нарушена му-
скулатура лица» [9, с. 77]. При псевдобульбарной дизартрии отмечаются проблемы именно со звуко-
произношением, что обусловлено дефектами мышц речевого аппарата. Рассмотрим, какая симптома-
тика проявляется у дошкольников. 

Псевдобульбарная дизартрия выражена нарушением тонуса мышц артикуляционного аппарата, 
слабостью и вялостью, либо, наоборот, высоким напряжением языка, что приводит к трудностям про-
изношения. В своих трудах Белякова Л. И. описывает это так: «мышечный тонус снижен в артикулятор-
ной, мимической мускулатуре. Язык вялый либо спастичный, ограничен в движениях. Наблюдается 
напряжение корня языка, недостаточная выраженность кончика языка. При открытии рта язык слегка 
оттягивается внутрь. Иногда при побуждении к действию язык становится узким. Происходит повре-
ждение силы, скорости, плавности переключения, координации движений. Трудность в удержании по-
зы, тремор кончика языка, гиперкинезы и синкинезии. Данные нарушения артикуляционной моторики 
усиливаются при функциональных нагрузках» [3, с. 126]. 

Среди особенностей проявления дизартрии ученые отмечают полиморфные нарушения звуко-
произношения, выраженные в искажениях, смешениях, заменах, пропусках, фонационные и просоди-
ческие расстройства, особенности голоса (в частности, назализацию). «Характерно сближение артику-
ляционных укладов, упрощение артикуляции, замена сложных звуков более простыми по своим арти-
куляционно-акустическим признакам. Дефектность звуков определяется не только артикуляционной 
сложностью звуков, но и их акустической близостью» [6, с. 10; 7, с. 155].  

Жукова Н. С. и Градова Н. Г. отмечают, что «неполная речевая деятельность оставляет след на 
развитии у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-эмоционально-волевой сфере» [8, с. 31]. 

Описывая дошкольников с дизартрией, ученые отмечают нарушение высших психических функций, 
таких как память, мышление, внимание. В своих исследованиях Ипполитова М. В. и Мастюкова Е. М. со-
общали, что у таких детей прослеживается замедление формирования логического мышления: не сфор-
мированы обобщающие понятия, определяют схожесть, отличия среди предметов и явлений по несуще-
ственным признакам. У них снижена вербальная память и эффективность запоминания. Стремительная 
переключаемость между заданиями отсутствует, повышена отвлекаемость [8, с. 132]. В сравнении с нор-
мой, объем внимания снижен: дети обычно отвлекаются от выполнения заданий на красочные стимулы.  

У дизартриков Бабина Г.В. выделяла такие тенденции психологического развития, как недоста-
точность оптико-пространственного гнозиса, когда «затруднено формирование ориентировки в про-
странстве собственного тела, пониженная устойчивость и низкая скорость запоминания; характерна 
неточность воспроизведения; в наибольшей степени страдает вербальная память; снижен объем слу-
хоречевой памяти; снижены производительность и устойчивость произвольного запоминания, особенно 
в условиях большой нагрузки» [2, с. 55]. 

Левина Р. Е., Филичева Т. Б. и другие ученые подчеркивают несформированность общей мотори-
ки, недостаточную координацию, быстрое истощение у дизартриков. У старших дошкольников с ди-
зартрией не полностью сформировано понимание цельного визуального вида объекта, они с трудом 
классифицируют предметы по форме, окрасу, размеру. Может нарушаться оптико-пространственный 
гнозис. Отмечается нарушение тактильно-оральных ощущений самого ребенка, а также чувствительно-
сти своего лица. Всё вышесказанное, в свою очередь, может привести к нарушению артикуляции и зву-
копроизношения [9, с. 51]. 

Дети с дизартрией имеют проблемы с адаптацией в среде сверстников, недостаток верного по-
нимания общественной значимости, положения в социуме. Возможно появление повторных психиче-
ских дисфункций, вследствие ошибок закрепляется низкая самооценка [4, с. 386]. Рассматривая пове-
дение таких детей, видно, что для них характерна высокая тревожность. При неудовлетворении жела-
ний отмечается повышенная тревога. Выявлена шаблонность в игре, неумение оречевлять, объяснять 
мысли и чувства [3, с. 134]. 
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В процессе общения наблюдаются трудности в нахождении речевого контакта. Это связано так-
же и с понижением мотивационно-потребностной сферы, с невыразительностью мимики лица и движе-
ний рук [4, с. 386]. 

Таким образом, у старших дошкольников с псевдобульбарной дизартрией выявляют полиморф-
ные нарушения звукопроизношения, которые могут сопровождаться назализацией, фонационными и 
просодическими расстройствами. Сохранно понимание обиходно-бытовой речи, однако наблюдаются 
смешения смысловых значений слов, близких по звучанию. Неполная речевая деятельность влияет на 
развитие всех высших психических функций. Происходит замедление формирования мышления. Сни-
жена память и эффективность запоминания, повышена отвлекаемость. Отклонения видны в зритель-
ном восприятии, оптико-пространственном, лицевом гнозисе. Выявлена шаблонность в игровой дея-
тельности. Снижена мотивационно-потребностная сфера общения. Впоследствии у них имеются про-
блемы в адаптации среди сверстников, возникает высокая тревожность, формируется заниженная са-
мооценка. Поэтому детям с псевдобульбарной дизартрией необходима своевременная коррекционная 
помощь не только логопеда, но и психолога, невролога и других специалистов.  
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В современных реалиях жизни массово происходит информатизация общества. Информатизация 

– процесс удовлетворения потребностей с помощью информационных технологий [0]. Тенденции раз-
вития диктуют ускорение темпов внедрения новых технологий, а также увеличивают скорость развития 
новых навыков и компетенций как у преподавателей, так и у обучающихся. Чтобы понимать, как поль-
зоваться таким разнообразием технологий, нужно учиться работать с ними. Начало данных навыков 
закладывается со школьной скамьи [0]. 

Далее, обучаясь в высшем учебном заведении, процесс получения знаний студентами не при-
останавливается. И, надо заметить, что в этот процесс наравне с традиционными методами вошли 
компьютерные, цифровые, дистанционные и другие технологии. 
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Применение информационных технологий в процесс обучения повышает интерес к занятиям, у 
студентов появляется любопытство в изучении предмета, визуальные образы усваиваются быстрее в 
совокупности с речью лектора [0].  

Среди опрошенных студентов первого курса по уровню качества и вовлеченности в преподавае-
мые дисциплины, проведенного в стенах высшего учебного заведения, было выявлено, что основная 
масса опрашиваемых тяготеет к предметам с использованием элементов технологий цифрового обра-
зования. 

Рассмотрим технологии, которые можно внедрить в процесс обучения студентов, специализиро-
ванных ВУЗов по занятиям биологического цикла. 

Для практических занятий, как методическое аппаратное средство, для более быстрой и эффек-
тивной подготовки студентов к препарированию животных, можно воспользоваться очками виртуальной 
реальности. В настоящее время технологии позволяют создавать VR видео, что дает возможность де-
тально увидеть от первого лица, как проводится данный процесс на занятиях.  

Для реализации используются камеры способные снимать видео с обзором в 360 градусов. 
Необходимо записать полностью процесс препарирования, а после воспроизвести в очках виртуальной 
реальности получившийся материал. Дополняя очки виртуальной реальности специализированными 
устройствами ввода – джойстиками, можно легко воспроизвести и поучаствовать в виртуальной опера-
ции над животным. 

Для подготовки к занятиям по анатомии можно создать модели органов, с которыми студенты 
смогут работать вне анатомического корпуса. С помощью 3D моделирования создаются цифровые ко-
пии органов, которые в дальнейшем используются для самоподготовки студентов. Просмотр внутрен-
него строения, различные виды сечения органа, согласно анатомическим плоскостям, гистология, по-
очерёдная работа и возможность тестирования различных систем любого органа, или целой системы 
органов, которые есть в программе – всё это можно сделать благодаря 3D технологиям. 

Для создания 3D моделей используются такие приложения как Blender, Tinkercad, SketchUp и 
другие. Необходимо лишь по готовым размерам прототипа создать анатомически верную виртуальную 
копию, правильно подобрать текстуры. Далее, с полученной моделью можно производить различные 
действия для демонстрации внутреннего строения или сечения органа. 

В настоящее время существует множество разработанных приложений, анализирующих с помо-
щью математических преобразований различные процессы. Так, например, используя программу 
MATLAB можно моделировать и исследовать биологические процессы. Можно также внедрить в про-
цесс обучения приложение для компьютерных методов анализа геномов и вероятности мутаций. 

Весь анализ производится на основе численных расчетов, статистических методов и математи-
ческих преобразований, в результате чего получают данные, по которым можно судить об эффектив-
ности и правильности работы разработанной системы или смоделированного процесса. 

Для разработки собственного набора инструментов для анализа какого-либо процесса сначала 
необходимо создать функции и скрипты на язык программирования MATLAB. После успешного тестиро-
вания можно приступать к реализации пользовательского интерфейса. Для этого можно воспользоваться 
уже готовыми инструментами в MATLAB, такие как GUIDE или AppDesigner. В результате получают рабо-
чий набор инструментов, необходимый для проведения анализа различных биологических процессов, 
анализа геномов и вероятности мутаций. 

Ещё одной технологией, которую мы предлагаем внедрить, это база-атлас биологических данных 
в виде трёхмерных моделей, который содержит подробную информацию обо всех органах и системах 
животных. С помощью его можно изучать анатомическую структуру животных без их умерщвления. 
Можно наглядно продемонстрировать взаиморасположение и взаимоотношение органов и систем жи-
вотных, а также провести тестирование полученных знаний на занятиях биологического цикла. 

Применение 3-д базы-атласа позволит послойно изучать анатомическую структуру животного за 
счет демонстрации трёхмерных моделей органов и систем. Благодаря подробно и красочно представ-
ленной структуре всех систем органов - облегчит усвоение материала студентами, сделает обучение 
интересным, наглядным и интерактивным. 
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Ещё одной технологией, которую мы предлагаем внедрить, является электронный журнал про-
ведения опытов, в котором отображается курс практических работ на время обучения, наглядные по-
собия по выполнению работ в виде текстовых и/или видео- рекомендаций, цели эксперимента, этапы 
работы, графы, куда студенты вносят данные об эксперименте, а также выводы после получения ре-
зультатов. 

При создании электронного журнала вначале идет разработка веб-сайта с подключением баз 
данных на MySQL. В разработке фронтэнда, внешнего вида сайта, используются такие языки програм-
мирования, как HTML, CSS, JavaScript, а при написании самого функционала веб-ресурса – PHP, 
Python, Rubyили Java. 

Далее для удобства использования необходима разработка мобильного приложения, в котором 
студенты могли бы просматривать свою успеваемость, проверять наличие выполненных работ, отсле-
живать расписание преподавателей, а также расписание занятий. Поскольку платформа Android поль-
зуется большим спросом, по сравнении с IOS, то вначале можно разработать мобильное приложение 
на Android. Также для упрощения дальнейшей интеграции на другую операционную систему можно 
воспользоваться кроссплатформенными технологиями разработки такие как Xamarin, Flutter, 
ReactNative. 

Чтобы не тратить время на повторную разработку функционала, необходимо воспользоваться 
API сайта электронного журнала. Это позволит использовать уже разработанные ранее функции и даст 
доступ к данным на веб-ресурсе. Далее остается разработать интерфейс интуитивно понятный для 
каждого пользователя и написать код с интеграцией существующего функционала. После создания при-
ложения и проведения тестов можно вводить в эксплуатацию полученное программное обеспечение. 

Последним шагом будет тестирование разработанной системы электронного журнала: 3-д базы-
атласа и приложения для мобильных устройств. Главным критерием для тестирования будет время 
безотказной работы. При его большом значении можно говорить о высоком качестве разработанного 
электронного журнала.  

В заключении отметим, что информационные технологии активно внедряются в разные области 
образования, применяясь в обучении студентов различных специальностей. Благодаря внедрению 
этих технологий уровень качества образования повышается, интерес к дисциплинам растёт, данный 
процесс гарантирует выпуск современных высококвалифицированных специалистов. 
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Согласно педагогическому словарю, под интерактивным обучением понимается способ познания, 

осуществляемый в форме коллективной работы студентами, при которой все участники активно взаи-
модействуют друг с другом [8]. Новиков А.М. использует для обозначения методов интерактивного обу-
чения понятие «активные методы обучения» [7, с.15]. Автор пишет, что ключевой характеристикой та-
кого обучения является активность всех участников образовательного процесса. Благодаря интерак-
тивным формам обучения, практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, 
они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают, исполь-
зовать свои интеллектуальные и аналитические способности в решении реалистичных задач или кей-
сов [2, 9]. 

Сам процесс интерактивного обучения является особым способом организации познавательной 
деятельности, предполагающий достичь конкретных целей в рамках изучаемой дисциплины. Применяя 
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на занятиях нетрадиционные, т.е. активные и интерактивные формы работы со студентами, препода-
ватель стремится пробудить интерес у студентов, стимулировать их мотивацию, способствует глубоко-
му и эффективному усвоению учебной программы [4]. Согласно требованиям ФГОС ВПО, аудиторных 
занятий в активной и интерактивной форме должно быть от 20% до 40% от общего объема часов (в 
зависимости от направления подготовки). Курышева И.В. отмечает, что использование интерактивных 
методов обучения в учебном процессе способствует самореализации личности учащегося, значитель-
но повышает качество обучения [5].  

Ключевыми задачами интерактивного обучения являются:  

 развитие навыков самостоятельной работы;  

 развитие навыков командной работы;  

 развитие профессиональных и личностных навыков;  

 развитие творческих способностей, а также актуализация чувства эмпатии. 
Интерактивное обучение применимо в ряде гуманитарных и социальных дисциплин (на филосо-

фии, культурологии, педагогике, социологии, психологии, теории искусства, праве и т.д.), где информа-
ция даётся в больших объемах и достаточно сложна для исключительно теоретического освоения.  

В результате проведенного в ряде вузов Поволжья и Урала социологического опроса (авторы ис-
следования: Бурханова Ф.Б., Родионова С.Е.) были выявлены предпочтения студентов и профессор-
ско-преподавательского состава по выбору активных и интерактивных форм обучения. Среди лидеров 
у обеих групп оказались: дискуссия, деловая игра, мозговой штурм, метод проектов [1]. Среди креатив-
ных педагогических технологий в последние годы в педагогическую практику высшей школы вошли об-
разовательные квесты, способствующие эмоциональной вовлеченности, креативности мышления, 
формированию профессиональных и общекультурных компетенций [3]. 

Опыт организации учебного процесса в ННГАСУ свидетельствует об эффективном применении 
следующих приёмов интерактивного обучения: мозговые штурмы, круглые столы (дискуссия, дебаты), 
кейсы, деловые и ролевые игры, мастер-классы, творческие задания, задания с использованием 
аудиовизуальных материалов. Среди новых для высшей школы методов можно выделить интерактив-

ное дидактическое пособие  лэпбук [6]. 
В рамках учебной дисциплины «Педагогика» студентам по специальности: 51.03.01 «Культуроло-

гия» (бакалавриат) была предложена проектная деятельность  создание лэпбука в малых группах на 
выбранную тему.  

Формат лэпбука традиционно используется при работе с детьми дошкольного и школьного воз-
раста, однако в данном варианте мы адаптировали этот формат для студенческой аудитории. И, как 
показал опыт создания и апробации, этот формат работы в студенческой аудитории также интересен, 
полезен для усвоения и презентации материала. Тематика лэпбука зависит от изучаемой дисциплины 
и интересов самих студентов.  

Лэпбук – это тематическая папка, в которой помещены различные интерактивные задания. Это 
полезное интерактивное дидактическое пособие, так как его можно использовать для получения, си-
стематизации и закрепления знания. Нашими задачами в рамках курса «Педагогика» являлись: во-
первых, знакомство с новым для высшей школы интерактивным приёмом (обсуждение плюсов и мину-
сов данного метода); во-вторых, создание лэпбука для закрепления полученных знаний. Работа пред-
полагала деление студенческой группы на подгруппы по 3-4 человека. На разработку проекта отводи-
лось 2-2,5 месяца. Роль преподавателя сводится к руководству деятельностью студентов. 

Работа над лэпбуком включала несколько этапов: подготовительный, основной, заключитель-
ный. На каждом этапе создания лэпбука следует консультироваться с преподавателем, уточняя детали 
содержания. Наличие обратной связи и возможности диалога между студентами способствует эффек-
тивной проектной деятельности.  

Подготовительный этап: 

 определение основных ролей, обязанностей у каждого участника подгруппы; 

 изучение описательной характеристики школы и направлений её исследований;  

 знакомство с биографией каждого представителя школы;  
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 конспектирование, выписки содержательных моментов для будущего лэпбука. 
Основной этап:  

 создание схемы, макета лэпбука; 

 определение основного содержания и форм выражения лэпбука 

 выбор формата лэпбука, материалов и средств; 

 композиционное и стилистическое оформление работы. 
Заключительный этап:   

 презентация готового лэпбука; 

 апробация: интерактивная работа в группе;  

 защита и ответы на вопросы аудитории.  
Перед оформлением итоговой работы были проанализированы иные учебные интерактивные 

пособия и форматы существующих интерактивных заданий для студентов.  
Для оформления содержания лэпбука рекомендуется использовать: 

 различные детали и элементы: «окошки», «вкладыши», «дверки» и др.;  

 визуальные источники: фото, таблицы, рисунки; 

 рубрики и классификации; 

 тесты, викторины, опросники, кроссворды;  

 игровые формы и элементы. 
Защита проекта – это обоснование выбора темы, структуры лэпбука и его содержания, наполнения.  
Успешным примером выполненного проекта является лэпбук на тему: «Франкфуртская школа». 

Готовая работа представила собой учебное пособие, каждый разворот которого был связан с одним из 
представителей Франкфуртской школы (Рис.1-4).  

 

 
 

Рис. 1. Обложка лэпбука 
«Франкфуртская школа» 

 

Рис. 2. Разворот лэпбука, 
посвященный Юргену Хабермасу 

 

  

Рис. 3. Разворот лэпбука, посвященный  
Вальтеру Беньямину 

 

Рис. 4. Оформление тематического  
кроссворда 
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На каждом развороте присутствовали карманы для карточек с описанием трудов представителей 
школы и их цитаты. Для проверки знаний, полученных при изучении темы, предлагалось решить кросс-
ворд, вопросы которого студенты придумали самостоятельно. 

Данная педагогическая методика направлена не только на изучение нового материала (или за-
крепления пройденного), нестандартную подачу информации, но и на развитие навыков командной ра-
боты, повышения коммуникативных способностей студентов и способности к адаптации в определен-
ной ситуации. Опыт создания и применения лэпбука показал, что этот формат успешно применим в 
педагогической деятельности преподавателей высшей школы. Нестандартный взгляд на привычные 
темы помогает по-новому увидеть объекты изучения, обсудить проблемные вопросы со студентами, 
увлекая их в творческом образовательном процессе. 
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Аннотация: у дошкольников с дизартрией отмечается нарушение фонематического восприятия. При 
анализе результатов исследования фонематического восприятия у дошкольников с дизартрией было 
выявлено следующее: наиболее несформированными у детей оказались фонематические представле-
ния, так как у дошкольники не понимали инструкции, не могли составить и найти слова с нужным количе-
ством звуков, при этом фонематический слух оказался наиболее сформированным у всех детей, по-
скольку дети хорошо понимали инструкции и могли самостоятельно выполнить представленные задания. 
Ключевые слова: дизартрия, фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез, фонема-
тические представления, звукопроизношение, дошкольники, исследование.  
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Abstract: preschoolers with dysarthria have a violation of phonemic perception. When analyzing the results of 
the study of phonemic perception in preschoolers with dysarthria, the following was revealed: phonemic repre-
sentations were the most unformed in children, since preschoolers did not understand the instructions, could 
not compose and find words with the right number of sounds, while phonemic hearing turned out to be the 
most formed in all children, since children understood the instructions well and could independently complete 
the submitted tasks. 
Keywords: dysarthria, phonemic perception, phonemic analysis and synthesis, phonemic representations, 
sound reproduction, preschoolers, research. 

 
Рассмотрение проблем речевого развития детей с каждым годом нарастает в своей актуально-

сти, статистические данные показывают, что с 1992 года по 2002 год увеличение детей с патологиями в 
речевом развитии произошло на 34-44,3%, что является существенным, и в значительной степени от-
ражается на способности детей к успешному обучению в предшкольном периоде [6, с. 1]. Исследовате-
лями отмечается, что в последние годы до 7% дошкольников имеют речевую патологию в виде псевдо-
бульбарной дизартрии, что, несомненно, влияет как на социальную адаптацию ребенка, так и на освое-
ние программ начальной школы [3, с.1]. Под дизартрией понимается «нарушение произносительной сто-
роны речи, которое обусловлено недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата» [1, с. 9].  

Изучение фонематического восприятия у детей с дизартрией крайне необходимо для правильной 
организации коррекционной и развивающей работы, в том числе при подготовке к школьному обуче-
нию, и должно быть организовано с учетом индивидуального подхода. 
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Так авторы, как Белякова Л.И., Винарская Е.Н., рассматривали дизартрию с точки зрения клини-
ческого подхода [1, с. 10; 3, с. 37], и отмечали, что у детей с дизартрией имеются значительные осо-
бенности развития: истощаемость нервной системы, снижение процессов познания, мышления и памя-
ти, также имеются нарушения звукопроизношения, трудности переключения артикуляционных поз. Та-
кие особенности детей с дизартрией негативно сказываются на становлении всего комплекса фонема-
тического восприятия, что в дальнейшем значительно затрудняет процессы овладения письмом.  

В соответствии с федеральным государственным стандартом (далее ФГОС) (пункт 3.2.2.) детям 
с различными нарушениями развития, в том числе речевыми, должны быть обеспечены необходимыми 
условиями для коррекции нарушений развития на основе особых образовательных потребностей (да-
лее ООП). 

Фонематическое восприятие – это специальные умственные действия по дифференциации фо-
нем, а также установлению звуковой структуры самого слова [4. с. 21]. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей фонематического восприятия у 
дошкольников с дизартрией, обучающихся в детском саду San School г. Тюмени. В исследовании при-
няли участие 6 воспитанников (четыре мальчика, две девочки) с заключением фонетико-
фонематическое недоразвитие речи у ребенка с легкой степенью псевдобульбарной дизартрией. Для 
изучения фонематического восприятия разработали 4 критерия (которые включали определенные по-
казатели):  

1. уровень сформированности фонематического анализа и синтеза (выделение звука на фоне 
слова, выделение первого и последнего звука в слове, определение местонахождения звука в слове, 
называние всех звуков по порядку, определение количества слогов в слове);  

2. уровень сформированности фонематического слуха (опознавание фонем, повторение ряда 
слогов с оппозиционными звуками, выделение исследуемого звука среди слов, определение звука, 
преобладающего в тексте, называние слов с определенным звуком, раскладывание картинок в 2 ряда с 
оппозиционными звуками);  

3.  уровень сформированности звукопроизношения (качество произношения звуков изолиро-
ванно, произношение звуков, где исследуемый звук принимает разные позиции);  

4. уровень сформированности фонематических представлений (составление слова из опреде-
ленного количества звуков, нахождение картинок с определенным количеством звуков).  

Для оценки уровня сформированности показателей использовались адаптированные методики 
Лалаевой Р.И. «Методика обследования фонематических представлений», Трубниковой Н.М. «Методи-
ка обследования фонематического слуха» [5, с. 59; 7, с. 13]. Приемы и методы обследования были 
адаптированы с учетом целей исследования. При необходимости дошкольникам оказывалась помощь 
логопеда в зависимости от степени и характера затруднений. Далее осуществлялся качественный ана-
лиз показателей.  

Результаты исследования свидетельствовали, о том, что обследуемые дошкольники с дизартри-
ей имели нарушения звукопроизношения, которые напрямую влияли на развитие фонематических про-
цессов, таких как анализ и синтез, слух, восприятие и представления. Дети с полиморфными наруше-
ниями произношения (нарушены 2 и более группы звуков) плохо понимали инструкции к заданиям, вы-
полняли с помощью или совсем не выполняли заданий. Дети с высоким уровнем звукопроизношения 
намного охотнее выполняли задания по остальным критериям, хорошо понимали предъявляемые ин-
струкции и справлялись с заданиями самостоятельно. 

Таким образом, можно сделать вывод о проведенном исследовании: у детей с более высоким 
уровнем сформированности звукопроизношения показатели по остальным критериям были выше и, 
наоборот, чем хуже у ребенка было звукопроизношение, тем меньше он набирал баллов по остальным 
критериям методики.  

В заключение следует отметить, что высокий уровень владения фонематическим восприятием 
существенно необходим для полноценного личностного развития ребёнка и его успешного обучения, 
поэтому необходимо осуществлять целенаправленную коррекционную работу по развитию фонемати-
ческих процессов у детей с дизартрией. 
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Системно-деятельностный подход  – методологическая основа федерального образовательного 

стандарта, предполагающая организацию разнообразной учебной деятельности учащихся и управле-
ние ею педагогом при решении специально организованных учебных задач разной сложности, разви-
вающих ребенка как личность.       

Деятельностный подход реализуется в настоящее время с помощью актуальных образователь-
ных технологий, которые обеспечивают смену формирующей модели образования на развивающую 
модель. Ее основой является организация учения через «обучение мысли и действию, активизацию 
самостоятельной работы, побуждение к созданию собственного продукта интеллектуальной и практи-
ческой деятельности» [1]. При этом деятельность носит учебно-исследовательский, поисково-
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конструктивный и творческий характер.  
Предложение о внедрении в образование принципа «учение через деятельность» внес амери-

канский исследователь Дж. Дьюи [2]. Большое внимание разработке теории и практики деятельностно-
го подхода уделено отечественными учеными - Л.С. Выготским, А.В. Хуторским, М.Н. Скаткиным, И.Я. 
Лернером, М.И. Махмутовым и др. 

При реализации деятельностного подхода в образовательном процессе обязательным условием 
его эффективности является постановка перед школьником такого рода задач, в которых он самостоя-
тельно формулирует и решает проблему, а также контролирует правильность найденного решения. 
Всем этим задачам отвечает технология проектного обучения, результатом которой становится учеб-
ный проект или исследовательская работа, выполняемый обучающимся в рамках одного или несколь-
ких учебных предметов. Проект, или результаты исследования, становятся продуктом учебной дея-
тельности, а сама учебная деятельность является продуктивной.  Как правило, она выполняется под 
руководством педагога (руководителя проекта) в течение предусмотренного в учебном процессе вре-
мени. Продуктивное обучение направлено на достижение конкретных образовательных целей и полу-
чение результата (продукта) посредством опыта самостоятельной, творческой, продуктивной деятель-
ности[3].  

Кроме предметных результатов в рамках конкретных учебных дисциплин, продуктивная проект-
ная деятельность обеспечивает и достижение требуемых ФГОС личностных и метапредметных ре-
зультатов. Среди них нужно отметить сформированность позитивной самооценки, развитие образова-
тельной успешности каждого обучающегося;  сформированность коммуникативной компетентности в 
сотрудничестве со сверстниками и   взрослыми, общее личностное развитие.   Метапредметные ре-
зультаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия. В ходе проектной 
деятельности формируются умения самостоятельно определять цели проектного исследования, фор-
мулировать новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-
вательной деятельности. Здесь формируются умения   осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения познавательных задач, осуществлять контроль своей деятельности, оценивать пра-
вильность выполнения учебной задачи, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
и делать выводы. Очень важно, что при выполнении проектного задания школьники учатся осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих  мыс-
лей,  учатся планировать свою деятельность,  развивают устную и письменную речь. При этом разви-
вается компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий [4].  

Проектная технология получила в настоящее время широкое распространение, как в школе, так и 
в высших учебных заведениях, причем проекты разного масштаба школьники начинают выполнять уже 
в начальных классах. Завершается обучение в старшей школе выполнением индивидуального проекта, 
ставшего частью итоговой аттестации за курс средней школы.  

Наш опыт организации проектной деятельности  включает руководство учебной продуктивной 
деятельностью учащихся разных классов: от 8-го до 11-го класса. Мы используем данную технологию 
как в рамках урока (или нескольких уроков),  так и во внеурочной работе с учащимися по химии. При 
этом школьники выполняют проектные задания разного типа – информационные, практико-
ориентированные, включающие выполнение химического эксперимента, исследовательские и пр. Как 
показывает практика организации проектной деятельности, очень важно создать условия, при которых 
учащиеся  самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 
пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобре-
тают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают умения сбора информации, 
наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения. 

Осуществляя руководство индивидуальным проектом ученика 10 класса по химии в 2022-2023 
учебном году, мы использовали возможности провести экспериментальную часть проекта на химиче-
ском факультете ЮФУ. В лаборатории университета ученик выполнил исследование на тему «Синтез 
неорганических люминофоров» и защитил эту работу на так называемой Проектной сессии в универси-
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тете, где школьники представляют свои проектные работы и получают оценку авторитетного жюри. 
Был отмечен высокий уровень научности работы, оригинальное представление работы на защите, 
грамотность изложения текста и устного доклада. 

Как показал опыт организации проектной деятельности учащихся выпускных классов на базе 
университетских лабораторий, результативность этого вида продуктивной деятельности усиливается в 
условиях взаимодействия с исследователями-практиками, что оказывает существенное мотивирующее 
влияние  на обучающихся, укрепляет их в намерениях изучать данную науку в вузе. Все это позволяет 
заключить, что метод проектов представляет собой компонент образовательной системы развивающе-
го типа, которая  предусматривает не только интеграцию знаний, но и применение актуализированных 
знаний, приобретение новых. Проектная технология позволяет эффективно реализовать задачи дея-
тельностного подхода и развивающего обучения, составляющих основу современной образовательной 
парадигмы. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования дидактической культуры бу-
дущих учителей. Цель статьи заключается в анализе педагогических инноваций для обучения будущих 
учителей физической культуры, обосновании использующихся сейчас моделей, методик и технологий 
формирования культуры обучения у будущих учителей. В статье представлено обоснование необхо-
димости совершенствования подготовки педагогических кадров к осуществлению инновационной дея-
тельности. Выявлены направления подготовки педагогических кадров в области выбора новшеств и 
оценки их содержательно-методической значимости с учетом материально-технических требований, 
построения плана внедрения новшеств и осуществления опытно-экспериментальной работы по про-
верке эффективности использования в учебно-воспитательном процессе.  
Представлены результаты исследования, которые подтверждают эффективность инноваций. На осно-
ве анализа результатов проведенного исследования сформулированы обоснованные выводы. Резуль-
таты могут быть использованы в процессе совершенствования подготовки педагогических кадров за 
счет расширения содержания дисциплин, ответственных за формирование общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.  
Ключевые слова: подготовка, культура, моделирование, учебно-профессиональная деятельность, 
технология обучения, методы обучения, педагогические инновации, подготовка педагогических кадров, 
инновационная деятельность, инновационные процессы, новшество, внедрение новшества, план внед-
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Abstract:  The article examines the problem of forming the didactic culture of future teachers. The purpose of 
the article is to analyze pedagogical innovations for training future physical education teachers, to substantiate 
the currently used models, methods and technologies for creating a culture of learning among future teachers.  
The article presents a rationale for the need to improve the training of teaching staff to carry out innovative 
activities. The directions for training teaching staff in the field of selecting innovations and assessing their 
content and methodological significance, taking into account material and technical requirements, constructing 
a plan for introducing innovations and carrying out experimental work to test the effectiveness of use in the 
educational process have been identified. 
The results of the study are presented, which confirm the effectiveness of innovation. Based on the analysis of 
the results of the study, substantiated conclusions are formulated. The results can be used in the process of 
improving the training of teaching staff by expanding the content of disciplines responsible for the formation of 
general professional and professional competencies.  
Key words:  preparation, culture, modeling, educational and professional activities, teaching technology, 
teaching methods, pedagogical innovations, training of teaching staff, innovative activities, innovative 
processes, innovation, innovation implementation, innovation implementation plan, experimental work. 

 
В первую очередь необходимо отметить, что в ряде педагогических и медико-биологических ис-

следований отмечено снижение уровня физической подготовленности и здоровья студенческого кон-
тингента на современном этапе [1-3; 6; 14]. Таким образом, включение вчерашних выпускников средней 
школы, обладающих не самым высоким уровнем здоровья, в интенсивный образовательный процесс 
высшей школы делегирует их в группу повышенного риска. Данная проблема характерна не только для 
России, отмечено, что в отношении здоровья во всех странах мира студенты входят в группу повышен-
ного риска.  

Специфическими особенностями реализации процесса физического воспитания студентов выс-
ших образовательных учреждений в настоящее время определяют: сокращение аудиторной работы по 
дисциплинам физической культуры, внедрение формы физического воспитания как занятия в секциях 
по выбору студента [5, с. 81].  

В настоящее время одним из ключевых направлений деятельности Министерства просвещения 
РФ является разработка и внедрение в систему общего образования педагогических инноваций, что 
позволит изменять способы, методы и содержание образовательной деятельности с учетом вызовов 
времени [12]. В качестве важной задачи определяется необходимость формирования учителя новой 
формации, обладающего инновационным мышлением и знаниями педагогических инноваций, предна-
значенных для развития индивидуальных образовательных траекторий, активизации проектной дея-
тельности обучающихся, формирования инновационных образовательных систем и т.д. [12]. В этой 
связи особое значение отводится роли учителя как организатора инновационного процесса, целью ко-
торого является развитие образовательных систем за счет создания, распространения и освоения 
новшеств [7-9]. При этом обязательным условием организации инновационного процесса является под-
готовка учителя к осуществлению инновационной деятельности. Так, для эффективного участия в ин-
новационной деятельности современный учитель должен быть подготовлен в области создания нов-
шеств, что предполагает способность анализировать нормативно-методическую литературу, а также 
организацию образовательной деятельности в конкретном учебном заведении для выявления суще-
ствующих проблем и обоснования осуществления необходимых изменений. Кроме того, учитель дол-
жен обладать знаниями и методами поиска новшеств, их оценки и выбора для внедрения в образова-
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тельный процесс, что должно быть отражено в требованиях федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования к реализации программ подготовки научно-педагогических 
кадров [15; 16].  

Процесс реализации образовательных программ будущих учителей и преподавателей физиче-
ской культуры и спорта предполагает способность выпускника к организации совместной и индивиду-
альной учебной деятельности, а также контроль и оценку результатов обучения [15]. Однако требова-
ния стандарта не предусматривают необходимость готовности будущего педагога к организации инно-
вационной деятельности, направленной как на внедрение собственных разработок, так и на выбор 
новшеств, а также их использование для решения определенных методических задач. 

Для решения отдельных профессиональных задач, связанных с проектированием педагогиче-
ской деятельности, выпускник должен владеть специальными научными знаниями и необходимыми 
технологиями. Решение профессиональных задач методического характера предполагает способность 
выпускников к разработке образовательных программ и научно-методическому обеспечению их реали-
зации, а также к отслеживанию и изучению достигаемых результатов [16]. Вышеизложенное предпола-
гает организацию подготовки выпускника в области, как создания новшеств, так и их поиска для внед-
рения в существующую практику образования, что не отмечено в действующих стандартах. 

Потребность в совершенствовании подготовки педагогических кадров в области инновационной 
деятельности определяется также требованиями профессионального стандарта в части трудовых 
функций учителя, предполагающих решение задач на основе передового опыта как собственного, так и 
педагогов-новаторов [13].  

Трудовая функция, связанная с развивающейся деятельностью учителя, предполагает готов-
ность разработки и реализации образовательных программ развития, а также индивидуальных образо-
вательных маршрутов с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся [13].  

Итак, исследуя вопросы внедрения новшеств в образовательный процесс, следует отметить, что 
они могут быть не только созданы самим преподавателем, но также выявлены как внешние разработ-
ки. Поиск новшеств предполагает обращение педагога к различным источникам информации об уже 
созданных и распространяемых разработках, к которым следует отнести профессиональную литерату-
ру, научно-методические семинары, конференции и др. Особо следует отметить возможность поиска 
новшеств за счет обращения к различным образовательным порталам, в первую очередь к Федераль-
ной системе информационных образовательных ресурсов. Кроме того, возможность обращения к базе 
диссертационных исследований позволит учителю физической культуры осуществить поиск соответ-
ствующих практических разработок, ранее уже апробированных в процессе экспериментального обуче-
ния и внедренных в образовательную систему. 

Осуществление поиска и выбора новшества предполагает определение цели его использования 
и предмета изменения, например, содержания, форм, методов или средств обучения и воспитания 
учеников. Обоснование актуальности новшества для достижения методической цели определяется пе-
дагогической целесообразностью его выбора и предполагаемым эффектом от внедрения [14, с. 186].  

Непременным условием для внедрения новшества в учебно-воспитательный процесс является 
положительное заключение экспертного совета, членами которого могут являться методисты и педаго-
ги, имеющие новаторский опыт - опыт разработки и реализации педагогических систем или технологий. 
В этой связи, определившись с выбором новшества, учитель должен быть готов к экспертной оценке 
его содержательно-методической значимости и материально-технических условий использования. Од-
ним из требований к оценке содержательно-методической значимости новшества является соответ-
ствие базовым принципам, таким как принцип научности, доступности, контролируемости и др.  

Определение материально-технического сопровождения процесса использования новшества 
должно базироваться на реализации принципа ресурсной обеспеченности места работы учителя физи-
ческой культуры. При этом следует учитывать не только материально-технические ресурсы, но также 
соответствующую подготовку учителя. Принцип контролируемости и его реализация обеспечивают 
возможность контроля промежуточных результатов использования новшества и достижения главной 
цели [8, с. 92]. 
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Формирование способности планирования работ, необходимых для реализации процессов, свя-
занных с экспериментальной проверкой и внедрением новшества, является следующим направлением 
подготовки педагогических кадров в области физической культуры и спорта. 

До принятия решения о внедрении новой разработки в педагогическую систему учебного заведе-
ния проводят ее опытную апробацию. Определившись с выбором новшества и планом работ по их 
внедрению, учителю следует приступить к экспериментальным исследованиям самостоятельно или 
совместно с группой других экспериментаторов. Традиционно такое исследование называют опытно-
экспериментальной работой, в процессе которой осуществляется проверка конкретных новшеств за 
счет их использования на определенном участке учебно-воспитательного процесса с последующим 
анализом полученных результатов для принятия решения о внедрении данного новшества, его дора-
ботке или отказе от него [8, с. 104]. Владение навыками экспериментальной работы - необходимое 
условие для творческой и продуктивной педагогической деятельности, что следует учитывать в про-
цессе подготовки научно-педагогических кадров [4; 5; 11].  

Современный учитель физической культуры и спорта должен обладать необходимыми знаниями 
основных моделей эксперимента и особенностей их реализации в инновационной деятельности [8, с. 
112]. В этой связи практическая составляющая подготовки педагогических кадров должна быть расши-
рена не только за счет изучения моделей, наиболее распространенных в инновационной деятельности 
в образовании, но и за счет включения заданий, выполнение которых предполагает выбор той или иной 
модели и схемы экспериментирования в зависимости от решаемой педагогической задачи, связанной с 
внедрением новшества. В зависимости от выбранной модели и схемы эксперимента разрабатывается 
методика сбора информации, что определяет целесообразность подготовки учителя в области проек-
тирования соответствующих анкет, опросников, тестов, практических заданий и др. [10, с. 88]  

Выбор статистических показателей качества образования и методик их расчета определяется 
учителем в соответствии с гипотезой эксперимента. Так, в случае предположения о том, что внедрение 
новшества положительно влияет на успеваемость учащихся, учитель должен быть готов к расчету ка-
чества этого показателя и сравнению с заданными критериями положительной оценки, достижение ко-
торых свидетельствует об эффективности предлагаемого новшества. 

Реализация направлений подготовки педагогических кадров в области инновационной деятель-
ности учителей физической культуры и спорта возможна в виде разработки отдельного элективного 
курса, содержание которого предназначено для формирования соответствующих профессиональных 
компетенций. Кроме того, вышеизложенные направления могут быть реализованы для совершенство-
вания содержания подготовки педагогических кадров за счет расширения содержания дисциплин, 
обеспечивающих, согласно действующим стандартам, формирование универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций [15; 16].  

Возможность подготовки педагогических кадров сферы физической культуры и спорта к иннова-
ционной деятельности следует учитывать и при разработке программ учебной и производственной 
практики, предлагая студентам выполнение заданий, направленных на получение первичных навыков 
поиска новшеств, их оценки и выбора для внедрения в образовательный процесс. 
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Аннотация: в статье определены компоненты методики обучения учащихся основной школы решению 
экспериментальных физических задач, создана и апробирована модель развития готовности учащихся 
решать экспериментальные задачи по физике, рассматривается совместная деятельность учителя, 
учащихся, студентов и преподавателя вуза по развитию умений учащихся решать экспериментальные 
задачи по физике как средство выполнения требований обновленного ФГОС основного общего образо-
вания. Определены уровни развития готовности учащихся решать экспериментальные задачи, пред-
ложены измерители достижений учащихся: коэффициент полноты выполнения заданий; сформулиро-
ваны проблемы в образовательной деятельности школ и вузов при обучении физике. 
Ключевые слова: компоненты методики развития умений учащихся решать экспериментальные фи-
зические задачи, модель развития готовности учащихся, измерители достижений. 
 

METHODOLOGY FOR TEACHING PRIMARY SCHOOL STUDENTS TO SOLVE EXPERIMENTAL 
PHYSICAL PROBLEMS                                     

  Nadezhda Dmitrievna Putina,  
                                                     Voronova Angelika Alexandrovna 

 
Abstract: The article defines the components of the methodology for teaching students of the main school to 
solve experimental physical problems, created and tested a model for the development of students' readiness 
to solve experimental problems in physics, considers the joint activities of a teacher, students, students and a 
university teacher on the development of students' skills to solve experimental problems in physics as a means 
of fulfilling the requirements of the updated GEF basic general education. The levels of development of stu-
dents' skills to solve experimental problems are determined, meters of students' achievements are proposed: 
the coefficient of completeness of tasks; problems in the educational activities of physics are formulated.  
Key words: components of the methodology for the development of students' skills to solve experimental 
physical problems, a model for the development of student readiness, meters of students' achievements.  

 
 Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 
биологией, астрономией и физической географией [1, с. 3 ]. 

Следует отметить, что физика является методологической наукой, позволяет изучать и приме-
нять общенаучные методы исследования объектов (теоретические, экспериментальные) и методы 
частных наук: математические методы исследования объектов физики: решение уравнений, построе-
ние графиков, выполнение вычислений; физические методы исследования объектов: ультразвуковое 
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исследование, рентгеновское исследование, спектральный анализ химического состава вещества.  
Особенность экспериментальных задач заключается в том, что абстрактные научные знания по физике 
в представлении учащихся приобретают реальный смысл, приближая их к изучению окружающего ми-
ра  [2, с. 56 ]. 

Актуальность работы определяется требованиями обновленного ФГОС ООО: формирование у 
школьников 7-9 классов функциональной, естественно - научной грамотности; достижение метапред-
метных, личностных, предметных результатов обучения физике. Построение методики обучения уча-
щихся основной школы решению экспериментальных физических задач отвечает требованиям про-
грамм  педагогических  вузов по формированию профессиональных компетенций студентов физико-
математических факультетов. 

Объектом данного исследования стал процесс формирования готовности учащихся основной 
школы решать экспериментальные физические задачи. 

Предметом исследования является методика обучения учащихся основной школы решению экс-
периментальных физических задач. 

Гипотеза исследования: необходимый уровень готовности учащихся основной школы решать 
экспериментальные физические задачи может быть достигнут, если: 

- построить и реализовать модель процесса формирования и развития готовности учащихся 
основной школы решать экспериментальные физические задачи; 

- разработать методику обучения учащихся основной школы решению экспериментальных 
физических задач; 

- определить критерии и уровни сформированности готовности учащихся основной школы 
решать экспериментальные физические задачи. 

Описание модели формирования и развития готовности учащихся (рис.1) включает определение 
понятий «функциональная грамотность», «естественно - научная грамотность» учащихся, содержание 
метапредметных, личностных и предметных результатов изучения физики, определение типов экспе-
риментальных задач, обобщенный алгоритм решения экспериментальных задач [3, с.13]. 

Предлагаемая методика обучения учащихся основной школы включает: 
1) организацию дополнительных занятий по усвоению инструментов учебной деятельности (по-

нятийного аппарата учебной дисциплины; планов изучения физических приборов; явлений; физических 
величин; законов; обобщенных алгоритмов решения  физических задач);  

2) организацию на базе кванториума ЯГПУ им. К.Д. Ушинского факультативных занятий для уча-
щихся основной школы по выполнению практической части ОГЭ по физике и выполнение учебно - ис-
следовательских проектов, решение экспериментальных физических задач. 

Экспериментальная физическая задача – это задача, которая предполагает:  
- выполнение прямых и косвенных измерений физических величин; 
- теоретическое обоснование выбранного метода решения задачи; 

- в ходе наблюдений за  физическим явлением или процессом определение признаков, усло-
вий возникновения явления или процесса; 

- построение объяснений их причин, механизмов;  
- в ходе физических явлений изучение соответствующих свойств веществ, физических тел, их 

состояний; 

- описание объектов изучения физики с использованием физических теорий, законов, физи-
ческих величин; 

- формулировку проблемы, выдвижение гипотезы, планирование экспериментальной провер-
ки гипотезы; 

- создание установок для решения экспериментальных задач.  
Мы предлагаем экспериментальные задачи, для которых необходимо создание эксперименталь-

ных установок.  На  (рис. 2  и рис. 3) представлена установка для исследования явления электростати-
ческой индукции и электрических свойств различных веществ, которые обнаруживаются в ходе элек-
тростатической индукции. 
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Рис.1. Модель формирования и развития готовности учащихся решать экспериментальные 

 физические задачи 
 

 
Рис. 2. Рычаг из пластмассы на вертушке 

 

 
Рис. 3. Рычаги из разных материалов 
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Рис. 4. Система пружинных маятников 

 
Варианты экспериментальных задач:  
1. Все ли рычаги, изготовленные из разных материалов, будут взаимодействовать с заряженной 

линейкой? Объясните результат эксперимента. Сделайте вывод. 
2. Одинаковый ли заряд возникает на поверхности рычагов из разных веществ под действием 

внешнего электрического поля линейки из полистирола, заряженной трением о мех?  
Для решения первой экспериментальной задачи необходимо применить два способа электриза-

ции: трение линейки о мех или бумагу и электризацию рычагов на расстоянии с помощью электроста-
тической индукции под действием электрического поля заряженной линейки. Объяснить результаты 
эксперимента с помощью   теории строения атома. 

Для решения второй экспериментальной задачи необходимо использовать электрометр. Изме-
ряем полученный трением линейки из полистирола о мех электрический заряд в условных единицах, 
добиваемся того, чтобы в каждом случае при электризации трением линейки, стрелка электрометра 
отклонялась на один и тот же угол. О величине индуцированного поверхностного заряда на разных ры-
чагах можно судить по расстоянию между заряженной линейкой и рычагом в момент начала вращения 
рычага. 

В установке «Система пружинных маятников» (рис. 4) можно предложить экспериментальные за-
дачи: 1. Определить компоненты материальной системы. 2. Выяснить, какие явления и состояния мож-
но наблюдать в данной материальной системе? 3. Познакомиться со средствами описания материаль-
ной системы и происходящих в ней явлений. 4.  Как изменить частоту свободных колебаний в системе 
пружинных маятников?   Для определения способов изменения частоты свободных колебаний необхо-
димо выяснить:  а) как изменить параметры  колебательной системы пружинных маятников? б) опре-
делить взаимосвязь частоты и периода свободных колебаний  с  параметрами колебательной системы. 
Составить план эксперимента, таблицу результатов прямых и косвенных измерений. 

В ходе подготовки учащихся к решению  экспериментальных физических задач мы выделили два 
компонента готовности учащихся решать задачи (табл. 1).                                                                      
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Таблица 1 
   Компоненты готовности учащихся решать экспериментальные задачи              

Знаниевый компонент готовности учащихся 
решать физические экспериментальные  
задачи 

Деятельностный компонент готовности уча-
щихся решать физические экспериментальные 
задачи 

1.Овладение  понятийным аппаратом учебной 
дисциплины и отдельных тем физики. 

1.Умение обнаружить объекты изучения физики в 
тексте задачи, в ходе наблюдений; умение соот-
носить объекты изучения физики со средствами  
их описания. 

2.Запоминание планов сбора информации об объ-
ектах изучения физики и средствах их описания. 

2.Умение снимать и записывать показания изме-
рительных приборов. 

3.Усвоение экспериментальных методов решения  
физических задач: правила выполнения прямых и 
косвенных измерений, подбора и использования 
измерительных приборов. 

3.Умение ставить цели и задачи при организации 
наблюдении за объектами изучения физики;  вы-
полнять анализ текста экспериментальной физи-
ческой задачи. 

4. Усвоение теоретических методов решения за-
дачи; формулировки выводов; поиск необходимой 
информации (анализ, синтез, сравнение, опреде-
ление взаимосвязи между объектами). 

4.Умение составлять таблицы физических вели-
чин для сбора экспериментальных данных. 

5.Усвоение обобщенного алгоритма  решения экс-
периментальных физических задач. 

5.Умение анализировать результаты измерений; 
формулировать выводы. 

          
Таблица 2                                                                                        

 Уровни   готовности учащихся решать экспериментальные  физические задачи       

Уровни    
готовности 

Знаниевый компонент Деятельностный компонент 
Показатель го-

товности 

Первый уро-
вень 

Не в полном объеме пере-
числяет объекты изучения 
физики; не точно воспроизво-
дит план изучения физическо-
го явления. 

Допускает ошибки при обнаруже-
нии объектов изучения физики; за-
трудняется поставить цели и зада-
чи перед наблюдением физическо-
го явления. 

0< k  ≤0,2  

Второй уро-
вень 

В полном объеме перечисля-
ет объекты изучения физики; 
точно воспроизводит план 
изучения физического явле-
ния.  Затрудняется в соотне-
сении объектов изучения фи-
зики со средствами их описа-
ния. 

Обнаруживает объекты изучения 
физики; формулирует цели и зада-
чи перед наблюдением физическо-
го явления. Затрудняется выпол-
нить прямые измерения физиче-
ских величин.    

0,2 < k  ≤0,5 
  
 

Третий уро-
вень 

Перечисляет объекты изуче-
ния физики;  воспроизводит 
план изучения физического 
явления. Соотносит   объекты 
изучения физики со сред-
ствами их описания. Затруд-
няется при воспроизведении  
формул,  единиц измерения 
физических величин. 

Обнаруживает объекты изучения 
физики; формулирует цели и зада-
чи перед наблюдением физическо-
го явления. 
Выполняет прямые измерения фи-
зических величин, затрудняется 
выполнять косвенные измерения 
физических величин, рассчитывать 
погрешности измерений. 

0,5 < k <0,8 

         
 



ЛОМОНОСОВ 95 

 

www.naukaip.ru 

Один из вариантов описания уровней развития готовности учащихся основной школы решать 
физические экспериментальные задачи  представлен в таблице 2. Обобщенный показатель  готовно-
сти учащихся решать экспериментальные физические задачи рассчитываем по формуле:  k=Nкпо : 
Nоко,  где k – коэффициент полноты выполнения заданий; Nкпо – количество правильно данных отве-
тов;  Nоко – общее количество правильных ответов. 

Для определения уровней готовности участников учебной деятельности (учителей, школьников, 
студентов) к решению экспериментальных физических задач мы составили следующую диагностиче-
скую работу:  

1. Обнаружить объекты изучения физики в ходе наблюдений за демонстрационным опытом, 
например, демонстрация игрушки «американский танк» (танк двигается, воспроизводятся звуки вы-
стрелов, звучит английская речь, зажигаются синий и красный сигнальные огни).  

2. Определить по рисункам мензурок (выбрать одну): цену деления, приборную погрешность; 
пределы измерения мензурки; снять показания прибора, определить объем жидкости с учетом прибор-
ной погрешности. 3. По таблицам «Температура плавления некоторых веществ» и «Температура кипе-
ния некоторых жидкостей» [4, с. 31, с. 44] в общем виде указать, в каких   интервалах температур ме-
таллы существуют  в твердом состоянии; в каких   интервалах температур металлы существуют  в жид-
ком состоянии; при каких температурах металлы существуют в газообразном состоянии. 4. Записать 
температурные границы агрегатных состояний для кислорода, водорода, меди. 

В таблице   3 представлены результаты диагностической работы, которую выполняли учащиеся 
9 класса.   
                                                                                                         

            Таблица 3 
 Результаты диагностической работы учащихся 9 класса   

Имя 1задание 
Nоко=40 

Nкпо  

2 задание 
Nоко=5 

Nкпо 

3 задание 
Nоко=5 

Nкпо 

4 задание 
Nоко=15 

Nкпо 

Коэффициент 
полноты выпол-
нения заданий 

Уровень раз-
вития готов-
ности  

 Анастасия 3 2 2 5 12/65=0,18 1 

 Надежда 4 3 0 6 13/65=0,2 1 

 Полина 2 3 1 4 10/65=0,15 1 

 Вадим 5 2 0 3 10/65=0,15 1 

 Леонид 3 4 0 6 13/65=0,2 1 

 Егор 3 2 0 4 9/65=0,14 1 

 Арсений 4 2 0 3 9/65=0,14 1 

 
Таблица  4  

Результаты диагностической работы студентов 3 курса 

Имя 1 зада-
ние 

Nоко=40 
Nкпо  

2 задание 
Nоко=5 

Nкпо  

3 задание  
Nоко=5 

Nкпо  

4 задание 
Nоко=15 

Nкпо  

Коэффициент 
полноты вы-

полнения зада-
ний 

Уровень 
развития 

готовности   

Владимир  6 5 0 9 20/65=0,31 2 

Татьяна 13 3 0 12 28/65=0,43 2 

Борис 6 3 0 15 24/65=0,37 2 

Полина 4 2 2 8 16/65=0,25 2 

Илья 5 4 1 13 23/65=0,35 2 

Виктория 5 4 0 12 21/65=0,32 2 

Егор 5 4 1 9 19/65=0,29 2 

        
В таблице  4 представлены результаты диагностической работы, которые выполняли студенты 3 

курса физико-математического факультета.  
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Затруднения вызвали задания, которые требуют применение обобщенной информации. Или за-
дания, в которых надо самостоятельно выполнить обобщение экспериментальных данных в таблицах 
учебника физики.                   

По итогам встреч с учащимися, студентами и учителями мы выявили общие проблемы при изу-
чении физики: на первых курсах преподавателям вузов приходится «доучивать» студентов физике за 
курс средней школы. Основная причина, на наш взгляд, заключается в сдаче ОГЭ и ЕГЭ  по физике по 
выбору учащихся. 

Одной из причин затруднений учащихся и студентов при обучении физике является отсутствие 
общепринятого понятийного аппарат в целом учебной дисциплины «физика» в основной, средней шко-
ле и отдельных тем в частности, учащиеся целенаправленно не обучаются в ходе демонстраций рас-
познавать объекты изучения физики и соотносить их со средствами описания. 
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ДЕЙСТВИЙ НА УРОКЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
ЧЕРЕЗ МНОГОЦЕЛЕВОЕ УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ В 
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Аннотация: в данной статье исследуется процесс формирования предметных и метапредметных ре-
зультатов путем выполнения конкретных учебных заданий. Современные учебные задания, при вы-
полнении которых студенты развивают универсальные учебные навыки всех категорий, являются эф-
фективными. В результате выполнения таких заданий младшая школьная аудитория осваивает не 
только предметный, но и метапредметный контент. 
Ключевые слова: учебное задание, метапредметные результаты, предметные результаты, универ-
сальные учебные действия, окружающий мир.  
 

FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN THE LESSON "THE WORLD AROUND US" 
THROUGH A MULTI-PURPOSE EDUCATIONAL TASK IN ELEMENTARY SCHOOL 

 
Kochetova Alina Mikhailovna, 

Moskvina Nadezhda Alekseevna 
 

Abstract: This article examines the process of forming subject and meta-subject results by performing specific 
training tasks. Modern learning tasks, in which students develop universal learning skills of all categories, are 
effective. As a result of performing such tasks, the primary school audience learns not only subject, but also 
meta-subject content. 
Keywords: educational task, metasubject results, subject results, universal educational actions, the surround-
ing world. 

 
Текст учебного задания:  
Работая в парах, определите по описанию, известные вам грибы и зарисуйте их на карточках. 

Разделите грибы на группы. Результат своей работы представьте в таблице, объяснив выбор. 
Организация деятельности по выполнению УЗ (монолог учителя): 
Учитель раздает карточки с учебным заданием 
Учитель: Прочитайте задание на карточках. Определите по описанию, известные вам грибы и за-

рисуйте их. После этого разделите грибы на группы. Результат своей работы представьте в таблице, 
объяснив выбор. 

Работайте сообща и контролируйте деятельность друг друга.  
После выполнения задания, каждая пара расскажет одноклассникам, какие грибы они определи-
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ли,  покажет, как они выглядят, и поделится, на какие группы они разделили грибы. Остальные будут 
внимательно слушать и контролировать ответы выступающих. 

Организация контроля (полилог): 
Учитель: прежде чем мы начнем работу, нам нужно выделить критерии, по которым мы будем 

контролировать себя и оценивать работу у других.  
Ученики: Правильность определения грибов по описанию. Правильность рисунка гриба (внешний 

вид). Правильность деления на группы. Задание выполнено в парах. Заполнена таблица. Ответ четкий 
и достаточно громкий. Не повторяются основания для классификации. 

Учитель: Хорошо. Проверять будем так: один человек из пары выходит к доске, показывает нам 
карточки с рисунками и названиями грибов,  и объясняет, по каким основаниям они сделали группировку. 

Ответы на вопросы буду спрашивать у нескольких людей по моему выбору. 
Не забывайте контролировать деятельность одноклассников с помощью сигнальных карточек.  
Примерное публичное выступление: 
1 пара – Мы определили названия грибов. По первому описанию гриба мы поняли, что это – 

шампиньон, самым простым, на наш взгляд, показалось описание второго гриба - это мухомор. Третий 
гриб – это лисичка. Четвертый – желчный гриб и под последнее описание подходит гриб сыроежка 
(ученики поднимают зеленые карточки) [3, с.224-228]. 

Также мы представляем вашему вниманию рисунки каждого гриба (демонстрируют рисунки).  
В них мы отразили существенные признаки, по которым можно узнать гриб.  
Также мы разделили грибы по такому основанию, как ядовиты и съедобные. 
В первую колонку – ЯДОВИТЫЕ грибы у нас вошли: мухомор и желчный гриб. 
Во вторую – СЪЕДОБНЫЕ грибы: шампиньон, лисичка и сыроежка.  
(ученики поднимают зеленые карточки). 
На этом у нас все. Спасибо!   
Анализ структурных компонентов УЗ и содержательно-логических связей между ними: 
а) требование УЗ: Определите по описанию, известные вам грибы и зарисуйте их на карточках. 

Разделите грибы на группы. Результат своей работы представьте в таблице, объяснив выбор. 
б) условие УЗ:      Карточка с описанием грибов; таблица для группировки.  
Обоснование связи требования и условия: 
1. Требование подходит к условию. В требовании содержится установка на заполнение карточ-

ки, которая есть в условии, а также дети действительно могут определить по описанию грибы и сделать 
рисунок. Также таблицу для группировки учащиеся строят самостоятельно, определяя количество 
строк и столбцов (так как основания для классификации не озвучивается). 

2. Условие подходит к требованию. В условии содержится карточка с описанием грибов и таб-
лица (озвучивается) без основания для классификации.  

в) организационная форма выполнения УЗ: парная с фронтальной проверкой. 
Обоснование связи требования и условия с формой организации деятельности учащихся: 
В данном учебном задании используется парная форма работы с фронтальной проверкой, пото-

му что задание для детей объемное и требует большое количество времени для выполнения [1, с.176]. 
Также, карточки и таблица являются обобщающими, следовательно, парная форма работы будет оп-
тимальной для выполнения данного учебного задания.  При выполнении задания обучающиеся актуа-
лизируют, закрепляют свои знания по данной теме.  

Анализ дидактического потенциала УЗ 
а) анализ требования УЗ с точки зрения наличия в нем предметной и метапредметной части 

(сформулированных в явном и скрытом виде); 
При анализе требования УЗ с точки зрения наличия в нем предметной и метапредметной части, 

можно сказать, что в явном виде представлены предметные результаты: уметь характеризовать отли-
чительные признаки грибов (ВР: определение гриба по описанию; деление на группы (классификация)); 
уметь определять грибы по описанию; знать понятия гриба; знать виды грибов; знать понятие «съедоб-
ные грибы» и «ядовитые грибы»; уметь различать съедобные грибы от ядовитых. 
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В скрытом виде: уметь классифицировать грибы по видам (ВР: деление на группы (классифика-
ция)); уметь отличать съедобные грибы от несъедобных; уметь узнавать грибы по описанию; знать ви-
ды грибов – трубчатые, пластинчатые; знать условий роста грибов (природные).   

Метапредметные результаты, которые представлены в явном виде:  
Познавательные: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии (группировка грибов); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования) 
(объясните свой выбор одноклассникам);  знаково-символическое моделирование (создание таблицы); 
поиск и выделение необходимой информации (работа с описанием по карточкам); умение осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме (объясните свой выбор од-
ноклассникам); самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации (создание 
таблицы) [2, с.160].  

В скрытом виде:  
Регулятивные: планировать действия по решению учебной задачи для получения результата 

(определите по описанию грибы, сделайте рисунок гриба, разделите грибы на группы, результаты ра-
боты представьте в виде таблицы, объясните свой выбор); контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение (работая в паре).  

Коммуникативные: уметь не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение; про-
являть уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; при-
знавать возможность существования разных точек зрения; задавать вопросы, необходимые для орга-
низации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; принимать цель совместной дея-
тельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, об-
суждать процесс и результат совместной работы (работая в паре). 

б) предметные результаты, которые могут формироваться в процессе выполнения данного зада-
ния с обоснованием каждого;  

В данном учебном задании формируются следующие предметные результаты: 

 Знать отличительные признаки грибов (Одним из оснований для классификации может быть 
их деление по существенным признакам. Для сравнения грибов ученикам необходимо знать: виды, 
цвет, форму, строение, условия роста грибов) 

 Знать понятие «гриб» (Для целостного понимания и деления на группы грибов) 

 Знать виды грибов, а именно трубчатые и пластинчатые (Одним из оснований для класси-
фикации может быть их деление по видам. Для сравнения грибов ученикам необходимо знать виды, 
грибов. А также это поможет быстрее узнать гриб из описания) 

 Знать условия роста грибов (природные) (Одним из оснований для классификации может 
быть их деление по условиям роста, их местоположение. Для сравнения грибов ученикам необходимо 
знать условия (природные) роста грибов. А также это поможет быстрее узнать гриб из описания)  

 Уметь определять грибы по описанию (Для того, чтобы заполнить карточки, ученикам нужно 
уметь определять/различать по признакам грибы) 

 Уметь отличать съедобные грибы от несъедобных (Одним из оснований для классификации 
может быть их деление по существенным признакам. Для сравнения грибов, а также для определения 
по описанию грибов, ученикам необходимо знать, какие грибы съедобные, какие несъедобные)  

 Уметь классифицировать грибы по группам (по видам, цвету, форме, признакам) 

 Уметь сравнивать характеристики грибов (Для того, чтобы сделать вывод и обосновать од-
ноклассникам свой результат, ученикам нужно уметь сравнивать все характеристики грибов) 

в) УУД разных блоков и групп (формулировки в соответствии с номенклатурой УУД), которые мо-
гут формироваться в процессе выполнения данного задания с обоснованием каждого. 

Познавательные: 

 Сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии 
(Сравнение грибов. Самостоятельное выделение характеристик (основания для классификации)  для 
сравнения) 
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 Анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соот-
ветствии с учебной задачей (Проанализировать информацию – описание грибов на карточках, постро-
ить таблицу и разделить грибы на группы) 

 Самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации (Построить 
таблицу без предложенного основания для классификации) 

Коммуникативные: 

 Проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии (Работая в паре) 

 Признавать возможность существования разных точек зрения (Работая в паре и при обосно-
вании своего результата перед одноклассниками) 

 Учитывать позицию собеседника (Работая в паре и при обосновании своего результата пе-
ред одноклассниками)  

 Корректно и аргументированно высказывать свое мнение (Классифицируя грибы, у учащих-
ся появляются разные точки зрения, основания для классификации, следовательно учащиеся должны 
обоснованно доказать имеет ли место его мнение, также при работе с карточками и рисунком) 

 Строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей (Представление ре-
зультата работы одноклассникам) 

 Создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) (Состав-
ление речевого высказывания о результатах своей работы) 

 Формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-
вания, распределения промежуточных шагов и сроков (При планировании работы с карточкой с описа-
нием грибов, также при составлении таблицы – классификация, создание рисунка)  

 Принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы (Ученики 
понимают и принимают цель работы в паре) 

Регулятивные: 

 Планировать действия по решению учебной задачи для получения результата (При плани-
ровании работы над таблицей, определения по описанию грибов, создании рисунка,  объяснении вы-
вода опираясь на таблицу и карточку, доказать свое суждение) 

 Контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их вы-
полнение (Контроль производится на протяжении всей работы в соответствии с критериями, выделен-
ными в организации контроля. Оценочные суждения во время подведения итогов работы) 

 Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию 
(При планировании работы над таблицей, определения по описанию грибов, создании рисунка,  объяс-
нении вывода опираясь на таблицу и карточку, доказать свое суждение) 

Обоснование того, что УЗ интересное и оригинальное. 
Я уверена, что мое УЗ подходит под критерии оригинальности и вызывает неподдельный инте-

рес. Это обусловлено тем, что учащиеся на примере обычных грибов закрепляют полученные  ранее 
навыки по классификации и текстовому распознаванию, пробуют изобразить полученную информацию 
графически. Кроме того, они делают это сообща, работая в парах, активно обсуждая и дискуссируя.  

Учебное задание соответствует принципу научности, доступности и  посильно для учеников тре-
тьего класса. Учебная информация привлекательна для детей. За счёт привлекательности содержания 
задания и подачи учебного материала, повысится возможности учеников в достижении поставленных 
целей. 

УЗ направлено на формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. В парной работе 
развивается экологическая культура, мышление, совершенствуется жизненный  опыт. 

Задание предложено в интересной форме, где надо уметь строить таблицу, анализировать про-
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читанное, классифицировать. При выполнении УЗ происходит формирование основ экологической 
культуры, экологического мышления и опыта.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, умение соотносить свои действия 
с критериями, планируемыми результатами, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, умение корректировать свои действия в соответствии с ситуацией. 

И что немаловажно, полученные на уроке знания, пригодятся детям в жизни. Отправляясь по 
грибы с родителями, они уже будут знать, какой гриб можно положить в корзинку и принести домой. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития диалогической  речи у детей младшего до-
школьного возраста. Представлены особенности развития диалогической речи. Проведено анкетиро-
вание родителей по вопросу развития диалогической детей младшего дошкольного возраста. Даны 
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Проблема развития диалогической речи становится актуальной в современном обществе, по-

скольку речь является тем важнейшим средством, которое обеспечивает плодотворное развитие, вос-
приятие окружающего мира и социума, приобретение навыков коммуникации. 

Следует отметить, что в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования форми-
рование и развитие диалогического общения является одной из значимых задач личностного развития 
детей дошкольного возраста. Данная задача осуществляется в процессе интеграции образовательных 
областей «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» и «Познавательное развитие». 

Проблема развития диалогической речи была исследована многими  отечественными и зару-
бежными специалистами словесности  в разные периоды времени. Это такие учёные как: Е.А. Тихеева, 
А.М. Бородич, О.И. Соловьёва, О.С. Ушакова, В.В. Гербова, А.Г. Арушанова и другие.  

А.В. Чулкова подчеркивает, что общение со взрослым выступает как один из ведущих факторов 
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психического развития дошкольника. Автор отмечает, что первичное эмоциональное общение ребенка 
со взрослыми является источником развития речи [5]. 

Именно формирование коммуникативной функции речи побуждает ребенка к овладению языком, 
его фонетикой, лексикой, грамматическим строем, к освоению диалогической формы речи. 

М.М. Алексеева указывает, что диалог выступает как сложная форма социального взаимодей-
ствия, участвовать в которой бывает труднее, чем строить монологическое высказывание. Автор отме-
чает, что разговорная речь должна быть связной, понятной, логически выдержанной, иначе она не 
сможет быть средством общения[3]. 

Наиболее значимым периодом для развития диалогической речи ребенка является ранний и 
младший дошкольный возраст. В этот период формируется коммуникативная функция речи, которая 
выступает как важное средство общения.  

Умения необходимые для участия в диалоге:  
1. Одним из важнейших умений выступает  слушание, в последующем это понимание и мысли, 

которую выражает собеседник 
2. Безусловно, это умение  формулировать свое собственное суждение в ответ на сказанное со-

беседником; 
3. Умение менять тему общения, а также уметь поддерживать определенный эмоциональный тон 

собеседника.   
4. Очень важно следить за правильностью языковой формы, в которую облекаются мысли;  
5. Ну и конечно это уметь слушать свою речь, для контроля и ее нормативности и если нужно 

вносить соответствующие изменения и поправки. 
Можно выделить несколько групп диалогических умений: 
1. Речевые умения в общении : 
- уметь начинать, поддерживать и заканчивать диалог, при этом определять условия и ситуацию 

взаимодействия;  
3. Умение общаться в паре, группе из 3 — 5 человек, в коллективе. 
4. Умение общаться для планирования совместных действий, достижения результатов и их об-

суждения, участвовать в обсуждении определенной темы. 
5. Однозначно важным умением выступает это правильное использование жестов и мимики.  
Развитый диалог позволяет ребенку легко входить в контакт как со взрослыми, так и со сверстни-

ками, осуществляя процесс коммуникации. 
Исходя из выделенных возрастных особенностей развития диалогической речи, младших до-

школьников необходимо вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, ил-
люстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Также 
необходимо обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

Чтение художественной литературы даёт детям образцы диалогического взаимодействия. Диа-
логи с использованием вопросов и ответов позволяют дошкольникам освоить не только форму различ-
ных высказываний, но и правила очерёдности, усвоить разные виды интонации, помочь в развитии ло-
гики разговора.  

Таким образом, развитие диалогической речи играет ведущую роль в процессе речевого разви-
тия детей дошкольного возраста. Освоение различных сторон связной речи выступает условием разви-
тия диалогической речи, и вместе с тем, развитие диалогической речи способствует самостоятельному 
использованию ребенком отдельных слов и синтаксических конструкций. 

Безусловно, именно семья развивает речь ребенка и расширяет его кругозор, создает радости 
бытия.  

Проблемой изучения развития диалогической занимались такие специалисты как:  М.И. Лисина, 
Е.О. Смирнова, Т.А. Репина, А.В. Петровский и др. Но достигнутые результаты в решении выделенной 
проблемы не получили должного теоретического осмысления. 

Одним из главных условий является активное включение родителей в процесс развития диало-
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гической речи детей. В семье ребенок постоянно вовлекается в общение с взрослыми, играет с ними, 
обменивается мыслями, чувствами, знакомится с окружающим миром. 

В своей исследовательской работе мы изучали мнение родителей о проблемах развития диало-
гической речи у детей младшего дошкольного возраста в условиях семьи. Поэтому нами была состав-
лена анкета и проведен опрос среди родителей с целью изучения развития диалогической речи в усло-
виях семьи. Анкета проводилась в условиях ДОО. В анкете приняли участие 17 семей.  

Результаты анкетирования показали, что подавляющее большинство опрошенных родителей 
(82%) часто читают детям книги; 11 % редко обращаются к чтению книг своим детям; 1% ответили, что 
не читают дома детям книги.  

Дальнейший анализ показал, что большинство детей (82%) проявляют интерес к содержанию 
книги во время прочтения художественного произведения. Вместе с тем, 18% родителей отметили, что 
их детям чтение книг не очень интересно, и они предпочитают другие виды деятельности. 

Также было выявлено, что только 59% опрошенных ответили, что разговаривают по прочитанно-
му произведению, ребенок задает вопросы и может пересказать прочитанное. При этом 41% опрошен-
ных ответили, что просто читают детям и не ведут бесед по прочитанному. 

Анализ результатов анкетирования показал, что 41% родителей играют со своими детьми в игры, 
которые развивают речь ребенка. Остальные родители (59%) ответили, что не играют с детьми в такие 
игры, сославшись на занятость или незнание таковых.  

На вопрос о том, как часто родители проводят с детьми игры по развитию речи, ответы были 
следующими: ежедневно ответил 41%, один раз в неделю 47% и 12 % решили дать ответ в пользу один 
раз в месяц.  

Однозначный ответ был на вопрос о том, обращают ли внимание родители на применение деть-
ми в повседневной жизни правил речевого этикета. Все родители ответили, что обращают внимание и 
напоминают ребенку о необходимости применения «вежливых слов» в общении с окружающими.  

Последний вопрос был направлен на выявление применения родителями методов, направлен-
ных на развитие диалогической речи и того, как часто они применяются. Опрос показал, что часть ро-
дителей (29%) часто беседуют с ребенком о том, что видят по дороге в детский сад, о том, как прошел 
у ребенка день в детском саду, по увиденным мультфильмам. Менее половины опрошенных родителей 
(41%) ответили, что эпизодически ведут разговоры с ребенком на разные темы, но чаще включают ре-
бенку мультфильмы. Оставшиеся 30% опрошенных родителей отметили, что вечером не всегда нахо-
дят время для бесед с ребенком.  

И завершающий вопрос был направлен на изучение мнений родителей о возможности  освоить 
приемы работы по развитию диалогической речи ребенка. Ответы родителей были неоднозначными: 
88% ответили, что хотели бы освоить приемы по развитию речи,  11% же опрошенных ответили, нет.  

Таким образом, исходя, из ответов анкеты можно сделать, вывод о том, что большинство роди-
телей заинтересованы в полноценном развитии диалогической речи детей младшего дошкольного воз-
раста. Кроме того, большинство родители готовы активно включаться в процесс развития диалогической 
речи, а также считают, что работа по развитию диалогической речи в семье должна проводиться систе-
матически. При этом большее количество семей готовы освоить приемы работы по развитию речи.  

Также нами были разработаны рекомендации родителям по развитию  диалогической речи детей 
дошкольного возраста:  

1. Важное условие для развития диалогической речи ребенка это создание  благоприятной атмо-
сферы дома, а также общение с ребенком во время игр и прогулок.  

2. Разучивание с ребенком стихотворений, потешек, небольших диалогов и дальнейшая их дра-
матизация и др.  

3. Безусловно, важным условием развития речи ребенка выступает это - общение с ребенком на 
различные темы. С учетом возрастных особенностей детей младшего дошкольного возраста можно 
предложить следующие темы для бесед: игрушки, ребенок и семья, ребенок и дом, режимные моменты 
и т. д. 

4.Для развития диалогической речи в семье рекомендуется использовать такие приемы как сло-
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весные поручения, речевые ситуации, разнообразные игры. Часто родители жалуются на недостаток 
времени для занятий с детьми. Но для беседы с ребенком можно включать его в круг домашних дел.  

Таким образом, что работа по развитию диалогической речи у детей младшего дошкольного воз-
раста должна проводиться систематически, последовательно, целенаправленно, во взаимодействии 
ДОУ и семьи. Педагогами должна проводиться работа с родителями повышению родительской компе-
тентности по вопросам развития речи детей младшего дошкольного возраста. 
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На сегодняшний день социальная реклама является крайне важным элементом в формировании 

общественного сознания благодаря своей способности к воздействию на поведение людей. Именно 
поэтому вопрос оценки эффективности социальной рекламы стал чрезвычайно актуальным в совре-
менном обществе.  

Понятие «социальная реклама» постоянно является объектом рассмотрения и исследования в 
учебниках, научных статьях и диссертациях.  

По определению М.И. Пискуновой: «Социальная реклама – это информация, представляющая 
общественные или государственные интересы, и направленная на достижение благотворительных це-
лей, оформленная таким образом, чтобы оказать направленное воздействие на массовое, корпоратив-
ное и индивидуальное сознание с целью вызвать реакцию целевой аудитории» [1, c. 2]. 

Таким образом, можно выделить общее определение понятия «социальная реклама»: это осо-
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бый вид коммуникации, предназначенный для акцентирования внимания граждан на самых главных 
вопросах общества и содействии укреплению моральных ценностей, таких как здоровый стиль жизни, 
забота о природе, важность семейных традиций, развитие чувства ответственности за благополучие 
менее защищенных социальных групп, противостояние курению и наркотической зависимости. 

Таким образом, можно выделить основные черты социальной рекламы: коммуникативная 
направленность, эмоциональность, информативность, воздействие. 

Социальная реклама играет роль одного из способов взаимодействия между органами власти, 
бизнесом, некоммерческими организациями и рядовыми гражданами, охватывая следующие области 
деятельности: 

1) предоставление гражданам информации о существующих социальных услугах;  
2) создание механизма обратной связи между соцслужбами и теми, кто пользуется их 

услугами;  
3) содействие формированию положительных моделей поведения среди населения. [6, c. 13]. 
Социальная реклама кардинально отличается от коммерческой предметом рекламирования, 

который в ней выступает в качестве какого-либо некоммерческого продукта (это особый продукт ре-
кламы, которые не предполагает материальное обогащение). Также должна быть исключена любая 
материальная выгода от распространения. Это, в свою очередь, сближает социальную рекламу с ис-
кусством. Однако в этом случае она должна приносить зрителю эстетическое удовольствие, очевидно 
меняя смысл социальной рекламы, цель которой информирование об актуальных проблемах совре-
менного общества и их решение.  

С одной стороны, очевидно, что общество само определяет наиболее важные темы для соци-
альной рекламы. С другой стороны, Л.Н. Федотова подчеркивает, что массовые информационные про-
цессы характеризуются некоторой степенью неопределенности, как в части создания содержания ин-
формационных процессов, так и в части его потребления в рамках массового общества. [8, c. 215]. 

Разработанный А.Н. Леонтьевым деятельностный подход, который трактует структуру клас-
сической модели деятельности, как потребность-мотив-цель-инструмент-результат, позволяет создать 
эффективную социальную рекламу, вследствие чего представляется актуальным на сегодняшний день 
[5, с. 231]. Таким образом, каждый этап этой деятельности должен быть связан как с целями и задача-
ми социальной рекламы, так и с аудиторией, для которой она предназначена. 

Если в качестве главной цели социальной рекламы выступает привлечение внимания к той или 
иной социальной проблеме и ее актуализация в обществе, то в данном случае достаточным представля-
ется призыв к каким-либо действиям, а также вызов необходимой эмоциональной реакции [7, c. 58].  

Современная социальная реклама в основном ставит своей целью именно призыв к действиям и 
рассчитывает на определенный эмоциональный отклик. Например, «keep our ocean clean», «keep kids 
off drugs», «become a donor!».  

Следовательно, можно отметить использование в социальной рекламе глаголов, в значении ко-
торых актуализируется функция оказания помощи (donate, support, assist) или идея опасности, предла-
гаемая в положительном контексте – «wash your hands everyday - keep the flu right away», «the best 
way to protect the ocean is to use less plastic packages». 

В большинстве случаев рассматриваемые глаголы используются в форме настоящего неопре-
деленного времени или в повелительном наклонении с целью подчеркнуть универсальность проблемы: 
«too many homeless people are starving», «save paper – save forests». 

Если целью социальной рекламы является борьба с алкоголем, курением, наркотиками, а также 
пресечение их пагубного влияния, то в таком случае важно учитывать аудиторию, мотивы, которые 
могли привести к зависимости. Положительным примером могут служить следующие лондонские ре-
кламные компании: «AND DO YOU KNOW? (recommendations for those who would like to quit smok-
ing)»; «READ AND THINK … (data on the dangers of smoking and alcohol)»; «YOUR LIFE - YOUR 
CHOICE (law literacy for teenagers)»; «DEPRESSION? (causes and danger of the disease)» [3, c. 135]. 

Помимо этого, в социальной рекламе чаще используются глаголы, обозначающие действие (to 
save, to take, to make, to use, to help), а не глаголы, описывающие состояние (to feel, to smell, to desire). 
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Заметим, что первая группа глаголов обозначает действия, направленные на изменение поведения 
общества и, следовательно, на закрепление подчеркиваемых социальных норм. Использование дан-
ных глаголов положительно сказывается на восприятии социальной рекламы аудиторией. 

В текстах эффективной социальной рекламы довольно часто встречается вспомогательный гла-
гол do, в сокращенной отрицательной форме don’t – «don’t trust anyone online», «think more, drink 
less», «don’t be on your phone – be on the road», «don't litter, the ocean is dying». 

Ввиду широкого использования в разговорной речи вместе с простыми глагольными формами 
активно используются фразовые глаголы, так как они стирают грань между аудиторией и рекламой, 
подчеркивая с помощью вербальных средств сходство жизненного опыта людей и их социальной при-
надлежности – «homeless seeking for food», «if your eyes are on the phone, they are not on the road», 
«put the phone down», «keep children away from medicine». 

Модальные глаголы широко используются в некоммерческой рекламе. Наиболее часто исполь-
зуется модальный глагол can, который может стоять перед подлежащим, обозначающим лицо или 
неодушевленный предмет с помощью личного местоимения you - «you can save lives by donating 
blood», «your assistance can save lives».  

Рассматривая, другие части речи, стоит отметить частотность использования местоимений, как 
эффективного средства выстраивания диалога с аудиторией.  

Так, местоимение we обычно ассоциируется с рекламодателем и используется с целью нивели-
ровать различие между креативным специалистом и обществом – «we donate blood every month. It 
saves lives». 

Местоимение I часто представляет эксперта, который убедительно призывает общество или его 
активную часть включиться в решение социально значимых проблем [5, с. 231]. 

Помимо этого, наиболее распространено использование местоимения you, которое зачастую не-
явно отождествляется с образом читателя - получателем информации – «You are not a sketch. Say no 
to anorexia», «Victims are people just like you and me». 

Рекламодатели используют аффиксы, усечения, конверсию и словосложение для создания но-
вых слов, чтобы более точно описывать реальность, которую хотят крайне эмоционально передать чи-
тателю. 

Отметим, что производные слова чаще всего образуются с помощью приставок и суффиксов. 
Поэтому в социальной рекламе часто используются приставки с атрибутивным значением: 

Neglected children are made to feel invisible 
Smoking causes premature ageing. 
В данных примерах автор социальной рекламы пытается подчеркнуть нравственную ответствен-

ность за аморальные и необдуманные поступки, чтобы предотвратить их появление в обществе. 
В этой связи следует отметить широкое использование характерных суффиксов производных 

существительных: -ness, -ity, -tion, -ing. 
Obesity and too much sugar is suicide 
Bad housing: how bad does it have to get before we take action? 
«What changes our planet is consciousness. What create consciousness is education». 
Помимо этого, многие лексические единицы рекламного дискурса также образованы с помощью 

приема конверсии, который выступает эффективным средством привлечения внимания к рекламе, а 
также более эмоциональным изложением представленной в рекламе проблеме. Например, глаголы 
могут конвертироваться от существительных или прилагательных, а существительные – от глаголов [3, 
c. 136]. 

Cigarettes smoke people. 
The whole world will profit by your decent behaviour. 
Please, don’t speed near schools. 
Таким образом, социальная реклама является одним из способов коммуникации, направленной 

на формирование нравственных ценностей, укрепление социальных норм, а также гуманизацию обще-
ства. В социальной рекламе уделяется огромное значение выбору языковых средств, которые облада-
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ют значительным потенциалом для создания эффективного рекламного текста, воздействующего на 
аудиторию (социальную группу) и формирующий нравственные ценности и нормы. 
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Физическое воспитание - один из основных образовательных процессов, целью которого являет-

ся формирование и развитие физических способностей человека для того, чтобы вырастить здоровое и 
физически активное поколение[7]. 

На данный момент вопрос физического воспитания подрастающего поколения особенно актуа-
лен. В последние годы развитие компьютерной индустрии, информационной сферы и коммуникацион-
ных технологий достигло значительных масштабов. Мировые бренды каждый день выпускают все 
больше новых гаджетов. В результате сегодня молодые люди тратят все меньше времени на физиче-
ское воспитание, так как они погружены в мир компьютерных и телефонных игр, смотрят много видео в 



ЛОМОНОСОВ 111 

 

www.naukaip.ru 

Интернете и проводят большую часть времени в социальных сетях[6]. После нескольких часов учебы в 
школе или университете и возвращения домой молодые люди проводят большую часть своего дня, 
сидя лежа в на диване со смартфоном в руках или же сидя в кресле за монитором. Десятки часов каж-
дую неделю, такой образ жизни может в первую очередь навредить здоровью и подвергнуть риску раз-
вития заболеваний шейного и поясничного отделов позвоночника, таких как сколиоз и артрит. Кроме 
того, от такого образа жизни больше всего страдает зрение, и многие дети уже в начальной школе 
страдают от проблем со зрением. Чтобы предотвратить это, следует с раннего возраста уделять вни-
мание физическому воспитанию детей. 

Но перед тем как идти дальше, думаю стоит дать определение понятию «спортивный резерв». 
Согласно Федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 

спортивные резервисты - это группа лиц, подготовленных в качестве членов спортивных команд, вклю-
чая спортивные команды Российской Федерации[1]. 

Силы спортивного резерва подразделяются на следующие категории[5]: 
- Текущий спортивный резерв - группа перспективных спортсменов высокого класса, являющихся 

кандидатами или членами национальных спортивных сборных команд. 
- Экстренный спортивный резерв - это резерв талантливых спортсменов, которые могут допол-

нить число кандидатов в сборные команды во время олимпийского цикла. 
- Потенциальный спортивный резерв - это группа молодых спортсменов, занимающихся опреде-

ленным видом спорта в спортивной школе олимпийского резерва или специализированной спортивной 
школе. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" содействие детям, занимающимся физической 
культурой и спортом, и проведение спортивных образовательных программ, разработанных в соответ-
ствии с федеральными стандартами спортивного образования. Образовательные учреждения реали-
зуют дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта[1]. 

Федеральные стандарты спортивного образования, разработанные и утвержденные в соответ-
ствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации", определяют минимальные требования к спортивному образованию в области спорта и 
являются обязательными для организаций, осуществляющих спортивное образование[1]. 

Дополнительное образование - это вид образования, который не предполагает повышения уров-
ня образования, а направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей чело-
века в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствова-
нии (Федеральный закон № 273-2-14). 

Основными приоритетами Министерства спорта в развитии спортивных резервов являются[1] 
- Совершенствование методического обеспечения в организациях по развитию спортивных ре-

зервов; 
- Поддержка деятельности различных спортивных команд; 
- Подготовка спортивных резервов для спортивных команд. 
Основной целью деятельности Минспорта в рамках подготовки спортивного резерва является 

создание условий для обеспечения подготовки и отбора достаточного количества спортсменов, имею-
щих перспективу достижения высоких спортивных результатов и способных войти в составы спортив-
ных сборных команд Российской Федерации. 

В настоящее время в Российской Федерации подготовку спортивного резерва осуществляют 
5084 организации (по данным формы федерального статистического наблюдения № 5 - ФК за 2016 
год): 182 центра спортивной подготовки ("ЦСП"), 56 училищ олимпийского резерва ("УОР"), 980 детско -
юношеских спортивных школ олимпийской подготовки специалистов (СДЮСШОР): 958 - в ведении ор-
ганов управления физической культурой и спортом (97,8%), 14 - в ведении органов управления образо-
ванием (1,4%), 8 - в ведении других органов (0,8%), 3 669 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ): 
1 753 школы находятся в ведении органов управления физической культурой и спортом (47,8%), 1 829 
школ - в ведении органов управления образованием (49,9%), 87 школ - в ведении других органов (2,3%) 
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и 197 школ - в ведении других организаций, связанных с физической культурой и спортом. Всего в си-
стеме спортивной подготовки занято 3 405 558 человек, в том числе 3 307 519 спортсменов и 98 039 
тренеров[4]. 

С 2020 года Министерством спорта Российской Федерации подготовлен и реализуется комплекс 
мер по развитию системы подготовки спортивного резерва. В рамках деятельности Федеральной экс-
периментальной станции созданы и апробированы механизмы создания и функционирования органи-
заций спортивной подготовки (спортивных школ и спортивных училищ олимпийского резерва) как стра-
тегического элемента подготовки спортивных резервов Российской Федерации. Приказ Министерства 
спорта Российской Федерации № 999 от 30.10.2015 г. № 999 "Об утверждении требований к обеспече-
нию подготовки спортивных резервов для спортивных сборных команд Российской Федерации" (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.04.2016, регистрационный № 41679)[2] 
впервые определены принципы деятельности организаций спортивной подготовки, а координация дея-
тельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивных резервов возложена на 
федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр подготовки спортивного 
резерва" (далее - Федеральный центр подготовки спортивного резерва). Взаимодействие между Мин-
спортом России и Минобрнауки России привнесло новый подход к реализации образовательных про-
грамм в области физической культуры и спорта Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"[3]. 

Важным направлением совместной работы Минспорта России и Минобрнауки России является 
разработка порядка перехода спортивно способных детей, освоивших дополнительные общеобразова-
тельные программы в области физической культуры и спорта, в организации спортивной подготовки с 
соблюдением принципов последовательности и преемственности. В настоящее время подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд осуществляют полностью Центральные специализированные 
детско-юношеские спортивные школы и специализированные детско-юношеские спортивные школы. В 
то же время пять детско-юношеских спортивных школ, подчиняющихся как органам управления физи-
ческой культурой и спортом, так и органам управления образованием, существенно различаются по 
спортивным показателям своей квоты.[5]  

Министерство спорта РФ и Министерство образования и науки РФ проводят мониторинг показа-
телей этих школ с целью обнаружения детско-юношеских спортивных школ, в которых можно разви-
вать спортивный резерв. В результате регистрируются два типа детско-юношеских спортивных школ: 
занимающиеся развитием спортивного резерва и ориентированные на массовый спорт. Это позволяет 
учредительным ассоциациям и муниципалитетам точно знать, к каким ведомствам относятся эти орга-
низации. В то же время спортивные школы, ориентированные на массовый спорт, будут участвовать в 
воспитании развивающейся личности, служить базой подготовки и будут одним из критериев отбора 
для выявления наиболее талантливых детей и отбора их для дальнейшей спортивной подготовки. Дет-
ско-юношеские спортивные школы, занимающиеся подготовкой спортивного резерва, могут изменить 
свой сектор и войти в систему организаций спортивной подготовки, учитывая, что, участвуя в образова-
тельном секторе, они сохранят существующее материально-техническое обеспечение и не ухудшат 
условия оплаты труда своих сотрудников. 

Анализ современного состояния системы спортивной довузовской подготовки в Российской  Фе-
дерации, в том числе ее модернизации, также выявляет общие проблемы. Консерватизм специалистов 
отрасли; упорное сопротивление изменениям на уровне региональных и местных администраций; 
наличие укоренившихся стереотипов в процессах принятия управленческих решений; отсутствие раз-
деления и согласованности между министерствами и уровнями в решении задач предспортивной под-
готовки; негативные тенденции в спортивном образовании[5]. 

Например, в Хабаровском крае подготовка спортивных резервистов осуществляется в 31 органи-
зации в 13 муниципалитетах, пяти региональных, 23 муниципальных и трех частных или отраслевых. В 
учреждениях непрерывного образования, предлагающих программы спортивной подготовки, обучаются 
42 500 детей и молодых людей края. 

Юные спортсмены региона представляют область на ежегодных Всероссийских спортивных иг-
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рах школьников, молодежи, трудящихся и людей с ограниченными возможностями. 
В 2022 году общая численность постоянных работников отрасли составила 3 226 человек, из них 

186 человек - впервые принятые на работу, 2 900 человек - специалисты с профессиональным образо-
ванием. Для привлечения специалистов и удержания молодых специалистов в регионе продолжается 
реализация программ кредитования обучения и накопительного капитала, а также выплачиваются сти-
мулирующие надбавки молодым специалистам, впервые оканчивающим высшие учебные заведения 
сектора. В 2022 году на долю штатных тренеров и преподавателей приходилось 29,1 процента от об-
щего числа работников в регионе. Число штатных работников в сфере физической культуры и спорта 
составляет 90,6 процента. 

Одним из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в регионе являет-
ся подготовка региональных команд к межрегиональным, всероссийским и международным спортив-
ным соревнованиям[6]. 

Также хочется заметить, что существует 89 видов спорта, из которых 22 являются базовыми ви-
дами спорта, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. 

Например, деятельность по развитию спорта осуществляется признанными спортивными феде-
рациями: 56 из 80 спортивных федераций, зарегистрированных в Краснодарском крае в 2022 году, при-
знаны областью. 

В состав сборных команд России по различным видам спорта и возрастным группам входят 112 
представителей края в 26 видах спорта, 63 - в олимпийских и 49 - в неолимпийских. Наибольшее коли-
чество спортсменов из области представлено в сборных командах России по легкой атлетике (20 
спортсменов) и спортивному ориентированию (13 спортсменов)[6]. 

В сборные команды России по боксу, дзюдо, хоккею, тяжелой атлетике, легкой атлетике, кикбок-
сингу, киокусинкай, прыжкам на батуте, фристайлу и лыжным гонкам входят сильнейшие спортсмены 
из региона, пауэрлифтингу, стрельбе из лука, шоссейному велоспорту, пулевой стрельбе и арбалету, 
борьбе, спортивному ориентированию, конькобежному спорту, настольному теннису, самбо и адаптив-
ным видам спорта. 

Возрастающая конкуренция в российском спорте требует активных усилий по поиску новых под-
ходов к развитию систем подготовки спортивного резерва в регионе. 

В заключение следует отметить, что в результате социально-экономических изменений система 
детско-юношеского спорта, которая ранее обеспечивала должный уровень подготовки сил спортивного 
резерва, существенно изменилась. 

Прежние национальные политические рычаги для подготовки армии спортивного резерва прак-
тически исчезли. Поскольку финансирование детско-юношеского спорта через профсоюзы было уреза-
но, подготовка резервистов, которая обеспечивала высокий уровень качества в массе этой работы, 
была заменена региональными организациями. 

В результате практически прекратилась интенсивная подготовка талантливых молодых спортс-
менов в сборных командах спортивных федераций, которая позволяла отбирать перспективных моло-
дых спортсменов и обеспечивать им качественную подготовку, независимо от наличия у них необходи-
мых условий проживания. 

В этих условиях спортивные федерации не могут реализовать свои законные права и полномо-
чия по подготовке спортивного резерва. 

Ситуация усугубляется тем, что большинство спортивных школ находятся на муниципальном 
уровне, муниципалитет не обладает соответствующими компетенциями (он отвечает только за разви-
тие физической культуры и массового спорта) и не имеет достаточных средств для обеспечения адек-
ватного процесса спортивной подготовки. 
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Аннотация: у школьников с расстройством аутистического спектра (РАС) отмечается несформирован-
ность навыков речевой коммуникации. При анализе результатов исследования речевой коммуникации 
у школьников с РАС было выявлено следующее: у большинства детей наблюдается недосформиро-
ванность коммуникативных действий, коммуникативный функции речи, навыков совместно-
разделённого действия и словарного запаса, так как умения и навыки, требующие непосредственно 
вербального взаимодействия с окружающими людьми и проявления инициативы в общении, являются 
наиболее трудными для обследуемой категории детей. 
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, речевая коммуникация, коммуникативные дей-
ствия, коммуникативная функция речи, совместно-разделённое действие, словарный запас, школьники. 
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Аbstract: Schoolchildren with autism spectrum disorder (ASD) have unformed speech communication skills. 
When analyzing the results of the study of speech communication in schoolchildren with ASD, the following 
was revealed: the majority of children have a lack of formation of communicative actions, communicative func-
tions of speech, skills of shared action and vocabulary, since the skills and abilities that require direct verbal 
interaction with people around them and the manifestation of initiative in communication are the most difficult 
for the examined category of children. 
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По официальным данным Всероссийского мониторинга состояния образования обучающихся с 

расстройством аутистического спектра (далее РАС), проводимого Министерством просвещения РФ, 
количество детей с РАС на 2022 год составляет 45 888 человек [4]. Статистика же Всемирной органи-
зации здравоохранения говорит о том, что во всём мире каждый сотый ребёнок имеет данное наруше-
ние [7]. РАС-это «спектр психологических характеристик, описывающий широкий круг аномального по-
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ведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жестко ограниченных 
интересов и часто повторяющихся поведенческих актов» [6, с. 24]. 

Блейлером Е. впервые был применен термин «аутизм», который в дальнейшем стал широко ис-
пользоваться в психиатрии [5, с. 15]. А Лео Каннер и Ганс Аспергер сформулировали основные призна-
ки аутизма [1, с. 75], [2, с. 217]. У детей с РАС отмечаются следующие особенности: желание находить-
ся в изоляции, быть наедине с самим собой, не общаться с другими людьми, гиперчувствительность к 
сенсорным воздействиям, навязчивое желание к постоянству, отсроченные эхолалии [2, с. 217]. Все 
вышеперечисленные особенности детей с расстройством аутистического спектра негативно сказыва-
ются на формировании речевой коммуникации, что значительно затрудняет процессы обучения и об-
щения в целом для данной категории школьников. 

Развитие речевой коммуникации (в соответствии с ФГОС) является одним из главных направле-
ний в системе школьного образования детей с РАС [8].  Речевая коммуникация – это «взаимодействие 
людей друг с другом с использованием вербальных способов общения» [9, с. 122]. 

Цель исследования – изучение особенностей речевой коммуникации у школьников с РАС, обу-
чающихся в Муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) обще-
образовательной школе № 2, г. Тюмень. В исследовании приняли участие 4 обучающихся (четыре 
мальчика) 10 лет с РАС.  

Для изучения речевой коммуникации было разработано 4 критерия (которые включали опреде-
лённые показатели): 1) уровень сформированности коммуникативных действий (среди показателей: 
ориентировка на адресата (умение откликаться на обращения собеседника и самостоятельно обра-
щаться к нему), демонстрация коммуникативных намерений (присутствует ли речевая демонстрация 
или нет); 2) уровень сформированности коммуникативной функции речи (в качестве показателей изу-
чались: умение инициировать, поддерживать и завершить диалог, а также сообщить о своих намерени-
ях); 3) уровень сформированности совместно-разделённого действия оценивался по следующим пока-
зателям: умение самостоятельно инициировать деятельность, отзывчивость на предложение о сотруд-
ничестве; 4) уровень развития словарного запаса (показателями которого выступали: сформирован-
ность импрессивного и экспрессивного словарей).  

Для оценки уровня сформированности показателей использовалась адаптированная методика 
Хаустова А. В. «Оценка коммуникативных навыков для детей с расстройствами аутистического спек-
тра», а также в процессе метода наблюдения применялись приёмы следящей диагностики (динамиче-
ского наблюдения), разработанные Ахутиной Т. В., Камардиной И.О., Пылаевой Н. М. [10, с. 10], [3, с. 
12]. В ходе исследования были применены комплексные клинико-психолого-педагогические методы 
педагогического эксперимента (ребёнку предлагалось выполнить ряд заданий) наблюдения (проводи-
лось наблюдение за деятельностью ребенка на уроках и переменах) и анкетирования (проводилось 
анкетирование родителей обследуемых детей). Также выделены уровни сформированности структур-
ных компонентов речевой коммуникации. Результаты оценивались по 3-х или 6-ти балльной системе в 
зависимости от обследуемого компонента.   

Для высокого уровня характерно следующее. Вступая в коммуникацию с окружающими, ребенок 
ориентируется на адресата сообщения. Либо же демонстрирует свои коммуникативные намерения же-
стами, однако при подсказке логопеда способен выразить свои мысли словами. Или у него возникают 
небольшие затруднения в ориентировке на адресата, но коммуникативные намерения выражаются 
словесно. У ребенка отмечается сформированность диалоговых навыков. Он способен инициировать, 
поддерживать и завершать диалог. Также он умеет сообщать о своих намерениях, то есть способен 
словесно или жестово выразить свои желания, требования. Ребенок способен самостоятельно иниции-
ровать совместно-разделенную деятельность, а также отзывчив на предложение о сотрудничестве. У 
ребенка не возникает трудностей в понимании простых словесных инструкций. Также он способен по-
нимать сложные словесные инструкции как в рамках обиходно-бытовой речи, так выходящие за её 
пределы. В экспрессивной речи ребенка преобладают развёрнутые фразы без аграмматизмов. Или, 
наоборот, у ребенка не возникает трудностей в понимании как простых, так и сложных инструкций, вы-
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ходящих за рамки обиходно-бытовой речи, но при этом его собственная речь характеризуется наличи-
ем односложных слов, простых фраз с аграмматизмами. Однако могут и отмечаться трудности в пони-
мании сложных инструкций, выходящих за рамки обиходно-бытовой ситуации, но при условии, что экс-
прессивная речь ребенка характеризуется развёрнутой фразой, не содержащей аграмматизмов.   

 

 
Рис. 1. Уровень сформированности структурных компонентов речевой коммуникации 

 
 
 

 
Рис. 2. Уровень сформированности структурных компонентов речевой коммуникации 
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Средний уровень характеризуется частичной сформированностью навыка ориентировки на адре-
сата. Также при общении ребёнок откликается на собеседника, однако не способен сам обратиться к 
нему, используя словесную демонстрацию коммуникативных намерений. Вместо этого он обращается к 
адресату, используя жесты или отдельные звуки, звукокомплексы для привлечения внимания. Либо у 
него отсутствует любая демонстрация коммуникативных намерений, но при этом откликается на собе-
седника. У ребенка отмечается неполное владение диалоговыми навыками. Он способен инициировать 
диалог самостоятельно или с подсказкой логопеда, используя слова/фразы-приветствия, однако в про-
цессе общения могут возникать трудности в поддержании беседы. К концу диалога ребенок может за-
вершить его самостоятельно или с помощью логопеда, попрощавшись словами/фразами, используе-
мыми в конце диалога (пока, до свидания, до встречи и тд.) или в ответ на слова/фразы-прощания со-
беседника. При сообщении о своих намерениях ребенок может затрудниться, чтобы попросить помощи 
словесно или жестово. Он не способен самостоятельно инициировать совместно-разделенную дея-
тельность. Однако отзывчив на предложение о сотрудничестве. Или, наоборот, у ребенка не возникает 
трудностей в самостоятельном инициировании деятельности, однако он неохотно вступает в совмест-
ную деятельность с другими людьми. У него не возникает трудностей в понимании простых словесных 
инструкций. Также он понимает сложные словесные инструкции, но только в пределах обиходно-
бытовой речи. В экспрессивной речи преобладают односложные слова и фразы, имеются аграмматиз-
мы. Либо отмечается непонимание как простых, так и сложных инструкций при наличии у него одно-
сложных слов/ фраз с возможными аграмматизмами. Или, наоборот, в экспрессивной речи ребенка 
преобладают лепетные/односложные слова, звукоподражания, абрисы слов, но имеется понимание 
простых инструкции, сложных- в пределах обиходно-бытовой речи. 

Для низкого уровня характерна полная несформированность навыка ориентировки на адресата. 
Кроме того, при общении ребёнок не откликается на собеседника и не способен сам обратиться к нему. 
У ребёнка отсутствует любая демонстрация коммуникативных намерений, как словесная, так и жесто-
вая. У ребёнка отмечается несформированность владения диалоговыми навыками. Он не способен 
инициировать, поддержать и завершить диалог. Также не умеет сообщать о своих намерениях, требо-
вания не подкрепляет словесно, жестами или звуками/звукокомплексами. Ребенок не способен само-
стоятельно инициировать совместно-разделенную деятельность. На предложение о сотрудничестве 
ребенок реагирует отказом или же неохотно вступает в совместную деятельность. У него возникают 
трудности в понимании как простых, так и сложных словесных инструкций. В экспрессивной речи у него 
преобладают лепетные или односложные слова, звукоподражания, абрисы слов.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у обследуемых школьников с РАС наблю-
дается средний уровень сформированности структурных компонентов речевой коммуникации (рис. 1), 
(рис. 2). Однако у одного из четырёх детей всё же отмечаются высокие показатели сформированности 
коммуникативных навыков, коммуникативной функции речи и словарного запаса, но при этом наблю-
даются средние показатели сформированности совместно-разделённого действия. Из этого можно 
сделать вывод, что наиболее трудными для обследуемых детей являются умения и навыки, требую-
щие непосредственно вербального взаимодействия с окружающими людьми и проявления инициативы 
в общении. 

В заключение отметим, что высокий уровень сформированности речевой коммуникации очень 
важен для полноценного личностного развития ребёнка и его успешного обучения, поэтому необходи-
мо осуществлять целенаправленную коррекционно-развивающую работу по развитию речевой комму-
никации у школьников с РАС. 
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Аннотация: в статье представлены статистические данные новообразований молочных желез, про-
анализированы результаты маммографии пациентов, поступивших на обследование в БУ ЧР «БСМП» 
г.Чебоксары, разобраны три клинических случая пациенток с изменениями в структуре молочных желе-
зах, а также показана важность прохождения своевременной диспансеризации для предупреждения 
развития заболеваний молочных желез и дальнейшего лечения. 
Ключевые слова: маммография, молочные железы, новообразования, фиброзно-кистозные измене-
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MAMMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF BREAST TUMORS 
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Abstract: The article presents statistical data on breast neoplasms, analyzes the results of mammography of 
patients admitted for examination at the BSMP Hospital in Cheboksary, analyzes three clinical cases of pa-
tients with changes in the structure of the mammary glands, and also shows the importance of timely medical 
examination to prevent the development of breast diseases and further treatment. 
Keywords: mammography, mammary glands, neoplasms, fibrocystic changes, mammograph. 

 
Онкология – это обширный раздел медицины, направленный на изучение доброкачественных и 

злокачественных новообразовании ̆. На сегодняшнии ̆ день онкология как наука стремительно развива-
ется. Повышенное внимание онкологами, врачами клинико-диагностического профиля, руководителями 
лечебных учреждений уделяется патологии молочных желез [1]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения в 2020 году онкология стала причиной 
смерти 10 млн человек в мире. Наиболее распространенным по выявляемости был рак молочной же-
лезы (2,21 млн случаев) [2]. В России в 2021 году количество случаев с онкологическими заболевания-
ми было выявлено у 580 тыс. человек, среди которых 22,1% случаев составил рак молочной железы у 
женщин (рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения 

России в 2021 году 
 

Согласно данным, приведенным на сайте автономного учреждения Чувашской Республики «Рес-
публиканский клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики в 2022 году в республике было диагностировано более 4,5 тысяч новых случаев онкологи-
ческих заболеваний. В 2021 году подобных болезней среди населения Чувашии было обнаружено чуть 
более 4 тысяч людей. Наблюдается определенная тенденция серьезного роста онкологии в регионе. 
Выявление новообразований стало следствием активной диспансеризации [4]. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 
№ 404н "Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения" (зарегистрирован 30.06.2021 № 64042) гражданам в 
возрасте 40 лет и старше необходимо ежегодно проходить диспансеризацию. Одним из первых этапов 
диспансеризации является осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических за-
болеваний, а также проведение маммографии у женщин [5].  

На протяжении десятилетии ̆ основным скрининговым методом диагностики заболеваний молоч-
ных желез (за исключением инвазии) являлась рентгеновская маммография [6]. Маммография хорошо 
дифференцирует патологические процессы молочнои ̆ железы - чувствительность метода составляет 
85-87%, специфичность – 91-92% [7]. Обязательными условиями выполнения маммографии являются: 
стандартное исследование обеих молочных желез в двух проекциях - прямои ̆ и косои ̆, или кранио-
каудальной, под углом 45 градусов; компрессия молочнои ̆ железы; исследование обеих молочных же-
лез [7].  

Так, по данным региональной медицинской информационной системе (РМИС) за последние 9 
месяцев (с января 2023 года по сентябрь 2023 года) в БУ ЧР «Больница скорой медицинской помощи» 
МЗ ЧР было проведено 6257 маммографий. В исследовании молочных желез использовался маммо-
граф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс». Для управления системой и контролем над ходом обследо-
вания имеется встроенная панель управления и автоматизированное рабочее место для медсестры. 
Основная характеристика прибора приведена в таблице 1.  



ЛОМОНОСОВ 123 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Основные сведения об изделии 

 
Несмотря на то, что современные технические средства сводят к минимуму облучение молочнои ̆ 

железы в процессе маммографии, данный метод исследования все равно связан с лучевои ̆ нагрузкой. 
Допустимая доза радиационного облучения, действующая на человека в процессе профилактических 
обследований, не должна превышать показателя в 1 мЗв в год. В зависимости от индивидуальных осо-
бенностей строения молочных желез доза облучения может варьировать в пределах 0,13 – 0,6 мЗв за 
один снимок [8]. Среднее значение облучения, полученного испытуемыми при маммографическом ис-
следовании при помощи маммографа рентгеновского «Маммо-4МТ-Плюс», составило 0,41 мЗв. При 
маммографии используются низкоэнергетическое фотонное излучение, которое не повреждает состоя-
ние тканей молочной железы. Глубина проникновения такого излучения зависит от анодного напряже-
ния и толщины груди. Плотность груди женщины обычно определяется рентгенологом с использовани-
ем визуальной оценки изображений, но в соответствии с международной классификацией ACR (Амери-
канской Классификацией Радиологов) существуют 4 типа плотности:  

A – молочные железы с преимущественно жировым компонентом, наличие фибро-гландулярной 
ткани менее 25% площади железистого треугольника.  

B – рассеянные очаги фибро-гландулярной ткани, занимающие от 25 до 50 % площади желези-
стого треугольника.  

C – молочные железы с гетерогенными очагами фибро-гландулярной ткани, занимающими от 51 
до 75 % площади железистого треугольника.  

D – очень плотный рентгенологический фон, процент фибро-гландулярной ткани более 75% 
площади железистого треугольника.  

От рентгенологической плотности молочной железы зависит чувствительность маммографии. 
Чем выше плотность (С-D), тем ниже чувствительность маммографии. При плотности D чувствитель-
ность маммографии снижается до 50%, что требует назначения дополнительных методов обследова-
ния (например, УЗИ) для более точного диагноза (рис. 2).  

В последние годы для описания и обработки данных маммографии и ультразвукового исследо-
вания молочной железы используют международную систему BI-RADS (Breast Imaging Reporting and 
Data System). Применение BI-RADS способствовало тому, что результаты лучевого обследования каж-
дой женщины доводятся до сведения лечащего врача в четкой форме с окончательной оценкой выяв-
ленных изменений в баллах. Эта система указывает конкретный план дальнейших медицинских дей-
ствий, направленных на установление диагноза и адекватную помощь пациентке [9]. Критерии оценки 
BI-RADS представлены в таблице 2 и на рис. 3. 

Среди всех пациентов, прошедших маммографическое иследование в больнице скорой меди-
ицнской помощи за последние 9 месяцев, у 26 человек (0,42%) из 6257 исследованных были выявлены 
новообразования в молочных железах. Средний возраст пациентов с патологическими изменениями 
составил 58 лет.  Наиболее частым заключением у обратившихся являлось предположение на фибро-
аденому и кистозные изменения. Все пациенты с предположениями на новообразования в молочных 
железах были направлены на обследование к врачу-онкологу для верификации диагноза и дальнейше-
го лечения. Определение показаний, противопоказаний к применению инвазивных методов диагности-
ки устанавливается врачом-онкологом, а сами вмешательства осуществляются в медицинских органи-
зациях, имеющих лицензию по профилю «Онкология». 

Наименование изделия Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» 

Марка, модель Маммо-4МТ-Плюс 

Изготовитель АО «МТЛ» 

Страна происхождения Россия 

Год выпуска 2021 

Гарантия 18 мес. 

Дата ввода в эксплуатацию 02.02.2022 
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Рис. 2. Типы плотности молочных желез по системе ACR 

 
Таблица 2 

Критерии шкалы BI-RADS 

Категория Характеристика 

0 Оценка является неполной. Используется при скрининге рака молочнои ̆ железы, когда 
необходимы дополнительные исследования (повторный вызов). 

1 Отрицательный результат (нет данных, подтверждающих наличие узлового образова-
ния). Диффузные изменения. 

2 Доброкачественные изменения, нет признаков злокачественного процесса. Выявляют-
ся доброкачественные объемные образования, доброкачественные кальцинаты. 

3 Вероятно доброкачественные изменения – требуется короткий интервал контроля (6 
мес). Вероятность злокачественного процесса менее 2 %. По истечении 6 месяцев кон-
трольное исследование однозначно решает вопрос о доброкачественности или злока-
чественности изменении ̆. 

4 Изменения, подозрительные на злокачественность. Вероятность злокачественного 
процесса от 2 до 95 %, рекомендуется биопсия. Направление в онкологическое учре-
ждение. 

5 Злокачественные изменения. Вероятность более 95 %, рекомендуется биопсия. 
Направление в онкологическое учреждение. 

6 Гистологически верифицированныи ̆ рак молочной железы. 



ЛОМОНОСОВ 125 

 

www.naukaip.ru 

 

 
Рис. 3. Алгоритм обследования женщин старше 40 лет 

 
Из 26 выявленных случаев изменений в молочных железах наибольший интерес вызвали 3 па-

циентки с фиброзно-кистозными изменениями (мастопатией). По определению ВОЗ мастопатия — это 
фиброзно-кистозная болезнь, характеризующаяся нарушением соотношении ̆ эпителиального и соеди-
нительно-тканного компонентов, широким спектром пролиферативных и регрессивных изменении ̆ 
тканей молочной железы [2]. Узловая форма мастопатии характеризуется наличием более четких от-
граниченных уплотнений, которые могут быть одиночными или множественными в однои ̆ или обеих 
молочных железах. Существуют следующие разновидности узловои ̆ мастопатии молочных желез: 
фиброаденома, листовидная фиброаденома, кисты, липогранулема, липома, гемартома, сосудистые 
опухоли, атерома, жировои ̆ некроз ткани молочной железы [10]. Фиброаденомы молочной железы яв-
ляются доброкачественными опухолями, состоящими из пролиферирующих эпителиальных элементов 
и соединительной ткани, которые в большинстве случаев встречаются в виде одиночного узла. Их 
озлокачествление является краи ̆не редким явлением [11]. Заболевание, как правило, не проявляется 
никакими симптомами, единственной и основной жалобои ̆ пациентов является наличие узлового обра-
зования в груди. Обнаруживается самостоятельно при ощупывании груди, либо при прохождении ме-
дицинского осмотра [12]. 

Основными факторами риска развития фиброзно-кистозных болезней молочных желёз являются 
гормональный дисбаланс, алиментарное и эндокринное ожирение, неоднократное радиоактивное об-
лучение грудной области, поздняя первая беременность [13].  

Пациентка A. в возрасте 53 года проходила диспансеризацию в БУ ЧР «БСМП» МЗ ЧР, в ходе ко-
торой была выполнена маммография обеих молочных желез. По результатам исследования выяви-
лись признаки образования в правой молочной железе, левая молочная железа интактна. До исследо-
вания на боли в молочных железах не жаловалась, область молочных желез самостоятельно не 
осматривала и не пальпировала. В ходе диспансеризации у данной пациентки новообразование было 
выявлено впервые. Ниже представлены результаты маммографии правой молочной железы  (рис. 4). 
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Рис. 4. Правая молочная железа пациентки A. в прямой проекции 

 
Правая молочная железа: 
Молочная железа не деформирована  
Кожа: не изменена. Сосок: не изменен. Ареола: не изменена 
Плотность ткани молочной железы: В тип 
Ткань железы представлена фиброзом и кистами 
Образование определяется субареолярно, контуры четкие, ровные/неровные, размерами 
12.5*8.31*10.9 мм 
Склерозирование сосудов: определяется 
Лимфатические узлы: не визуализируются. Кальцинаты не определяются. Заключение: Рг-признаки 
образования правой молочной железы (фиброаденома). Правая МЖ: BIRADS 3. Рекомендовано: со-
гласовать с УЗИ МЖ 

 
Пациентка А. была направлена на УЗИ с целью верификации заключения, а также на прием к 

врачу-онкологу в Республиканский клинический онкологический диспансер г. Чебоксары. 
Пациентка B. в возрасте 54 года при самопальпации обнаружила уплотнение в верхне-наружном 

квадрате молочной железы. В феврале 2023 года обратилась к терапевту по месту регистрации и была 
направлена на обследование к маммологу. Из анамнеза жизни известно, что у пациентки имеется со-
путствующее заболевание – сахарный диабет 2 типа с 2018 года. Вредные привычки – курение. В 1999 
году были естественные роды, родился доношенный ребенок на 9 месяце беременности. В 2004 году 
было искусственное прерывание беременности на 16 неделе по медицинским показаниям. По резуль-
татам маммографии в левой молочной железе выявлено уплотнение, в правой молочной железе – 
фиброзно-кистозные изменения. Ниже представлены результаты маммографии правой и левой молоч-
ных желез.  
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Рис. 5. Левая молочная железа   
пациентки B 

в прямой проекции 
 

Рис. 6. Правая молочная железа  
пациентки B в                                                                                        

кранио-каудальной проекции 

 
Левая молочная железа: 
 

Молочная железа не деформирована  
Кожа: не изменена. Сосок: не изменен. Арео-
ла: не изменена 
Плотность   ткани молочной железы: тип В 
Ткань железы представлена фиброзом и ки-
стами 
Уплотнение определяется в верхне-наружном 
квадрате 
Склерозирование сосудов: не определяется 
Лимфатические узлы: не визуализируется 
Кальцинаты не определяются 

Правая молочная железа: 
 

Молочная железа не деформирована  
Кожа: не изменена. Сосок: не изменен. Арео-
ла: не изменена 
Плотность   ткани молочной железы: тип В 
Ткань железы представлена фиброзом и ки-
стами. Кисты определяются с четкими контура-
ми размером 4,6*5,7 мм 
Склерозирование сосудов: не определяется 
Лимфатические узлы: не визуализируется 
Кальцинаты не определяются 

 
 
Заключение: Рг-признаки фиброзно-кистозных изменений. Уплотнение слева, кисты справа. Ле-

вая МЖ: BIRADS 3. Правая МЖ: BIRADS 2. Итоговая: BIRADS 3. 
Пациентка B была направлена на УЗИ с целью верификации заключения, а также на прием к 

врачу-онкологу в Республиканский клинический онкологический диспансер г.Чебоксары.  
Пациентка С. в возрасте 45 лет проходила диспансеризация БУ ЧР «БСМП» МЗ ЧР. Из анамнеза 

известно, что в 2021 году был поставлен предположительный диагноз фиброзно-кистозных изменений 
небольших размеров в левой молочной железе, однако после обследования к врачу-онкологу не обра-
щалась, лечением не занималась, диспансеризацию на протяжении 3 лет не проходила.  
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Рис. 7. Левая молочная железа  
пациентки С.  

в прямой проекции 
 

Рис. 8. Правая молочная железа  
пациентки С.                                                                    

в кранио-каудальной проекции 

Левая молочная железа: 
Молочная железа не деформирована  
Кожа: не изменена. Сосок: не изменен. Арео-
ла: не изменена 
Плотность ткани молочной железы: тип С 
Ткань железы представлена фиброзом и ки-
стами.  
Образование определяется с лучистыми кон-
турами размером около 17*9 мм 
Склерозирование сосудов: не определяется 
Лимфатические узлы: не визуализируется. 
Кальцинаты не определяются.  
 

Правая молочная железа: 
Молочная железа не деформирована  
Кожа: не изменена. Сосок: не изменен. Арео-
ла: не изменена 
Плотность ткани молочной железы: тип C 
Ткань железы представлена фиброзом и ки-
стами 
Образование определяется в наружнем квад-
ранте размером 5,5*10 мм 
Склерозирование сосудов: не определяется 
Лимфатические узлы: не визуализируется. 
Кальцинаты не определяются. 

Заключение: Rg-признаки фиброзно-кистозных изменений. Образование слева, киста? cправа. 
Левая МЖ: BIRADS 4. Правая МЖ: BIRADS 2. Итоговая: BIRADS 4. 

 
Данные клинические случаи позволяют определить важность проведения самообследования мо-

лочных желез, прохождения своевременной диспансеризациии и обращения в медицинские учрежде-
ния при наличии жалоб. Маммография является одним из универсальных методов ранней диагностики 
заболеваний молочной железы. Информативность исследования позволяет выявить опухолевидные 
образования как доброкачественного, так и злокачественного характера на ранних стадиях при отсут-
ствии клинических проявлений. 
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Аннотация: в статье дается анализ динамики распространенности заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями на территории Приморского края в период с 2017 по 2023 гг.  
Авторы проводят обзор литературы этиопатогенетических факторов возникновения и развития острых 
кишечных заболеваний. В материале описываются факторы профилактики, способствующей повыше-
нию положительной динамики данных инфекций. 
Предложены меры, препятствующие их распространенности.  
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Abstract: The article analyzes the dynamics of the prevalence of acute intestinal infections in the Primorsky 
Territory in the period from 2017 to 2023.  
The authors review the literature on etiopathogenetic factors of the occurrence and development of acute in-
testinal diseases. The material describes the factors of prevention that contribute to an increase in the positive 
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Measures preventing their prevalence are proposed. 
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Актуальность 
Острые кишечные инфекции являются обширной группой инфекционных заболеваний, которая 

сопровождается нарушением моторики желудочно-кишечного тракта с развитием интоксикации, обез-
воживания, диареи.  
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 Приморский край на данный момент исследования занимает одно из лидирующих мест среди 
эпидемиологических заболеваний, проявляющих сезонный характер [5]. Острые кишечные инфекции 
вирусной этиологии отличаются высокой активностью передачи, так как заражающая доза очень мала. 
Восприимчивость людей к этим инфекциям высока. Этиотропными факторами являются бактерии (ди-
зентерия, сальмонеллез и другие) или вирусы (ротавирусный гастроэнтерит, норовирусная инфекция и 
другие) с локализацией возбудителя в кишечнике [3]. Инкубационный период в среднем при сальмо-
неллезе составляет от 12 до 24 часов, при дизентерии - 2-3 дня, при ротавирусной инфекции - 1-4 дня. 
Механизм передачи: фекально-оральный, реализующийся пищевым, водным и контактно-бытовым пу-
тями; значительно реже воздушно-пылевой путь, из-за чего достаточно прост в распространении. 

Многие бактерии, вирусы и паразиты могут инфицировать желудочно-кишечную систе-
му. Поскольку симптомы схожи, дифференциальная диагностика различных этиологий затруднена. 

Высокоинфекционные вируcы, такие как норовирус, могут вызывать гастроэнтерит и быть причи-
ной многих вспышек заболеваний пищевого происхождения [3]. Желудочно-кишечные вирусы относи-
тельно стабильны в окружающей среде и могут быстро распространяться при контакте от человека к 
человеку или через фомиты, особенно в закрытых помещениях, таких как больницы, общежития, дет-
ские сады и особенно в местах для отдыха, с большим скоплением людей. 

Наиболее распространенные острые кишечные инфекции, протекающие особенно тяжело в дет-
ском и пожилом возрасте. 

Диагностика возбудителя клинически значимых желудочно-кишечных инфекций важна для обес-
печения этиотропного лечения. 

Цель работы 
1. Провести эпидемиологический анализ динамики заболеваемости острыми кишечными ин-

фекциями на территории Приморского края в период с 2017 по 2023 г. 
2. Раскрыть ведущие этиопатогенетические механизмы развития данной группы заболеваний 

на основе данных литературы. 
3. Охарактеризовать основные профилактические мероприятия, направленные на предотвра-

щение ОКИ. 
Материалы и методы 
Для оценки распространенности острых кишечных инфекций, за исключением бактериальной ди-

зентерии, среди жителей Приморского края нами был проведен ретроспективный эпидемиологический 
анализ форм государственного статистического наблюдения. 

Для выявления этиологии и патогенеза острых кишечных инфекций, а также основных профи-
лактических мероприятий, направленных на предотвращение их распространения, был проведен обзор 
научных статей, Интернет-ресурсов и учебной литературы [4]. 

Для данного исследования был использован «Приморский статистический ежегодник» 2022 года, 
указанный ниже (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 

Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями 
(Баукова Н.Г. Приморский статистический ежегодник: Комплексный сборник/ Приморскстат. – 

Владивосток. – 2022. - 311 с. – 119 с.) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Число зарегистрированных случаев заболеваний у пациентов 

Острые кишечные инфекции 19395 17728 18377 11643 11663 

из них бактериальная  
дизентерия 

91 59 40 3 2 

На 100 000 человек населения 

Острые кишечные инфекции 1011,2 929,2 967,6 617,1 623,5 

из них бактериальная дизенте-
рия 

4,7 3,1 2,1 0,2 0,2 
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Дополнительно нами проведена оценка статистических данных данной категории заболеваний с 
использованием ресурса из перечня заболеваний на территории Приморского края 
(https://www.iminfin.ru/areas-of-analysis/health/perechen-zabolevanij?territory=05000000), в котором рас-
сматривалась динамика за 2022 - 2023 годы (табл. 2) [2]. 

 
Таблица 2 

Инфекционная заболеваемость 
(https://www.iminfin.ru/areas-of-analysis/health/perechen-zabolevanij?territory=05000000) 

Заболевания 

Число случаев, Всего 

Значение К АППГ 

январь-сентябрь 
2023 г. 

январь-сентябрь 
2022 г. 

отклонение прирост 

ОКИ неустановленной 
этиологии 

8 355 6 723 1 632 
24,00% 

 

 

ОКИ установленной 
этиологии 

3 821 4 306 -485 
-11,00% 

 

 

На 100 000 населения 

ОКИ неустановленной 
этиологии 

446,69 356,31 90,38 25,00% 

ОКИ установленной 
этиологии 

204,28 228,21 -23,93 -10,00% 

 
Результаты 
1. Ретроспективный анализ эпидемиологических данных «Заболеваемости отдельными ин-

фекционными болезнями» (Баукова Н.Г. Приморский статистический ежегодник: Комплексный сборник/ 
Приморскстат,. – Владивосток. – 2022. - 311 с. – 119 с.)  позволил выявить, что в период с 2017 по 2021 
год наблюдается снижение с 19,3 тыс. чел.  (2017 г.) до 17,7 тыс. чел. (2018 г.). В 2019 г. отмечалось 
повышение уровня заболеваемости до 18,3 тыс. чел., при этом в 2021 году отмечалось резкое сниже-
ние до 11,6 тыс. чел. числа случаев заболевания [1]. 

В дополнительных источниках «Инфекционная заболеваемость» (https://www.iminfin.ru/areas-of-
analysis/health/perechen-zabolevanij?territory=05000000) по Приморскому краю собраны новые данные за 
2022 -  2023 гг., которые характеризуются увеличением ОКИ неустановленной этиологии с 6,7 тыс. до 
8,3 тыс. чел. и снижением ОКИ  установленной этиологии с 4,3 тыс. чел. до 3,8 тыс. чел. [2].  

Обобщение данных литературы позволило сделать заключение о положительной динамике: 
- мероприятия по профилактическому просвещению населения о путях передачи ОКИ; 
- сохранение грудного вскармливания у детей первого года жизни на летние месяцы. Молочные 

смеси готовить только на одно кормление; 
- постоянное соблюдение личной гигиены; 
- тщательная обработка фруктов и овощей перед едой, мытье рук, отказ от купания в загрязнен-

ных водоемах; 
- не пить воду из случайных источников. Во избежание кишечных инфекций употреблять свеже-

кипяченую, артезианскую или минеральную воду заводского разлива; 
- незамедлительное обращение за врачебной помощью при обнаружении симптомов в виде бо-

лей в животе, расстройства стула, частых приступов рвоты, приводящей к обезвоживанию организма, 
повышении температуры тела, упадка сил;  

- соблюдение диеты; 
- при использовании антидиарейных препаратов, которые должны учитываться патогенетические 

особенности указанного синдрома. 
2. Проведя обзор литературы по теме исследования, мы пришли к выводу, что большинство 

авторов ссылаются на следующие этиопатогенетические механизмы:  
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- наиболее актуальными условно-патогенными возбудителями являются: бактерии рода 
Citrobacter, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Hafnia, Serratia, Proteus, Margonella, Providensia, Bacillus 
cereus, Clostridium perfringence и др. Clostridium difficile обусловливают возникновение псевдомем-
бранозного колита у детей, получавших интенсивную антибактериальную терапию; 

- из числа возбудителей госпитальных инфекций, определяющих наиболее тяжелые проявления 
болезни и особо устойчивых к терапии, актуальны такие грамположительные бактерии, как 
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, из числа грамотрицательных бактерий - Proteus mirabilis, 
Enterobacter spp., E. coli, Pseudomonas aerugenosa и др.; 

- по механизму развития диареи классифицируются на невоспалительные и воспалительные. 
Невоспалительная диарея вызывается энтеротоксин-продуцирующими микроорганизмами или вируса-
ми. Воспалительная диарея вызывается двумя группами микроорганизмов - цитотоксин-
продуцирующими неинвазивными бактериями или инвазивными микроорганизмами; 

- в основе патогенеза диареи «инвазивного» типа лежит воспалительный процесс в любом отде-
ле ЖКТ и эндотоксикоз (токсемия), «секреторного» типа - гиперсекреция воды и электролитов за счет 
продукции патогенами энтеротоксина и дегидратация, «осмотического» - дисахаридазная (в основном 
лактазная) недостаточность, бродильный процесс и дегидратация за счет нарушения всасывания воды 
и электролитов в кишечнике.  

 
Выводы 
1. В период с 2017 по 2023 год отмечается тенденция к снижению распространенности острых 

кишечных инфекций среди населения Приморского края. Однако, за данный период наблюдался подъ-
ем, имеющий вспышечный характер. 

2. Большинство исследователей в патогенезе развития ОКИ отводят ведущее значение рас-
пространенности микроорганизмов вследствие нарушения санитарно-эпидемиологических норм. 

3. Профилактические действия данной группы заболеваний в большей степени связаны с со-
блюдениями общих гигиенических норм, использованием лекарственных препаратов, своевременным 
назначением этиотропной и патогенетической терапии. 
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Аннотация: в статье представлен обзор литературы, посвященный описанию морфологических осо-
бенностей печени при COVID-19. Влияние новой коронавирусной инфекции на состояние гепатобили-
арной системы. Поражение печени заражении вирусом ковида происходит из-за комплексного действия 
ряда факторов, включая лекарственную нагрузку, ангиопатии и усугубление течения уже имеющихся 
патологических состояний печени и желчного пузыря. 
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гиоциты, гипоксия. 
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Abstract: The article presents a review of the literature devoted to the description of the morphological fea-
tures of the liver in COVID-19. The effect of a new coronavirus infection on the state of the hepatobiliary sys-
tem. The data of scientific literature on the mechanisms of development and course of COVID-19 in patients 
with chronic liver diseases are presented. They significantly aggravate the course of coronavirus infection, 
more often causing decompensation, and creates a risk of adverse outcomes. 
Keywords: hepatobiliary system, morphology, new coronavirus infection, viral lesion, non-alcoholic fatty liver 
disease, hepatotoxicity, alcoholic liver disease, immune liver damage, concomitant chronic liver disease, 
hepatocytes and cholangiocytes, hypoxia. 

 
Вспышка коронавирусной инфекции 2019 года, вызванная тяжелым острым респираторным син-

дромом SARS-CoV-2, является глобальной проблемой. У многих людей, переболевших данным забо-
леванием, наблюдалось легкое течение. Однако у части населения нашей страны заболевание про-
грессировалодо тяжелого повреждения легких или полиорганной дисфункции. Понимание механизмов 
взаимодействия вируса с клетками печени играет ключевую роль в понимании механизмов развития 
нарушений и осложнений. В то же время, это позволит снизить риск развития осложнений или умень-
шить их интенсивность. Второй важный вопрос: как вирус влияет на работу свертывающей и противо-
свертыващей систем. Например, установлено, что поражения кровеносных сосудов являются вторич-
ными патологиями, которые развиваются из-за изменения коагуляционной системы и повреждению 
эндотелия. Эти процессы приводят к массивным тромбозам и фиброзам тканей, что стимулирует за-
пуск некротических и склеротических процессов в паренхиме печени. Как следствие – развивается 
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нарушение состояния паренхимы печени. В то же время, некоторые изменения не подходят к клиниче-
ской картине описанных механизмов. Следовательно, есть иные пути воздействия вируса COVID-19 на 
печень.  

На сегодняшний день доказано, что в группу риска входят пожилые люди и люди с хроническими 
заболеваниями всех органов и систем. Такие заболевания значительно усугубляли течение основного 
заболевания, приводя к развитию серьезных осложнений. 50% пациентов с хроническими заболевани-
ями имели либо серьезные осложнения вплоть до отказа органов (почек, остановка сердца) до леталь-
ного исхода. Прямая зависимость между тяжестью течения болезни установлена с хроническими пато-
логиями печени.   

Развивающийся уровень компенсации при наложении вторичных патологий переходит в третью 
стадию – декомпенсацию, когда в органе на фоне патологии развиваются различные дистрофические и 
атрофические изменения с нарастающей дисфункцией.  

Морфология печени при COVID-19 
Морфологические особенности печени при остром ковиде тяжелого течения включают в себя ряд 

общих признаков. На биоптате печени выявляются признаки вирусного поражения:  

 Балонная дистрофия гепатоцитов, 

 Жировая дистрофия гепатоцитов, 

 Апоптоз, 

 Митоз, 

 Увеличение числа двухъядерных клеток. 
В то же время, обнаруживаются тельца вируса в эпителиальных кллетках протоков и синусои-

дальных пространствах.  
К сосудистым поражениям можно отнести: 

 Стаз, 

 Микроангиопатию, 

 Эндотелиит, 

 Активацию перицитов [2, 3]. 
Считается, что поражения сосудов при вирусе COVID-19 носит вторичный и системный характер. 
Морфология печени у людей, перенёсших ковид без предшествующих заболеваний печени, име-

ет определённое количество общих признаков. Одним из нетипичных проявлений инфекции является 
поражение печени [4]. Выявлены признаки умеренного микровезикулярного стеатоза. Это может быть 
результатом повреждения печени. К токсическим проявлениям (лекарственным) можно отнести следу-
ющие поражения, выявленные в биоптате больных:  

 Гипертрофия гепатоцитов, 

 Очаговый нектроз, 

 Микротромбозы, 

 Инфильтрацию нейрофилами и лейкоцитами. 
 Следовательно, при инфицировании вирусов, в ткани печени развивается ряд патологических 

нарушений различного генеза (прямое действие вируса, сосудистые системные нарушения, токсиче-
ское поражение). В совокупности это приводит к тяжелым нарушениям. В то же время, отмечены ком-
пенсаторные и регенеративные процессы, благодаря чему функционирование органа продолжается [5].  

Токсическое поражение печени связано с тем, что применяемые в современной практике препа-
раты обладают гепатотоксическим эффектом. Установлено, что чем дольше пациент получал лечение, 
тем большая концентрация трансминаз обнаруживалась в крови. Следовательно, интенсивная терапия 
в течении длительного срока приводит к накоплению АЛТ и АСТ и стимулирует глубокие нарушения 
гепатоцеллюлярного матрикса.  

Лекарственные препараты, применяемые при ковиде те же, что и при других вирусных заболева-
ниях, но их концентрация выше и длительность приема дольше. Это приводит к тому, что компенсатор-
ные механизмы работы печени не справляются, что приводит к развитию холестатического гепатита [6].  



136 ЛОМОНОСОВ 

 

V международный конкурс молодых учёных | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В большинстве случаев поражения печени не вызывают клинических проявлений и протекают 
бессимптомно, в особо тяжелых вариантах прогрессирующая дистрофия и некроз вызывают цирроз 
печени (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Цирроз печени на фоне дистрофических и некротических поражений гепатоцитов 

Морфологические особенности печени у людей, перенёсших COVID-19  и имеющих пред-
шествующие заболевания печени.  

Наличие хронических заболеваний печени до заражения вирусом COVID-19 усугубляет течение 
как самого вирусного заболевания, так и имеющихся заболеваний. Дистрофия и склероз печени сни-
жают степень возможной компенсации лекарственной нагрузки, а также, увеличивают лекарственную 
нагрузку на каждую клетку печени при стандартном лечении. Это приводит к быстрому прогрессирова-
нию патологических процессов в печени и повышению риска летального исхода. Основную группу рис-
ка составляют пациенты с такими заболеваниями, как: 

 Цирроз печени, 

 Трансплантированный орган, 

 Аутоиммунные поражения печени, 

 Гепатоцеллюлярный рак печени, 

 Гепатиты. 
Жировая дистрофия печени (или жировой гепатоз) – патологический процесс, развивающийся в 

гепатоцитах при любых патологических процессах. Механизмы развития этого нарушения основаны на 
том, что гепатоциты не справляются с синтезом и реализацией веществ, поступающих в них. Происхо-
дит трансформация этих веществ в малоактивные жировые комплексы, которые накапливаются в клет-
ке до момента из расходования [7,8]. При высокой нагрузке на печень из-за алькогольной, токсической 
интоксикации, сахарном диабете и болезнях почек жировой гепатоз прогрессирует. При снижении 
нагрузки на орган происходит восстановление состояния гепатоцитов (рис.2). 
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Рис. 2. Жировая дистрофия печени 

 
В исследованиях отмечено усиление жировой дистрофии печени при инфицировании ковидом и 

более быстрая прогрессия процесса вплоть до некротической стадии и запуска стеатоза [9,10]. 
Фиброз печени, также, является фактором риска при развитии заболевания. Установлено, что 

наличие фиброза печени усугубляет течение «цитокинового шторма», что может быть связано с вы-
свобождением цепи провоспалительных цитокинов. Это приводит к усилению воспалительного процес-
са и снова запускает усиление реакции, что, как поспирали, усиливает развитие патологического про-
цесса [14]. 

Хроническое употребление алкоголя ведет к развитию описанных выше патологических процес-
сов в печени. Следовательно, течение заболевания у таких пациентов, заведомо, будет тяжелее, чем у 
людей, не употребляющих спиртные напитки. Это доказано клиническими данными: отмечено стати-
стически достоверная взаимосвязь употребления алкоголя с развитие тяжелой формы пневмонии с 
подключением сердечной недостаточности и летального исхода. Острый алкогольный стеатогепатит 
увеличивает риск развития гепаторенального синдрома. Происходит повышение уровня сывороточных 
трансаминаз, гепатомегалия, развитием желтухи и печеночной энцефалопатии [16]. 

Таким образом, новая коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает распространяться по 
планете и ставит новые задачи. Вирус поражает не только легкие, но и вызывает внелегочные прояв-
ления болезни, в том числе поражает гепатобилиарную систему. Повреждение печени у пациентов с 
SARS-CoV-2-инфекцией носит многофакторный характер. Оно является результатом прямого вирусно-
го действия на гепатоциты и холангиоциты, иммуноопосредованного воспаления, гипоксии и действия 
гепатотоксичных лекарственных препаратов. До сих пор остается неясным, какой из перечисленных 
механизмов является ведущим. Общими патологическими механизмами повреждения печени при 
COVID-19 являются стеатоз, воспаление, холестаз и фиброз печени. Печеночная дисфункция может 
возникать в тяжелых случаях COVID-19 и приводить к летальному исходу. Для характеристики степени 
повреждения печени при COVID-19, а также его влияния на хроническое заболевание печени требуется 
детальная оценка клинических данных. У пациентов с коморбидными состояниями инфекция отягоща-
ет течение уже имеющихся заболеваний, приводит к повышению заболеваемости и смертности за счет 
активации воспалительного процесса и тромбообразования. Таким образом, наличие дополнительных 
функциональных и метаболических рисков является прогностически неблагоприятным признаком при 
COVID-19 и требует тщательного обследования пациентов. 
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Аннотация: одной из актуальных проблем медицины во всём мире является пандемия коронавирусной 
инфекции – COVID-19, вызванная новым штаммом коронавируса – SARA-CoV-2. Представлены наибо-
лее важные патогенетические аспекты поражения печени при коронавирусной инфекции, рассмотрены 
основные факторы риска, способствующие повреждению печени при COVID-19. Компенсация ранее 
существующего хронического заболевания печени и тщательный подбор медикаментозной терапии с 
учетом патологических механизмов потенциальной гепатотоксичности лекарственных препаратов поз-
воляют уменьшить риски неблагоприятных исходов. 
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, поражение печени, холестаз, печёночные ферменты,  дис-
функция печени, цитотоксическое действие, гипоксия, медиаторы воспаления, гепатоциты, гиперфер-
ментемия, ишемия, холангиоциты, гиповолемия, трансаминаза. 
 

PATHOPHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROCESSES IN THE LIVER IN COVID-19. 
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Abstract: One of the urgent problems of medicine around the world is the pandemic of coronavirus infection – 
COVID-19, caused by a new strain of coronavirus – SARA-CoV-2. The most important pathogenetic aspects 
of liver damage in coronavirus infection are presented, the main risk factors contributing to liver damage in 
COVID-19 are considered. Compensation for pre-existing chronic liver disease and careful selection of drug 
therapy taking into account the pathological mechanisms of potential hepatotoxicity of drugs can reduce the 
risks of adverse outcomes. 
Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, liver damage, cholestasis, liver enzymes, liver dysfunction, cytotoxic 
effect, hypoxia, inflammatory mediators, hepatocytes, hyperfermentemia, ischemia, cholangiocytes, 
hypovolemia, transaminase. 

 
С 2019 года все страны мира были охвачены новой вирусной инфекцией человека – SARS-CoV-

2, поражающей преимущественно дыхательные пути и вызывающей острый респираторный дистресс-
синдром, являющийся основной причиной летального исхода. Одним из органов, который может быть 
серьезно затронут при инфекции COVID-19, является печень. Печень выполняет множество функций, 
включая метаболизм, иммунную функцию и детоксикацию, и ее поражение может привести к серьез-
ным последствиям для здоровья.  Поражение гепатобилиарной системы при COVID-19 варьирует от 
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прямого заражения SARS-CoV-2 до косвенного поражения системным воспалением, гипоксических из-
менений, ятрогенных причин, связанных с побочным действием лекарств, обострения основного забо-
левания печени. 

Один из основных процессов, который происходит в печени при инфекции COVID-19, - это воспа-
ление. Воспаление печени может быть вызвано прямым воздействием вируса на печеночные клетки, а 
также реакцией иммунной системы на инфекцию. Это может привести к повышению уровня цитокинов 
и химокинов в крови, что способствует развитию воспалительных процессов в печени. 

Кроме того, инфекция COVID-19 может вызвать дисфункцию митохондрий в печени. Митохон-
дрии играют важную роль в процессах метаболизма и энергетическом обмене, и их нарушение может 
привести к нарушению функций печени. Это может проявляться в виде повышения уровня метаболи-
ческих продуктов в крови, таких как лактат, что может быть связано с тяжелыми формами заболевания. 

Кроме того, уровень ферментов печени, таких как аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартата-
минотрансфераза (АСТ), может быть повышен при инфекции COVID-19. Это указывает на поврежде-
ние печени и может быть связано с тяжестью заболевания. 

У пациентов с сопровождающей патологией, такой как цирроз печени, гепатит, жировая дистро-
фия и другие заболевания печени, инфекция COVID-19 может иметь еще более серьезные послед-
ствия. Доказано, что пациенты с сопутствующими заболеваниями имели более высокий риск неблаго-
приятных осложнений по сравнению с теми, у кого имелась одна или отсутствовала сопутствующая 
патология. 

Таким образом, изменения в функции печени при COVID-19 имеют серьезное клиническое значе-
ние для пациентов с сопровождающей патологией. Они могут привести к ухудшению течения заболе-
вания, развитию осложнений и увеличению смертности. Поэтому важно учитывать состояние печени 
при диагностике и лечении COVID-19 у таких пациентов. 

Биохимические процессы, происходящие в печени при ковид имеют ряд особенностей. У пациен-
тов с COVID-19 часто наблюдается повышение уровня ферментов цитолиза, холестаза, снижение 
уровня ЛПВП, повышение уровня билирубина. Происходит изменение показателей, отражающих бел-
ково-синтетическую функцию печени. Все эти признаки могут являться доказательством прямого цито-
токсического действия вируса на гепатоциты и холангиоциты. Многие из медикаментозных препаратов, 
которые рекомендованы при лечении инфекции, обладают токсическим действием на печень. Проис-
ходит индукция иммунного ответа в результате избыточного синтеза цитокинов и, как следствие, 
обострение имеющихся болезней печени [1, 2]. Биохимические показатели, такие как АСТ и АЛТ, игра-
ют важную роль в установлении диагноза. У пациентов с разной формой течения коронавирусной ин-
фекции отмечалось повышение активности печеночных ферментов и биохимических показателей, ука-
занных выше. Если у человека было бессимптомное течение болезни, или его легкая форма, то повы-
шение данных показателей было кратковременное без тотальных нарушений функций органа [3].  
Дисфункция печени у пациентов с COVID-19 связана с активацией путей свертывания и фибринолити-
ческого процесса, относительно низким количеством тромбоцитов, повышенным количеством грануло-
цитов, нейтрофилов, лимфоцитов и высоким уровнем ферритина. Эти параметры являются неспеци-
фическими маркерами воспаления, но они доказывают наличие нарушений иммунной регуляции. Име-
ются данные, свидетельствующие о повреждении печени у пациентов с COVID-19, которые сопровож-
даются повышением уровня сывороточных аминотрансфераз. Предполагается, что причина повыше-
ния показателей аминотрансфераз кроется не только в патологии печени, их повышение может быть 
следствием миозита, подобного тому, который наблюдается при тяжелом течении гриппа [4, 5]. Однако 
прямое цитотоксическое действие вируса вследствие его активной репликации в печеночных клетках 
объясняется тем, чтоSARS-CoV-2 связывается с клетками-мишенями через рецепторы AПФ2. Посколь-
ку они в большом количестве экспрессируются в гепатоцитах и холангицитах, печень и билиарная си-
стема являются потенциальными мишенями для инфекции [6, 7].  

У пациентов с коморбидными состояниями COVID-19 отягощает течение уже имеющихся забо-
леваний. Фактором риска тяжелого течения инфекции оказались иммуносупрессивные состояния, са-
харный диабет 2-го типа и злокачественные заболевания [8]. А также было установлено, что у больных 
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с хроническими заболеваниями печени, перенесших COVID-19, по биохимическим показателям наблю-
далось развитие анемии. Это связано с сильным снижением гемоглобина и общего количества эритро-
цитов. Гиперферментемия и анемия могут усугубить течение хронических заболеваний,  приве-
сти к осложнениям и повысить риск развития летального исхода. В связи с тем, что в крови уменьшает-
ся количество гемоглобина, способного переносить кислород и углекислый газ, происходит развитие 
тяжелой гипоксии. Это может стать причиной воспалительного и ишемического повреждения органов 
[3]. Скорее всего, нарушение функции печени обусловлено сочетанием нескольких механизмов повре-
ждения, поэтому медицинские работники должны уделять внимание лечению ранее существовавшего 
заболевания печени и контролировать функцию печени у пациентов с COVID-19 во время проводимого 
лечения. 
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Аннотация: статья исследует роль функции жевательного аппарата в процессе возникновения и раз-
вития деформаций зубных рядов. Авторы обращают внимание на значимость перегрузки зубов в воз-
никновении деформаций зубных рядов, основываясь на теории функциональной патологии зубоче-
люстной системы. Они обсуждают результаты своего исследования, включая клинические данные и 
рентгенологические исследования, проведённые на 187 пациентах с дефектами и деформациями зуб-
ных рядов. Результаты показывают, что у значительной части обследованных установлен феномен 
Попова-Годона, а также патологическая стираемость зубов, вызванная различными факторами, такими 
как неправильное зубное протезирование, воспалительно-дистрофические заболевания пародонта и 
зубочелюстные аномалии.  
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Актуальность работы. Среди основных факторов развития зубочелюстных аномалий и дефор-
маций челюстей, немаловажное значение имеют кариес зубов и их ранняя потеря вследствие ослож-
нённого кариеса [1,2,3,4]. При этом удаление первых постоянных моляров у детей приводит в 100% 
случаев к укорочению зубного ряда за счёт медиального сдвига второго моляра, а в 39,1% случаев 
происходит смещение косметического центра и формирование вертикальных деформаций [5,6]. Преж-
девременная потеря временных моляров до их физиологической смены способствует ретенции премо-
ляров, прорезыванию клыков вне зубной дуги. Тем временем, зубоальвеолярное удлинение в области 
зубов, противостоящих дефекту, создает блок для нормальных артикуляционных движений нижней че-
люсти вперед и сторону [7,8]. Данная ситуация характеризует о том, что чем раньше происходит уда-
ление временных зубов, тем больше вероятность формирования и развития зубочелюстных аномалий 
и деформаций, которые способствуют снижению жевательной функции и замедлению роста челюстных 
костей [9,10]. При этом зубоальвеолярное удлинение в области зубов, противостоящих дефекту, со-
здает блок для нормальных артикуляционных движений нижней челюсти вперёд и в сторону [11,12,13]. 

Цель исследования. Целью нашего исследования явилось определение роли функции жева-
тельного аппарата в этиологии и патогенезе разрушения и деформации зубных рядов. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 187 больных в возрасте от 15 до 60 
лет с дефектами и деформациями зубных рядов. Проводили клиническое и рентгенологическое иссле-
дование жевательного аппарата, измеряли высоту нижней трети лица и прикуса. 

Результаты исследования и обсуждение. У 31,3% обследованных был выявлен феномен По-
пова-Годона. Из них у 41 практически здоровых людей была гипертрофия межзубных сосочков, у 18 — 
атрофия тканей пародонта. У 36,9% обследованных с феноменом Попова-Годона имелась патологиче-
ская стираемость зубов, из них у 52 с гипертрофией межзубных сосочков, у 15 с атрофией пародонта. У 
20,1% деформации зубных рядов обусловливались неправильным зубным протезированием, 6,1% — 
воспалительно-дистрофическими заболеваниями пародонта и у 5,6% — зубочелюстными аномалиями. 

При феномене Попова-Годона и патологической стираемости зубов компенсаторные на рентге-
новских снимках больных в подобных ситуациях отмечали остеопороз, а клинически выявляли гипер-
трофию пародонта. По этой причине при феномене Попова-Годона зуб выдвигался за пределы окклю-
зионной поверхности зубного ряда, чем при патологической стираемости зубов частично или полно-
стью компенсировалось снижение высоты нижней трети лица. При значительной убыли костного веще-
ства объём альвеолярной части уменьшался, и обнажались корни зубов.  

Роль функции жевания при патологической стираемости зубов заключается в том, что на фоне 
дистрофии эмали и дентина она в соответствии с привычными движениями нижней челюсти, углом 
наклона суставных бугорков и видом прикуса, формирует искривление окклюзионной поверхности 
стершихся зубных рядов и определяет направление стираемости зубов: тангенциальное, горизонталь-
ное, вертикальное и смешанное. Степень дистрофического процесса и особенности микроструктуры 
эмали и дентина определяют различную интенсивность стираемости зубов на верхней и нижней челю-
стях и в пределах каждой челюсти, а также форму стёршейся поверхности зубов: гладкую, бугристую 
или кратерообразную. 

В процессе развития деформаций зубных рядов отмечены периоды активности и стабилизации, 
свойственные динамике болезни и выздоровления. Периоды активности наблюдались у подростков в 
связи с усиленным ростом, у женщин в период беременности и вскармливания новорожденных, в связи 
с нарушением физиологического баланса обмена веществ, у больных, страдавших заболеваниями дру-
гих органов и в связи с нарушением иммунобиологической реактивности организма. Период стабилиза-
ции наблюдали у практически здоровых взрослых людей или после выздоровления. Выздоровление 
характеризуется наличием двух типов изменений: патологических и приспособительных. Их нередко 
бывает трудно отличить друг от друга, так как они могут быть как специфическими, так и неспецифиче-
скими. 

Представление о механизмах осуществления произвольных двигательных актов и контроля за 
ними применительно к жевательному аппарату позволяет пересмотреть сложившуюся точку зрения о 
роли функции. 
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Такой подход к характеристике произвольных движений дает возможность объективно оценить 
не только индивидуальные особенности формирования структуры жевательного аппарата (на основе 
принципа взаимообусловленности формы и функции), но и её перестройку как по ходу болезни в связи 
с разрушением зубных рядов, так и в процессе лечения (принцип причинно-следственных отношений). 
Данные о высокой вариабельности индивидуальных размеров высоты лица и прикуса, в частности ме-
жокклюзионного промежутка (в норме от 1 до 6мм, а при снижающемся прикусе — от 1 до 15мм), под-
твердили известное положение о том, что произвольные движения формируются на протяжении всей 
жизни человека на основе новых условно-рефлекторных связей в коре головного мозга. 

Любое изменение прикуса вовлекает в процесс перестройки не только жевательный аппарат, но 
и (рефлекторно) высшие отделы центральной нервной системы, которые регулируют и контролируют 
механизмы произвольных движений и нервно-психического поведения. Известны заболевания, кото-
рые возникают при сознательных перегрузках (у спортсменов, танцовщиц, рабочих с пневматическим 
инструментом) или непроизвольных (бруксизм). 

Однако этиологический фактор редко сохраняет свое болезнетворное действие в течение всего 
времени присутствия в организме, чаще всего он оказывает кратковременное «пусковое» действие, из-
меняясь по ходу болезни. Сама по себе причина болезни может заключаться как во влиянии на организм 
патогенных раздражителей (микроорганизмы, механические, термические, лучевые и др.), так и в лише-
нии организма обычных взаимодействий с внешней средой (алиментарные, физической нагрузки и т. д.). 

У наблюдавшихся нами пациентов первичная перегрузка интактных зубов не предопределяла 
дальнейшего разрушения зубных рядов. Иначе это противоречило бы практике зубного протезирова-
ния и ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий, основанных на нагружении одних зубов и 
разобщении других. После удаления отдельных зубов оставшийся зубной ряд нередко сохраняет свою 
структуру на протяжении 20—30 лет, особенно у практически здоровых людей. Это возможно потому, 
что функция жевательного аппарата рефлекторно снижается под воздействием механизмов охрани-
тельного торможения. Больные переходили на диету, которая при жевании не требовала больших уси-
лий. Электрическая активность жевательных мышц достоверно снижалась пропорционально количе-
ству отсутствующих зубов и зубов-антагонистов. Эффективность жевания компенсировалась за счет 
удлинения периода жевания, увеличения количества жевательных движений, изменения продолжи-
тельности фаз покоя и возбуждения. 

Очевидно, что в происхождении деформаций зубных рядов роль функциональной нагрузки сле-
дует рассматривать в комплексе с другими патогенными раздражителями, с механизмами, осуществ-
ления произвольных жевательных движений и контроля со стороны коры головного мозга за их интен-
сивностью. 

Механизм осуществления произвольных жевательных движений нарушался при изменении рав-
номерности артикуляции зубных рядов, перегрузке опорных зубов нерационально сконструированными 
протезами, с повышением прикуса или без его повышения, при слишком интенсивном ортодонтическом 
лечении, после разрушения или удаления большого количества зубов. При изменении равномерности 
артикуляции зубных рядов во время жевания вследствие автоматизма жевательных движений возни-
кал неожиданный «удар» в области зубов, повышавших прикус. По условиям работы нижней челюсти в 
качестве рычага III рода он мог стать причиной травмы одного из наиболее слабых опорно-
двигательных звеньев: височно-нижнечелюстного сустава как точки опоры, пародонта или твёрдых 
тканей зубов как области действия сил сопротивления. Мы различаем 4 степени тяжести перегрузки 
интактных зубов и выявили их возможный исход. 

При I и II степенях перегрузка зубов по величине, направлению и продолжительности действия 
не превосходит «физиологической меры защиты организма против болезни». Поэтому при I степени 
после своевременного устранения нагрузки наступает выздоровление, а при II степени независимо от 
длительности действия перегрузки развиваются процессы физиологической перестройки макро- и мик-
роструктуры жевательного аппарата с установлением нового уровня относительного физиологического 
и артикуляционного равновесия. Это наблюдается после рационального зубного протезирования и ор-
тодонтического лечения. 
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При III степени перегрузки зубов действие этого фактора превышает предел «прочности» опор-
ных звеньев жевательного аппарата и является причиной или пусковым механизмом возникновения 
травматического повреждения до того интактных зубов, пародонта или суставов. 

Однако очень скоро к очагу травматического повреждения присоединяются другие болезнетвор-
ные агенты и факторы патогенеза с развитием компенсаторных реакций и компенсаторной перестройки 
жевательного аппарата приспособительного или патологического характера. В результате затрудняет-
ся дифференциальная диагностика патологического процесса и требуется комплексное лечение. 

При IV степени перегрузки зубов в качестве причинного фактора выступают нарушения цен-
тральных механизмов контроля над интенсивностью жевательных движений. При этом бруксизм и па-
рафункция мышц могут быть или центрального происхождения, на почве нервно-психических рас-
стройств, или периферического, на почве дискомфорта в полости рта вследствие неправильного зубно-
го протезирования, нарушения окклюзии или заболеваний пародонта. 

У наблюдавшихся нами больных возникновение деформаций зубных рядов обусловливалось 
разрушением зубов и зубных рядов вследствие патологических процессов, а также развивавшимися по 
ходу болезни компенсаторными реакциями и адаптационной перестройкой структуры и функции жева-
тельного аппарата. Направление этой перестройки — приспособительного или патологического харак-
тера - определялось состоянием механизмов осуществления произвольных движений нижней челюсти. 

При нарушении этих механизмов и особенно контроля со стороны коры головного мозга за ин-
тенсивностью жевательных движений функциональная перегрузка зубов становится причиной травма-
тического повреждения до того интактных опорно-двигательных звеньев жевательного аппарата. Как 
правило, к возникшему очагу травматического повреждения присоединяются другие болезнетворные 
агенты, которые затрудняют дифференциальную диагностику. 

Таким образом, такая ситуация диктует необходимость и актуальность проведения исследова-
ний, направленных на изучение этиологических и патогенетических факторов развития деформаций 
зубных рядов. 
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Аннотация: облепиха – небольшое дерево, издавна ценимое за свои целебные свойства. Ягоды и ли-
стья облепихи являются известным источником фитохимических веществ и используются в народной 
медицине для лечения воспалений, отеков, гипертонии, язв и ран, но количество исследований их со-
держания и биологических свойств все еще недостаточно. В работе получен экстракт облепихи, путем 
экстракции 70-90%-ным этиловым спиртом при температуре его кипения в вакумме. 
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Abstract: Sea buckthorn is a small tree that has long been valued for its healing properties. Sea buckthorn 
berries and leaves are a well-known source of phytochemicals and are used in folk medicine to treat inflamma-
tion, edema, hypertension, ulcers and wounds, but the number of studies of their content and biological prop-
erties is still insufficient. In the work, sea buckthorn extract was obtained by extraction with 70-90% ethyl alco-
hol at its boiling point in vacuum. 
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Введение 
Облепиха (Hippophae rhamnoides L.) - небольшое дерево, относящееся к семейству масличных. 

Исследования не только в качестве живых организмов, но и с применением синтетических материалов 
показывают, что препараты, полученные из различных частей облепихи, включая плоды и листья, явля-
ются источниками различных биологически активных соединений, обладающих антиоксидантной, антит-
ромбоцитарной, антикоагулянтной, противоопухолевой или противоязвенной активностью [1,2]. Однако 
количество исследований, изучающих биологическую активность ягод облепихи, в частности, все еще 
недостаточно [6,7]. Облепиха богаты различными ненасыщенными жирными кислотами (40% линолевой, 
20% линоленовой и 17% олеиновой кислоты) и являются источником фенольных соединений [3].  

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что фенольные соединения играют важную роль в 
защите органов человека от окислительного стресса и воспалительных, нейродегенеративных или 
сердечно-сосудистых заболеваний. Ягоды облепихи не так хорошо известны в фитофармакологии, как 
другие ее органы, например, плоды семена. Поэтому, в наши исследования, мы стремились опреде-
лить фитохимический состав ягод облепихи и оценить их биологические свойства.  
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Рис. 1. Приготовление экстракта из плодов облепихи 
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Материалы и методы 
Химические вещества 
Облепиховое масло было индивидуально экстрагировано с использованием экологически чисто-

го растворителя этанола, с ускоренной экстракции растворителем при трех различных концентрациях 
(60, 70 и 90%). 

Растительный материал 
Ягоды облепихи (H. rhamnoides L.) были собраны в дачном кооперативе в Алматы вручную и 

хранились в морозильной камере. Чтобы выделить экстракт облепихи, плоды разморозили и гомогени-
зировали в воде с помощью блендера. Гомогенизированные плоды облепихи залили необходимый 
объем этанола. 

Приготовление экстракта из плодов облепихи 
Гомогенизированные плоды облепихи (500 грамм) экстрагировали 70%-ном этаноле, экстракция 

была усилена обработкой ультразвуком, фильтровали и концентрировали с помощью роторного испа-
рителя. Для конденсирования паров и возврата конденсата в реакционную массу экстракт перегоняли 
на обратном холодильнике. Конечный объем составил приблизительно 350 грамм.  

Затем, плоды облепихи (500 грамм) экстрагировали 80%  и 90%-ном    этаноле, экстракции также 
были обработаны ультразвуком, отфильтрованы и концентрированы с помощью роторного испарителя. 
Для конденсирования паров и возврата конденсата в реакционную массу экстракт также перегоняли на 
обратном холодильнике. Конечный объем составил 400 грамм (Рисунок 1).  

Результаты исследования 
При анализе химического состава экстракта из плодов облепихи  охарактеризован уникальным 

содержанием жирных кислот по сравнению с другими растительными экстрактами. В частности, следу-
ет отметить, что это масло содержит редкую пальмитолеиновую кислоту (омега-7), которая является 
компонентом липидов кожи и стимулирует регенеративные процессы в эпидермисе и заживление ран. 
Благодаря этому облепиховое масло активизирует физиологические функции кожи и уменьшает рубцы 
[4]. Кроме того, облепиховое масло содержит насыщенные жирные кислоты в форме пальмитиновой 
кислоты C16:0 (30-33 мас.%) и стеариновой кислоты C18:0 (<1 мас.%), а также широкий спектр незаме-
нимых ненасыщенных жирных кислот, в частности, так называемые полиненасыщенные жирные кис-
лоты. Они включают альфа-линоленовую кислоту (омега-3) С18:3 (30 мас.%), гамма-линоленовую кис-
лоту (омега-6) С18:3 (35,5 мас.%), линолевую кислоту (омега-6) С18:2 (5-7 мас.%), олеиновую кислоту 
(омега-9) С18:1 (14-18 мас.%) и эйкозановая кислота (омега-9) С20:1 (2 мас.%.%). Такое высокое со-
держание уникальной гамма-линоленовой кислоты (GLA) оказывает значительное влияние на транс-
порт питательных веществ. GLA также является очень важным ингредиентом для кожи, поскольку в 
качестве строительного материала для компонентов межклеточного цемента он связывает клетки эпи-
дермиса. Она также является компонентом фосфолипидов, которые строят клеточные мембраны [2,5]. 
Гамма-линоленовая кислота улучшает кровообращение, что положительно влияет на снабжение кожи 
питанием и кислородом, а также выводит избыток токсинов, что в результате улучшает структуру, 
внешний вид и тонус кожи. GLA, содержащийся в облепиховом масле, легко проникает в глубокие слои 
кожи, где преобразуется в простагландины. Таким образом, GLA эффективно защищает кожу от ин-
фекций, противодействует аллергии, снимает воспаления и замедляет процесс старения. Более того, 
кожа, лишенная этой редкой кислоты омега-6, становится более сухой, менее эластичной и восприим-
чивой к любым повреждениям. Присутствие линолевой кислоты (омега-6), которая является компонен-
том межклеточного цемента, приводит к стимуляции клеточной регенерации и регулирует функции 
кожных сальных желез. Состав жирных кислот с различными свойствами обеспечивает разнонаправ-
ленное воздействие облепихового масла на разные слои эпидермиса. С другой стороны, высокое со-
держание насыщенных жирных кислот (более 30 мас.%) приводит к тому, что масло смягчает эпидер-
мис и защищает его от трансэпидермальной потери воды [7-10]. 

Выводы 
Облепиховое масло содержит множество активных веществ, которые не имеют аналогов в из-

вестных растительных маслах. Научные отчеты подтверждают содержание почти 200 ингредиентов, 



ЛОМОНОСОВ 151 

 

www.naukaip.ru 

которые обеспечивают разнонаправленное действие масла . Поэтому облепиху и ее масло можно счи-
тать одним из самых ценных натуральных продуктов в мире. Благотворное действие различных актив-
ных ингредиентов, содержащихся в облепиховом масле, было признано в пищевой промышленности, а 
также в медицине, фармакологии и косметической промышленности [5] где это масло все чаще исполь-
зуется в средствах по уходу за кожей или в качестве дополнительного средства при различных заболе-
ваниях [7-10]. Современные косметические и фармацевтические компании ищут натуральные веще-
ства, обладающие уникальными свойствами, такие как облепиховое масло, добавление которого в 
продукт даже в небольшом количестве, несомненно, обеспечит его уникальность. 
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Аннотация: Сосна – одно из самых распространенных деревьев на территории нашей страны. 
Хвойный воздух очень полезен всем без исключения, особенно тем, у кого проблемы с дыхательными 
путями. Живица, хвоя и почки сосны широко применяются в медицине, а сосновые шишки, которые 
также являются кладовой очень многих полезных веществ, применяются не только в медицине, но и 
наряду с хвойными иголками - в производстве парфюмерных масел. В работе получены экстракты 
сосновых шишек, путем экстракции 70-90%-ным этиловым спиртом при температуре 25-300С.  
Ключевые слова: шишка, сосна, польза, вред, полезные свойства, противопоказания. 
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Abstract: Pine is one of the most common trees in our country. Coniferous air is very useful to everyone with-
out exception, especially those who have problems with the respiratory tract. Oleoresin, pine needles and 
buds are widely used in medicine, and pine cones, which are also a storehouse of many useful substances, 
are used not only in medicine, but also - along with coniferous needles - in the production of perfume oils. The 
extracts of pine cones were obtained by extraction with 70-90% ethyl alcohol at a temperature of 25-300C. 
Keywords: pine cone, pine, benefit, harm, useful properties, contraindications. 

 
Введение 
У представителей семейства сосновых (сосны, ели, пихты, кедры, лиственницы) шишки имеют 

сердцевидную форму, то есть чешуйки накладываются друг на друга, как рыбья чешуя). Эти сосновые 
шишки, особенно древесные шишки, считаются "архетипическими" древесными шишками. 

Женские сосновые шишки используют свою древесную структуру для сохранения своих семян в 
целости. Они сохраняют свои семена в целости, поэтому можно надеяться, что семена смогут опы-
ляться и прорасти. Каждая женская сосновая шишка имеет многочисленные спирально расположенные 
чешуйки, с двумя семенами на каждой плодоносящей чешуйке. 

Мужские сосновые шишки производят пыльцу, которая похожа на порошок. Мужские шишки вы-
деляют свою пыльцу, которая разносится по воздуху ветром и, надеюсь, попадает на другую женскую 
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сосновую шишку на другой сосне. Если пыльца достигает женской сосновой шишки, этот процесс назы-
вается опылением. 

 

 
рр 

 

 
Ава 

 
рор 

 
аа  

Рис. 1. Приготовление экстракта из шишек сосны обыкновенного 
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При заготовке древесины образуется значительное количество отходов биомассы (например, 
шишек, коры, листьев и корней), которые целесообразно использовать в качестве потенциального ис-
точника антиоксидантов. Полифенолы представляют собой важный тип неферментативных антиокси-
дантов в растениях. Имеющиеся в научной литературе данные о содержании антиоксидантов в шишках 
хвойных деревьев и концентрациях антиоксидантов на разных стадиях созревания ограничены и пока 
не были детально исследованы. Наше исследование направлено на внедрение метода спиртовый экс-
тракции из шишек хвойного дерева: в настоящем исследовании был исследован сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris) обычно встречающихся в горах Заилийского Алатау. 30-минутная ультразвуковая экс-
тракция с использованием раствора этанол:вода 70:30, 80:20 и 90:10. Наилучшие значения полезных 
веществ были получены для 90:10, за которыми следовали зрелая и раскрытая шишка. Результаты 
обеспечивают основу для будущих исследований [1-3].   

 
Материалы и методы 
Химические вещества 
Шишки сосны обыкновенного была индивидуально экстрагировано с использованием экологиче-

ски чистого растворителя этанола, с ускоренной экстракции растворителем при трех различных кон-
центрациях (60, 70 и 90%). 

 
Растительный материал 
Шишки (Pinus sylvestris) были собраны в горах Заилийского Алатау вручную. Чтобы выделить 

экстрат, шишек измельчали в кофемолке до тонкого измельчения, гомогенизировали. На гомогенизиро-
ванную пудру шишки залили необходимый объем этанола (Рисунок 1). 

 
Приготовление экстракта из шишек сосны обыкновенного 
Сосновые шишки высушивали на солнце после трехкратной промывки достаточным количеством 

водопроводной воды для удаления любых примесей. Затем шишки помещали в печь для сушки при 
температуре 80°C на 24 часа. Высушенные шишки измельчали в кофемолке, как показано на рисунке 
1. Измельченные кусочки шишек снова промывали водопроводной водой и оставляли сушиться в ду-
ховке при температуре 200°C в течение 2 часов. Порошок поученный из шишек экстрагировали 70% -
ном этаноле, экстракция была усилена обработкой ультразвуком, фильтровали и концентрировали с 
помощью роторного испарителя. Для конденсирования паров и возврата конденсата в реакционную 
массу экстракт перегоняли на обратном холодильнике. Конечный объем составил приблизительно 370 
грамм.  

Затем, плоды облепихи (500 грамм) экстрагировали 80%  и 90%-ном    этаноле, экстракции также 
были обработаны ультразвуком, отфильтрованы и концентрированы с помощью роторного испарителя. 
Для конденсирования паров и возврата конденсата в реакционную массу экстракт также перегоняли на 
обратном холодильнике. Конечный объем составил 450 грамм.  

 
Результаты исследования 
Экстракт сосновых шишек (Pinus sylvestris) экстрагированы методом этанольный экстракции. Оп-

тимальные параметры экстракции были определены следующим образом: соотношение сырья и жид-
кости составляло 1:16, температура экстракции составляла 25-30°C, а время экстракции составляло 24 
часа. В этом случае выход экстрагированных полисахаридов могут достигать 10,25% [3]. 

Моносахаридными компонентами полисахаридов, извлеченных традиционной экстракцией, ще-
лочной экстракцией и экстракцией с помощью ультразвука, были галактоза, глюкоза, манноза и араби-
ноза. Все методы экстракции показали тенденцию к увеличению содержания моносахаридов: галакто-
зы больше, чем глюкозы, глюкозы больше, чем маннозы, и маннозы больше, чем арабинозы. Содержа-
ние моносахарида на единицу массы полисахарида, полученного методом экстракции с водой , было 
значительно выше, чем содержание, полученное другими методами экстракции, а щелочной метод экс-
тракции имел самое низкое содержание. 
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Анализ инфракрасного спектра показал [аааа], что образцы полисахаридов сосновой шишки 
имеют характерное поглощение внутримолекулярной водородной связи O-H, связи C-H, связи C=O, 
связи C-O, гликозидной связи и глюкуроновой кислоты. Все образцы имеют типичную химическую 
структуру полисахарида. 

Полисахариды, полученные традиционной экстракцией водой и экстракцией с помощью ультра-
звука, оказывали определенное очищающее действие на свободные радикалы органических веществ. 
В определенных пределах очищающий эффект усиливаеся с увеличением концентрации полисахари-
да. Степень удаления органических примесей из полисахаридов, полученных традиционным методом 
водной экстракции, намного выше, чем при экстракции с помощью ультразвука и в контрольном экспе-
рименте. Эффект удаления органических примесей из неочищенных полисахаридов был лучше, чем у 
очищенных полисахаридов. 

При выявлении антимикробной активности этанольный экстракт сосновых шишек, предваритель-
но обработанный сырьем, обладает определенной антимикробной активностью в отношении кишечной 
палочки [4-7]. 

Выводы 
В нашем исследовании сделан вывод о том, что этанольная экстракция в течение 24  часа с ис-

пользованием этанол: сырье в соотношении 90:10 приведет к наивысшему выходу полифенольных со-
единений. Мы будем применять этот состав растворителя в будущих исследованиях. Визуальное срав-
нение общего содержания экстрактов в шишках произвольно выбранных настоящего исследования по-
казало, что спелые шишки экстрагируется хорошо чем зеленые шишки. 

В работе была обоснована актульность темы, опреденлены основные направления исследова-
ний и сформулированы задачи выбранной темы. Проанализированы литературные данные экстрактов 
шишок показали как источник ценных питательных компонентов. 
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Аннотация: в статье представлены результаты теоретического и эмпирического изучения взаимосвязи 
между уровнем рефлексивности и эмоционального интеллекта у студентов-психологов. Проанализиро-
ваны основные научные публикации, посвященные исследованию рефлексивности и эмоционального 
интеллекта. Представлены данные эмпирического изучения показателей рефлексивности у студентов-
психологов с разным уровнем эмоционального интеллекта. Выявленные взаимосвязи между показате-
лями эмоционального интеллекта и рефлексивности у студентов-психологов проиллюстрированы кор-
реляционными плеядами. Очерчены перспективы дальнейших исследований феномена рефлексивно-
сти у студентов-психологов.  
Ключевые слова: рефлексивность, рефлексия, эмоциональный интеллект, связь рефлексивности и 
эмоционального интеллекта, студенты-психологи.  
 

RESEARCH ON THE REFLEXIVITY OF PSYCHOLOGY STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF 
EMOTIONAL INTELLIGENCE 

 
Gavrilenko Polina Vitalievna 

 
Abstract: The article presents the results of a theoretical and empirical study of the relationship between the 
level of reflexivity and emotional intelligence in psychology students. The main scientific publications devoted 
to the study of reflexivity and emotional intelligence are analyzed. The data of an empirical study of reflexivity 
indicators in psychology students with different levels of emotional intelligence are presented. The revealed 
interrelations between indicators of emotional intelligence and reflexivity in psychology students are illustrated 
by correlation pleiades. The prospects for further research on the phenomenon of reflexivity among psycholo-
gy students are outlined.  
Key words: reflexivity, reflection, emotional intelligence, connection of reflexivity and emotional intelligence, 
psychology students.  

 
Современные люди меняют свои приоритеты и ценности, становятся более осознанными, анали-

зируют свое эмоциональное состояние и поведение, а также пытаются понять эмоциональное состоя-
ние и мотивацию поведения окружающих. Для этого любому современному человеку необходимы спо-
собность к рефлексии и хорошо развитый эмоциональный интеллект. Наиболее важны эти феномены 
студентам-психологам, как для практики их личной жизни, так и для их успеха в будущей профессио-
нальной деятельности. В связи с этим исследование рефлексивности студентов-психологов с разным 
уровнем эмоционального интеллекта является актуальным и своевременным.  

Закономерности и механизмы рефлексивности привлекали внимание мыслителей и ученых с 
давних времен [4]. В отечественной психологии основы изучения рефлексии заложены в трудах 
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Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна и др. Вместе с тем общая проблема рефлексии в 
современной науке, как отмечают С.Ю. Степанов и И.Н. Семенов, не только не потеряла своей акту-
альности, но и становится предметом изучения в различных отраслях научного знания: педагогики, 
психологии, философии и других [7].  

Термин «рефлексия» создан от позднелатинского «reflexio», что дословно означает «обращение 
назад» [3, с. 573]. Предметом специального изучения рефлексия стала благодаря А. Буземану, тракто-
вавшему ее как «перенесение переживания с внешнего мира на самого себя» и предложил выделить 
специальную область психологической науки – психологию рефлексии, которая бы изучала рефлексив-
ные процессы и сознание (Цит. по [4, с. 288]).  

В настоящее время нет единства в трактовке понятия и статуса рефлексии, места этого феноме-
на в системе психологических знаний, что детерминировано широтой и вариативностью подходов к ис-
следованию проблемы рефлексии.  

Г.М. Шигабетдинова отмечает: многие ученые рассматривают рефлексию в качестве объясни-
тельного принципа развития самосознания и психики [5]. Традиционно принято считать, что рефлексия 
является компонентом структуры деятельности. Как отмечает Н.М. Голубева, благодаря рефлексии 
происходит отражение во внутреннем плане осуществляемой деятельности, это дает субъекту матери-
ал, который можно наблюдать, подвергать критике и изменять. Рефлексия дает человеку способность к 
самоанализу, осмыслению и переосмыслению своих предметно-социальных отношений с окружающим 
миром и как необходимая составляющая часть развитого интеллекта [6]. В итоге можно говорить о том, 
что в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Н.М. Голубевой, Г.В. Ожигановой, 
И.Н. Семенова, С.Ю. Степанова и других авторов заложены основы изучения рефлексии в когнитив-
ном, генетическом, личностном и коммуникативном аспектах.  

Согласно мнению Г.В. Ожигановой, рефлексию можно считать одним из важнейших механизмов 
саморегуляции. «Рефлексия – это механизм отражения личностных смыслов и принципов действий по-
средством установления связей между конкретной ситуацией и мировоззрением личности, лежащий в 
основе самоконтроля и саморегуляции личности в общении и в деятельности. Именно рефлексия выво-
дит человека из сиюминутного временного пространства, заставляя его обратиться к прошлому с целью 
отражения в сознании уже происшедших событий со стороны, находясь «над ситуацией» [1, с. 21].  

Не менее активно ученые в последние годы исследуют эмоциональный интеллект, который тес-
но взаимосвязан с успешностью профессиональной деятельности, особенно в сфере «человек-
человек». Термин «эмоциональный интеллект» ввели в научный обиход ученые П. Сэловей и 
Дж. Мэйер, понимая под ним «способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, разли-
чать их и использовать эту информацию для направления мышления и действий» (Цит. по [7, с. 17]). 
По мнению многих ученых преуспевающие люди, которые добились очень значительных профессио-
нальных успехов, имеют высокий уровень развития эмоционального интеллекта [8].  

Важно подчеркнуть, что, несмотря на относительную исследованность феноменологии рефлек-
сивности и эмоционального интеллекта, наличие и характер взаимосвязи между этими свойствами 
личности практически не изучены, в том числе у студентов-психологов, что является серьезным упу-
щением в психологической науке. Между тем знания об этих взаимосвязях приблизили бы ученых и 
практиков к пониманию направлений и способов развития такого сложнейшего глубинного свойства как 
рефлексивность. В связи с этим нами предпринято эмпирическое изучение этих взаимосвязей.  

Исследование проводилось на базе Севастопольского экономико-гуманитарного института (фи-
лиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2022-2023 учебном году. В нем приняли участие 19 
студентов-психологов очной формы обучения от 18 лет до 21 года: из них 2 юноши и 17 девушек.  

Цель исследования: изучение связи рефлексивности и характеристик эмоционального интеллек-
та у студентов-психологов. В ходе исследования выдвинута гипотеза: существует прямая корреляци-
онная связь между рефлексивностью и эмоциональным интеллектом у студентов-психологов.  

Для доказательства гипотезы были использованы следующие методики: 1. Методика «Опросник 
диагностики уровня развития рефлексивности» (автор: А.В. Карпов). 2. Опросник «Эмоциональный ин-
теллект» (автор: Д.В. Люсин).  
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Для определения характера связи между изучаемыми характеристиками рассчитывался коэф-
фициент ранговой корреляции Спирмена.  

Результаты, полученные с помощью методики диагностики рефлексивности, позволили выявить 
следующие тенденции: у 74 % студентов-психологов выборки преобладает средний уровень развития 
рефлексивности; у 26 % – высокий уровень; низкий уровень не выявлен (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Показатели уровня развития рефлексивности у студентов-психологов  

(по методике А.В. Карпова)  
 
 

 
Рис. 2. Показатели основных шкал эмоционального интеллекта у студентов-психологов  

(по методике Д.В. Люсина)  
 
Обобщение полученных данных позволяет характеризовать испытуемых в целом как осознанных 

студентов, которые могут описать собственные действия, прежде чем принять решение, обдумают его, 
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также им свойственны умение мыслить объективно и способность, когда это необходимо, выйти за 
пределы собственного «Я». Испытуемые-студенты стремятся к активному самоанализу, адекватно 
оценивают свои личностные качества и возможности, воспринимают себя положительно, хорошо знают 
особенности своей личности.  

Значения по основным шкалам методики Д.В. Люсина даны на Рис. 2.  
Показатели «Межличностного эмоционального интеллекта (МЭИ)» и «Внутреннего эмоциональ-

ного интеллекта (ВЭИ)» находятся на среднем уровне (44,0 и 43,0 соответственно). Критерий «Понима-
ния эмоций (ПЭ)» у студентов-психологов выборки также выражен средне (44,5). Также на среднем 
уровне оказались значения по шкалам «Управление эмоциями (УЭ)» и «Уровень общего эмоциональ-
ного интеллекта» (42,8 и 87,0 соответственно).   

Эти результаты свидетельствуют о том, что способность понимать эмоции других людей, управ-
лять своими и чужими эмоциями, умение договариваться с людьми в сложных ситуациях, принимать 
решения и брать ответственность за них, быть неуязвимым в стрессовых ситуациях, а также правильно 
реагировать на них у испытуемых выборки выражена достаточно хорошо, что очень важно для студен-
та-психолога в его будущей профессиональной деятельности.  

Показатели субшкал эмоционального интеллекта представлены на Рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Показатели субшкал эмоционального интеллекта у студентов-психологов  

(по методике Д.В. Люсина)  
 
На рисунке 3 представлены полученные средние значения по субшкалам эмоционального интел-

лекта: «Понимание чужих эмоций (МП)» (25,0), «Управление чужими эмоциями (МУ)» (19,4), «Понима-
ние своих эмоций (ВП)» (19,5), «Управление своими эмоциями (ВУ)» (13,5), которые выражены средне 
у студентов-психологов, то есть показатели в норме. При этом показатель «Контроля экспрессии (ВЭ)» 
имеет низкие значения (9,1), что свидетельствует о слабой способности испытуемых выборки контро-
лировать внешние проявления своих эмоций, а, значит, этот показатель необходимо развивать.  

Так как в выдвинутой гипотезе предполагалось, что существует прямая корреляционная взаимо-
связь между уровнем эмоционального интеллекта и рефлексивностю у студентов-психологов, то рас-
считан коэффициент Спирмена. При этом для визуализации полученных корреляционных связей, нами 
были построены корреляционные плеяды по основным шкалам и субшкалам эмоционального интел-
лекта, а также для иллюстрации корреляционных связей между рефлексивностью и эмоциональным 
интеллектом.  
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Для визуализации связей между основными шкалами и субшкалами эмоционального интеллекта 
построена корреляционная плеяда (Рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Корреляционная плеяда взаимосвязей между основными шкалами и субшкалами 

 эмоционального интеллекта (по методике Д.В. Люсина)  
 
Внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) значимо коррелирует (при р ≤ 0,05) со шка-

лами «Понимание эмоций (ПЭ)» (r=0,674), «Управление эмоций (УЭ)» (r=0,742), «Общий уровень эмо-
ционального интеллекта (ОЭИ)» (r=0,707), «Понимание своих эмоций (ВП)» (r=0,864), «Управление чу-
жими эмоциями (ВУ)» (r=0,805), «Контроль экспрессии (ВЭ)» (r=0,669).  

«Понимание эмоций (ПЭ)» коррелирует с субшкалами «Управление эмоций (УЭ)» (r=0,469), 
«Общий уровень эмоционального интеллекта» (ОЭИ)» (r=0,829), «Понимание своих эмоций (ВП)» 
(r=0,777), «Понимание чужих эмоций (МП)» (r=0,716), «Управление чужими эмоциями (МУ)» (r=0,418).  

Основная шкала «Управление эмоций (УЭ)» имеет корреляционные связи с субшкалами: «Об-
щий уровень эмоционального интеллекта (ОЭИ)» (r= 0,810), «Понимание своих эмоций (ВП)» (r=0,529), 
«Управление своими эмоциями (ВУ)» (r=0,592), «Контроль экспрессии (ВЭ)» (r=0,777).  

«Общий уровень эмоционального интеллекта (ОЭИ)» – общая способность понимать эмоции и 
управлять ими – коррелирует со следующими шкалами: «Понимание своих эмоций (ВП)» (r=0,665), 
«Контроль экспрессии (ВЭ)» (r=0,512), «Управление чужими эмоциями (МУ)» (r=0,743).  
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Для визуализации корреляционных связей между рефлексивностью и шкалами эмоционального 
интеллекта была построена корреляционная плеяда, представленная на Рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Корреляционная плеяда взаимосвязей между показателями рефлексивности и шкалами 

эмоционального интеллекта  
 
Полученная корреляционная плеяда показывает связь между показателями рефлексивности и 

субшкалы эмоционального интеллекта «Понимание своих эмоций» (ВП) (r=0,404, при р ≤ 0,05). Это 
свидетельствует о том, что прослеживается четкая прямая корреляционная связь между рефлексивно-
стью и пониманием эмоций: повышение одного параметра ведет к росту второго.  

Корреляционная связь между субшкалами эмоционального интеллекта «Понимание чужих эмо-
ций» (МП) и «Управление чужими эмоциями» (МУ) – (r=0,606, при р ≤ 0,05) свидетельствует о том, что 
чем лучше понимание чужих эмоций, тем больше возможность управлять ими. Субшкалы «Понимание 
своих эмоций» (ВП) и «Управление своими эмоциями» (ВУ) также достоверно коррелируют (r=0,643, 
при р ≤ 0,05), то есть от понимания своих эмоций зависит способность управлять ими. Субшкала «По-
нимание своих эмоций» (ВП) и «Контроль экспрессии» (ВЭ) также имеют корреляционную связь 
(r=0,432, при р ≤ 0,05), то есть от понимания своих эмоций зависят внешние проявления эмоций. Шка-
лы «Управление своими эмоциями» (ВУ) и «Контроль экспрессии» (ВЭ) также коррелируют (r=0,560, 
при р ≤ 0,05): управление эмоциями – это контроль не только внутренних эмоциональных пережива-
ний, но и контроль внешних эмоциональных проявлений.  

Можно констатировать, что выдвинутая гипотеза исследования частично подтвердилась. Между 
показателями рефлексивности и отдельных характеристик эмоционального интеллекта у студентов-
психологов существует прямая корреляционная взаимосвязь.  

Таким образом, выявлена значимая статистическая взаимосвязь между показателями рефлек-
сивности и уровня развития эмоционального интеллекта у студентов-психологов: при развитии уровня 
рефлексивности студентов-психологов будет повышаться уровень их эмоционального интеллекта и, 
наоборот, при развитии уровня эмоционального интеллекта студентов-психологов будет повышаться 
уровень развития их рефлексивности. Полученные эмпирические результаты можно использовать при 
составлении коррекционно-развивающих программ для студентов-психологов. В перспективе считаем 
целесообразным продолжение исследований феномена рефлексивности и изучение его взаимосвязи с 
другими личностными особенностями студентов-психологов.  
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В течение продолжительного времени человек, находящийся в относительно стабильной среде, 

мог предсказывать свое будущее и даже будущее общества на несколько лет вперед. Однако измене-
ния, происходящие в мире, изменили траекторию человеческой жизни. Социальные системы, обеспе-
чивающие жизнь человека, стали менее устойчивыми и целостными. Факторы, такие как быстрое тех-
нологическое развитие, экономические трудности, политические конфликты, социокультурные измене-
ния и глобальные угрозы, могут вызывать дестабилизацию общества. Такие изменения могут приво-
дить к социальным напряжениям, ухудшению экономической ситуации, а также вызывать несогласие в 
отношении ценностей и образа жизни. Эти факторы, взаимодействуя между собой, могут подрывать 
устойчивость общества и изменять его динамику. В такой среде человеческая жизнь может терять 
свою прежнюю ценность, поскольку общество стало менее способным обеспечивать стабильные и 
предсказуемые условия жизни. 

Сопоставляя последствия минувших постконфликтных событий в Афганистане, Ираке, Сирии с 
действиями на границе Украины и России можно предположить, что последствия будут носить схожий 
характер. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (WHO) более чем «каждый пятый че-
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ловек (22,1%) в постконфликтных ситуациях страдает депрессией, тревожным расстройством, пост-
травматическим стрессовым расстройством, биполярным расстройством или шизофренией, и почти 
каждый десятый (9,1%) имеет умеренное или тяжелое психическое расстройство в любой момент вре-
мени» [1]. Данное исследование показывает, что влияние конфликтов на психическое здоровье людей 
намного выше, чем можно было бы предполагать. Психиатрическая помощь должна быть приоритетом 
в странах, затронутых конфликтом [1]. 

Извлекая уроки из опыта с появлением COVID-19, мы должны научиться ценить свое здоровье и 
ценность человеческой жизни. Вместе с тем, давайте попробуем понять, как данная коронавирусная 
инфекция повлияла на привычное течение жизни. С одной стороны, активное и широкое освещение в 
СМИ проблемы COVID-19 и недостаток достоверной информации о новой инфекции привели к увели-
чению симптомов дисфункциональной тревожности. В ответ на высокую скорость мутации вируса были 
введены комплексные административные меры. Эти ограничения на перемещение воспринимались 
населением как вмешательство в их свободу из-за запрета на выход из дома. Также, «в качестве дис-
функциональных факторов следует назвать формат дистанционной работы, который повысил риск 
употребления психоактивных веществ, азартных и компьютерных игр как среди взрослых, так и среди 
детей» [2]. Среди обращений к психологам, психотерапевтам «увеличилось число людей с депрессив-
ными, тревожными и неврологическими расстройствами, характеризующиеся следующими симптома-
ми: раздражительность, тревога, апатия, нарушение памяти, бессонница. Как отмечают специалисты, 
сегодня расхожим стало мнение, что несмотря на выздоровление, многие люди приобрели симптомы 
посттравматического стрессового расстройства» [2]. Пандемия COVID-19 не только повлияла на внеш-
ний мир, но и глубоко изменила личный опыт людей. Эта ситуация побудила многих задуматься о соб-
ственной ответственности за здоровье и жизнь в целом. 

Таким образом, современный человек, перманентно окруженный всевозможными факторами 
стресса и рисками своего повседневного существования, испытывает на себе поистине глобальные 
негативные и деструктивные воздействия.  

Проблема заключается в том, что, несмотря на наличие у взрослых опыта, как личного, так и со-
циального, для решения жизненных трудностей и проблем, дети, переживая свои естественные воз-
растные кризисы, остаются крайне уязвимой группой, которая постоянно нуждается во взрослой под-
держке. К факторам, оказывающим влияние на детей, добавляются новые вызовы, такие как пандемия 
COVID-19 и военные конфликты, которые могут существенно повлиять на эмоциональное состояние и 
общее благополучие взрослых. В связи с этим взрослые, переживая стресс и тревогу, могут трансли-
ровать эти эмоции на детей, делая их уязвимее и создавая дополнительные вызовы для формирова-
ния их психосоциальной стабильности. В этом контексте, обеспечение эффективной поддержки детей 
становится особенно важным аспектом в работе педагогов и общества в целом. 

В рамках данного исследования постараемся изучить современное психологическое состояние 
подростков в обществе и предложить эффективный способ повышения их жизнестойкости. 

Повышение психологической компетенции в области разрешения жизненных трудностей и про-
блем сегодня в подростковой среде стоит особенно остро. Поскольку подростковый возраст является 
«уникальным периодом формирования личности, то возникающие физические, эмоциональные и соци-
альные изменения усиливают уязвимость подростков к проблемам психического здоровья» [3]. По дан-
ным ВОЗ, «депрессия занимает 4-е место в мире среди ведущих причин заболеваемости и инвалидно-
сти подростков в возрасте 15–18 лет и 15-е место в возрасте 10–14 лет» [4]. Как подчёркивается в со-
временных исследованиях, «в психологической помощи нуждается 58 % подростков и молодых людей 
в возрасте 15–16 и 17 лет» [4]. 

Основная сложность, связанная с подростковым возрастом, заключается в быстром темпе изме-
нений, происходящих в этот период. Подросток сталкивается с ситуациями, которые вызывают дис-
комфорт и могут нарушить его эмоциональное состояние, что в свою очередь может привести к негатив-
ным переживаниям и тревожности. Тревожность может возникать как в ответ на реальные проблемы и 
трудности в важных сферах жизни и общения подростка, так и как результат личных конфликтов, неадек-
ватного развития самооценки и других факторов, несмотря на объективно благоприятное положение. 
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Участниками студенческого научного общества института педагогики была предложена идея 
привлечь студентов педагогического вуза в работу с подростками. В рамках СНО был разработан он-
лайн-опрос для определения готовности студентов психолого-педагогических направлений по оказа-
нию помощи подросткам, обучающимся в общеобразовательных школах.  

В первой серии нашего исследования стояла задача диагностики тревожности самих студентов. 
Для изучения тревожности студентов в опросе использовалась методика диагностики самооценки Ч.Д. 
Спилбергера, Л. Ханина (оценка ситуационной и личностной тревожности).  

Во второй серии исследования, чтобы выявить степень готовности студентов по оказанию психо-
логической помощи подросткам, респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Я готов, у меня есть 
ресурс оказать психологическую помощь ученикам школы».  

В исследовании приняли участие 40 студентов института педагогики в возрасте от 18 до 25 лет. 
Все респонденты являются студентами и получают профессиональное образование. Участие в опросе 
было добровольным и анонимным. Перед проведением опроса участникам были разъяснены цель 
проводимого исследования. 

Полученные и обработанные результаты показали, что несмотря на то, что большинство студен-
тов и сами испытывают состояние повышенной тревожности, апатии, страха, испытывают трудности, 
две трети респондентов (62,5%) готовы помочь нуждающимся подросткам. 

Повышение жизнестойкости подростков в наше сложное время может стать задачей доброволь-
ной деятельности студентов психолого-педагогических направлений. Они могут активно включиться в 
добровольную деятельность, организуя и проводя разнообразные мероприятия, такие как арт-терапия, 
психологические тренинги, игры и лекции по психологии для подростков. Важными составляющими мо-
гут быть также совместные просмотры фильмов с последующим обсуждением и другие формы взаи-
модействия, способствующие укреплению психологического благополучия подростков. 

Студентам психолого-педагогического направления может быть легко провести арт-терапию, ко-
торая включает в себя упражнения изотерапии, игротерапии, библиотерапии и песочной терапии. Груп-
повая арт-терапия предоставляет более выгодные условия для подростков по сравнению с индивиду-
альной арт-терапией. Б. Книлле и С. Туана отмечают, что «индивидуальная арт-терапия может быть 
менее эффективной из-за отрицательного отношения, которое подростки часто испытывают по отно-
шению к взрослым и социальным авторитетам. В то время как групповая арт-терапия дает им возмож-
ность самостоятельно решать, кому и в какой степени доверять, что, в свою очередь, обеспечивает им 
большую психологическую защищенность по сравнению с индивидуальной арт-терапией» [5]. Согласно 
мнению П. Карозза и К Херштейнер, а также Л. Берлинер и Е. Эмст: «это имеет особое значение при 
работе с подростками - жертвами насилия, у которых наблюдаются симптомы посттравматического 
стрессового расстройства» [5]. Кроме того, по сравнению с индивидуальной психотерапией и арт-
терапией, активное участие подростков в группе арт-терапии способствует ощущению повышенной са-
мостоятельности и соответствует их желанию сохранить личное пространство и независимость. 

Студенты, обладающие определенными компетенциями и изучившие соответствующие образо-
вательные курсы, позволяющие проводить психологические тренинги, могут использовать доступные и 
широко распространенные программы, созданные специально для подростков. Психологические тре-
нинги для подростков представляют собой специальные занятия, которые помогают развивать у под-
ростков навыки и умения, необходимые для эффективного решения проблем и достижения личных це-
лей. Такие тренинги обычно включают в себя различные практические упражнения и игры, направлен-
ные на улучшение психологического здоровья подростков. 

Одной из главных преимуществ психологических тренингов для подростков является то, что они 
помогают подросткам лучше понимать себя и свои эмоции. Это особенно важно в период подростково-
го возраста, когда подростки могут чувствовать себя неуверенно и нерешительно, и иметь сложности в 
управлении своими эмоциями. Тренинги помогают подросткам научиться контролировать свои эмоции 
и принимать более осознанные решения. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что современные студенты психолого-
педагогических направлений готовы оказать психологическую помощь уязвимой группе детей – под-
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росткам, несмотря на проявления высокого уровня тревожности в текущей жизненной ситуации. 
Дополнительно в дальнейшем следует разработать программу помощи для подростков в обще-

образовательных организациях и проверить её эффективность путем её апробации.  
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Аннотация: в формате статьи кратко рассмотрены определения, теории и концепции возникновения 
синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в Казахстане.Сформирован алгоритм диагно-
стической оценки аддиктивных форм поведения у детей данной категории, выделены их факторы и 
причины.  
Авторы излагают основные подходы классного руководителя  к психолого-педагогическому сопровож-
дению детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, к методам коррекции гиперактивно-
сти детей, связанной с дефицитом внимания. Предложены рекомендации классным руководителям по 
работе с гиперактивными детьми. 
Ключевые слова: СДВГ, гиперактивность школьников, психолого-педагогические условия, классный 
руководитель. 

 
Важнейшим периодом в жизни человека, откладывающим отпечаток на его дальнейшую жизнь, 

является школьное детство. Каждый малыш хочет быть прилежным учеником, учиться только на «отлич-
но». Однако уже в начальных классах многие дети испытывают не только трудности в обучении, но и в 
соблюдении правил поведения:  у них возникают проблемы при общении со своими одноклассниками. 

Например, ребёнок постоянно находится в движении, не может спокойно играть со своими 
сверстниками, легко отвлекается, забывчив и невнимателен, моментально переключается на любую 
постороннюю мелочь.  Со стороны кажется, что он совсем не учится на своих ошибках, действует им-
пульсивно, не думая, что это приводит ко многим неприятным ситуациям и замечаниям в его адрес. 
Что это поведение может означать: вариант нормы или патология? 

Изученная нами научно-методическая и психолого-педагогическая литература показывает, что 
весь этот перечень отклонений объединяется общим названием — «синдром дефицита внимания и 
гиперактивности» (СДВГ). 

 Согласно статистике, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью страдает от 5 до 27% 
детей [1]. Это заболевание является одним из наиболее часто встречающихся нервно-психических 



ЛОМОНОСОВ 169 

 

www.naukaip.ru 

расстройств в детском возрасте. Актуальность проблемы исследования СГВД  не только в его распро-
странении сегодня, а  и в  том, что оно влияет на процесс социальной дезадаптации. 

Инклюзивное образование постепенно внедряется внашей стране с 2011 года. Стратегический 
план развития Республики Казахстан до 2025 года предполагает следующее: 

- Оказание психолого-педагогической поддержки в комплексе, создание  специальных  кабинетов 
психологического и педагогического сопровождения, подготовку учебных программ по  востребованным 
профессиям, повышение квалификации педагогических работников.  

- -Для тех, кто нуждается в специальном образовании, проводится работа по обеспечению досту-
па к образованию на всех уровнях, усиливаются размеры финансирования в рамках подушевого фи-
нансирования и укрепляется  государственный заказ на образование [2]. 

Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предложили рассмот-
реть 3 группы причин,которые вызывают трудности в обучении у учащихся с особыми образователь-
ными потребностями: нарушения психофизического развития, поведенческие и эмоциональные  про-
блемы, неблагоприятные условия жизни (социальные, психологические, экономические, лингвистиче-
ские и т.д.). 

В настоящее время в Казахстане особые образовательные потребности школьни-
ков,обусловленные нарушениями  психофизического развития, полностью удовлетворяются только в 
специальных школах, где  учатся 14,2% от общего числа учащихся с заключениями и рекомендациями 
психологических, медицинских и педагогических консультаций. Остальные учащиеся этой категории, а 
также те, чьи трудности в обучении вызваны другими причинами,учатся в общеобразовательных шко-
лах страны [2]. 

Среди детей с поведенческими расстройствами без выраженного органического поражения го-
ловного мозга существует особая группа -  это дети с постепенными отклонениями в отдельных психи-
ческих функциях, проявляющихся в изменениях поведения. Большое внимание при таких  расстрой-
ствах привлекает увеличение двигательной активности у детей. Такие первичные  признаки  были вы-
явлены более 100 лет назад. Сложность проблемы заключается в том, что она носит комплексный ха-
рактер: медицинский, психологический и образовательный. Когда  впервые обращаются  к специали-
стам, они  обычно не диагностируют СДВГ у детей дошкольного возраста, а сначала наблюдают за 
детьми. 

Этот метод позволяет избежать диагностических ошибок. П. Бейкер и М. Алворд, (американские 
психологи)  выделили следующие критерии выявления гиперактивности у детей: 

1) Недостаток активного внимания: непоследователен, ему трудно удерживать внимание в 
течение длительного времени; не слушает, когда к нему обращаются; берется за задание с большим 
энтузиазмом, но  никогда не доводит его до конца; испытывает трудности с организацией; часто теряет 
вещи; избегает скучных и требующих умственных нагрузок; часто бывает забывчиви задумчивым, от-
влеченным. 

2) Подавленность моторики или двигательная расторможенность: постоянное ерзание; 
проявление признаков беспокойства (пересаживание на стулья, бег, стремится куда-либо); даже во 
младенчестве спит намного меньше, чем другие дети. 

3) Импульсивность: начинает отвечать на вопросы, не дослушав его; не может дождаться 
своей очереди, часто вмешивается и перебивает, не концентрируется,  не может контролировать и ре-
гулировать свое поведение.  

Если по крайней мере 6 из этих признаков проявятся до достижения 7 летнего возраста, учитель 
может предположить, что ребенок, за которым он наблюдает, гиперактивен. Есть  беспокойные, нерв-
ные дети, которые всегда активны только в определенных ситуациях. Это  тревожные дети. Критерии 
оценки гиперактивности и тревожности детей представлены в  таблице 1. 

Следует отметить, что синдром дефицита внимания с гиперактивностью - это непосредственно 
нейропсихологическое расстройство, одно из наиболее распространённых хронических заболеваний 
детей школьников.  

 



170 ЛОМОНОСОВ 

 

V международный конкурс молодых учёных | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1  
 Критерии оценки гиперактивности и тревожности детей 

 
 

Дополнительные исследования клинических случаев показали, что дети с СДВГ имеют меньше 
друзей или вообще не имеют их, чаще бросают школу, учатся ниже своих способностей, реже заканчи-
вают вуз,  бывают вовлечены в антисоциальную деятельность, употребляют алкоголь и наркотики, ис-
пытывают депрессии и расстройства личности.  

Следует помнить, что СДВГ – это заболевание, занесенное под кодом F90 (расстройство гиперак-
тивности) в Международную классификацию болезней 10-го пересмотра в раздел F90-F98 (эмоциональ-
ные и поведенческие расстройства, которые обычно начинаются в детском и подростковом возрасте). 

Изучение психолого-педагогической литературы позволило выделить следующие концепции и 
теории возникновения СДВГ (таблица 1). На протяжении многих лет создавалось, доказывалось, апроби-
ровалось или опровергалось огромное количество теорий и концепций причин возникновения гиперак-
тивности и СДВГ. Однако особое внимание притягивают к себе такие теории и концепции, как нейроме-
диаторная, генетическая, патологических средовых воздействий и психосоциальная (Т. Искакова, 2018).  

 
Таблица 2  

Основные теории и концепции возникновения СДВГ 

 
А.К. Мынбаева и  Т.Искакова считают, что концепции взаимосвязаны между собой и взаимодо-

полняют друг друга, они являются наиболее разработанными и экспериментально доказанными. Сле-

Название концепции 
или теории 

Последователи теории или 
концепции 

Причины возникновения гиперактивности и  
СДВГ 

Нейромедиаторная 
концепция 

Дмитриева Т. Б., Дроз-
дов А.З., Коган Б. М., Za-
metkinA. J., RapportJ. L. 

дисбаланс и нарушения в головном мозге, а 
именно нарушения в функционировании медиа-
торных систем. 

Генетическая  
концепция 

Cantwell  D. P., Willerman L., 
Safer  D. J. 

генетическая предрасположенность. 

Концепция патоло-
гических средовых 
воздействий 

StraussA. A.,  Lehtinen L. E., 
Брязгунов И. П. (Брязгунов, 
2003), Касатикова Е. В., 
Biederman J., Faraone S. V., 
Barkley R. A. (Rappley, 2005), 
Заваденко Н. Н 

Средовые воздействия. Данные факторы можно 
разделить на 2 группы: 

 Эндогенные и экзогенные факторы; 

 Пренатальные и постнатальные факторы. 
 

Психосоциальные 
теории 

Кошелева А. Д., Алексеева 
Л. С.,  Заваденко Н. Н. 

Сочетание социально-психологических и биоло-
гических факторов. 
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дует еще раз отметить, что на сегодняшний день нет единого мнения о причинах возникновения гипер-
активности и СДВГ. Каждая из них имеет как сильные, так и слабые стороны доказательности [3].  

Если диагноз не поставлен в медицинской карте, и  родители не обращают внимания на пробле-
мы  ребенка, то классному руководителю надо в тактичной форме посоветовать им обратиться к пси-
хологу или невропатологу и  убедить родителей в том, что ребенок нуждается в профессиональной  
помощи. Чрезмерно импульсивное поведение ребенка должно насторожить классного руководителя.  

Психологический словарь терминов и понятий  объясняет это слово  так: «Импульсивность — 
особенность поведения человека (в устойчивых формах — черта характера), заключающаяся в склон-
ности действовать по первому побуждению под влиянием внешних эмоций». 

Несмотря на то, что только специализированный врач может диагностировать СДВГ,  роль клас-
сного руководителя в работе с детьми с таким заболеванием очень важна.  Первым этапом деятельно-
сти классного руководителя  должно стать внимательное и систематическое наблюдение. Ребенок ча-
сто затевает драку или, если становится активным участником в конфликтах класса, спорах, то это уже 
не признаки  тревожности, а конкретное проявление СДВГ. 

Важным является  изучение, лонгитюдное наблюдение и мониторинг не только личности самого 
ребенка (с предполагаемым СДВГ), но и  тех, кто его окружает.  

Основным инструментарием для мониторинга можно использовать банк психологических мето-
дик, который отражает наиболее важные показатели психологического развития учащихся с СГДВ: ис-
следование умственных и познавательных психических процессов; изучение эмоциональных и пове-
денческих особенностей, личных характеристик и т.д. 

Психолого-педагогический мониторинг важно проводить с целью выявления динамики личност-
ных и психологических показателей развития учащихся и уровня взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса. 

Классный руководитель в работе  с детьми с СДВГ должен особо проявлять терпение, толерант-
ность, доброту, спокойствие, великодушие. Разумеется, эти качества необходимы для  работы  непо-
средственно со всеми детьми,  но особенно они востребованы в обучении ребенка с дефицитом вни-
мания и гиперактивностью.   

В том случае, когда  ученик  с СДВГ мешает учителю вести урок, перебивает его, нарушает дис-
циплину, провоцирует сверстников на конфликт,  даже здесь учитель обязан помнить, что ребенок не-
осознанно и не специально это делает. Работа с такими детьми должна  проводиться не только класс-
ным руководителем, психологом,  но и родителями. При обсуждении поведения ребенка нужно выде-
лить его сильные стороны, найти способ их развития. Классному  руководителю необходимо помнить о 
том, что  у детей с СДВГ повышенная чувствительность,  низкая самооценка и ее мотивация во многом 
зависят от похвалы и других позитивных методов и средств. 

Рекомендуется избегать монотонности и строить учебные занятия в соответствии шаблонному 
распорядку. Важно выбирать динамичные, нестандартные формы проведения уроков, использовать 
дидактические, развивающие, познавательные игры, групповые и коллективные формы организации 
учебной деятельности, ситуации успеха нужно создавать чаще. Целесообразно записывать домашнее 
задание на доске  и всегда в одном и том же месте. 

Следует помнить, что от ребенка с СГДВ нельзя требовать быстрого выполнения нескольких за-
дач.  Он не может быть сразу внимательным, усидчивым и послушным. Необходимо данные функции 
вводить постепенно. 

Ученик с СГДВ успешнее занимается в начале дня и в начале урока, затем его трудоспособность 
снижается. Хороший результат дает проведение зарядки или выполнение поручения. Учитель может 
попросить такого учащегося  вслух прочитать задание и объяснить остальным. Этим детям нравится 
все новое и непривычное, поэтому желательно добавить в работе немного экспрессивности, использо-
вать творческий подход. Очень важен тактильный контакт, не страшно положить  руку ребенку на пле-
чо, когда он начинает отвлекаться. 

И самое важное требование к учителям – надо верить в ребенка. Эффективность любого воз-
действия зависит от знаний, упорства и веры учителя.  
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Непосредственно диагностика не входит в функции учителя, но, тем не менее, следует убедиться 
в том, что специалисты проверили ребенка и  исключили медицинские проблемы, или помогли их 
улучшить. Общеизвестно, что в обычной жизни не следует проводить градацию между детьми, но в 
учебной деятельности для достижения эффективности образовательного процесса это разделение 
необходимо.  

Не секрет, что с детьми с СДВГ необходимо много работать. Чем лучше разъяснительная работа 
учителя, тем больше возможностей для своевременной помощи, тем больше шансов у ребенка найти 
свой индивидуальный путь в обществе.  

Практика показывает, что специальные мероприятия, проводимые с детьми с таким диагнозом, 
помогли улучшить их поведенческие, когнитивные и социальные функции. 
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Аннотация: психологическая готовность студентов колледжа к педагогической деятельности характе-
ризуется совокупностью взаимосвязанных между собой мотивационно-ценностного, когнитивно-
оценочного, организационно-личностного компонентов, поэтому для оценки сформированности уровня 
психологической готовности, использовались группы психодиагностических методик по каждому компо-
ненту. В своей работе мы считаем, что формирование психологической готовности студентов колледжа 
к педагогической деятельности возможно в условиях производственной практики. 
Ключевые слова: производственная практика, педагогическая деятельность, психологическая готов-
ность, методы обучения, педагогические условия, колледж, профессиональная деятельность. 

 
FORMATION OF PSYCHOLOGICAL READINESS TO THE PEDAGOGICAL ACTIVITY OF 

COLLEGE STUDENTS IN THE CONDITIONS OF INDUSTRIAL PRACTICE 
 

Larisa Evgenievna Malashkina 
 

Scientific supervisor: Borisenko Yulia V. 
 

Abstract: Psychological readiness of college students for pedagogical activity is characterized by a set of in-
terrelated motivational-value, cognitive-evaluative, organizational-personal components, therefore, groups of 
psychodiagnostic techniques for each component were used to assess the formation of the level of psycholog-
ical readiness. In our work, we believe that the formation of psychological readiness of college students for 
pedagogical activity is possible in the conditions of industrial practice. 
Keywords: industrial practice, pedagogical activity, psychological readiness, teaching methods, pedagogical 
conditions, college, professional activity. 

 
Формирование психологической готовности к будущей педагогической деятельности в колледже 

зависит от множества факторов. Кроме профессионально направленных отношений, индивидуальных 
качеств личности, мотивации и условий профессиональной подготовки, оно осуществляется через раз-
нообразные формы, методы и приемы.  
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Взаимодействие между преподавателем и студентом – ключевой фактор формирования психо-
логической готовности к профессиональной деятельности. Этот процесс требует постоянных и целена-
правленных усилий. В результате такого обмена опытом студент начинает осознавать и принимать се-
бя в роли участника педагогической деятельности.  

Одной из основных составляющих психологической готовности является способность к само-
контролю и самоанализу во время профессионального общения. Это означает, что студент овладевает 
умением контролировать свои эмоции и поведение, а также анализировать свои поступки и поведение 
в профессиональной области. 

Создание образовательной среды и предметно-пространственной среды - это условия, которые 
направлены на развитие психолого-педагогических факторов, таких как средства и отношения, и спо-
собствуют эффективному развитию личностно-профессионального потенциала обучающегося.  

Формирование психологической готовности студентов-педагогов к педагогической деятельности 
требует выполнения трех групп условий. Во-первых, необходимо сделать так, чтобы студенты мотиви-
ровались внутренне к деятельности. Во-вторых, педагогический коллектив должен оказывать поддерж-
ку студентам в процессе освоения и закрепления новых знаний, умений и навыков. Наконец, для 
успешного формирования психологической готовности студентов необходимо создать образователь-
ную атмосферу, основанную на уважении, помощи и доверии. Следовательно, педагогические, психо-
логические и организационно-методические условия имеют важное значение в обеспечении готовности 
студентов-педагогов к педагогической деятельности. 

В контексте исследований Н. М. Яковлевой, можно отметить, что педагогические условия играют 
важную роль в процессе педагогического развития студентов. Эти условия объединяют меры, которые 
помогают достичь наивысшего уровня педагогического становления. 

С другой стороны, С. В. Боровская рассматривала педагогические условия как комплекс мер 
учебного процесса, которые тесно связаны друг с другом. Она подчеркивала, что эти условия являются 
неотъемлемой частью педагогической системы и влияют на все аспекты ее функционирования и раз-
вития. 

Вместе с С. В. Боровской и Н. М. Яковлевой мы сосредотачиваем внимание на педагогических 
условиях, которые отражают влияние образовательной и пространственной среды на процессы и лич-
ностные характеристики студентов. Без этих условий невозможно обеспечить нормальное функциони-
рование и дальнейшее развитие педагогической системы. 

Активные методы обучения, такие как решение задач-ситуаций, деловые игры, круглые столы и 
другие, используются для формирования психологической готовности студентов-педагогов к педагоги-
ческой деятельности. Вместе с тем, формирование профессиональной готовности студентов  осу-
ществляется через академические учебные занятия по педагогике, педагогическую практику и произ-
водственную практику. Другим важным аспектом является участие студентов в научно-
исследовательской работе кафедры педагогики и психологии во время внеучебного времени, а также 
их включение в социально значимые педагогические проекты. 

Благоприятные условия для успешного развития студентов создаются при наличии таких факто-
ров, как мотивация к учебной деятельности, проявляющаяся через интерес, любознательность и жела-
ние приобретать знания и овладевать профессией. Также важным является развитие познавательных 
процессов, таких как мышление, память, восприятие, воображение, внимание и речь на высоком 
уровне. Волевые качества, включая настойчивость, целеустремленность, сознательность, ответствен-
ность и дисциплинированность, также играют роль в формировании психологической готовности сту-
дентов к профессиональной деятельности. 

Для оптимального раскрытия ключевых компетенций, необходимых для развития в процессе 
учебной деятельности, рекомендуется использовать разнообразные методы и средства обучения. К 
примеру, стоит применять современные технологии в обучении, такие как компьютеры и видеотехнику, 
а также проводить экскурсии и организовывать беседы. Разнообразные формы обучения, такие как 
лекции, семинары и работа в микрогруппах, также могут быть эффективными для развития умения 
эффективного взаимодействия с другими людьми и формирования обобщенных умственных действий, 
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таких как анализ, синтез и классификация. Создание благоприятных организационно-методических 
условий является неотъемлемой частью этого процесса. 

Для успешного самообразования необходимо использовать разные источники информации, 
например, книги и интернет. Кроме того, важно развивать навыки запоминания и другие методы, кото-
рые помогут эффективно усвоить новую информацию. 

Гибкость обучения заключается в использовании различных методов и форматов обучения, ко-
торые учитывают индивидуальные потребности студентов и новые педагогические идеи. Это также 
включает использование новейших технологических средств и правильный выбор учебных материа-
лов, которые будут доступны и подходят по уровню сложности. 

Формирование психологической готовности может быть осуществлено различными способами. 
Один из этих способов - это обучение, которое представляет собой процесс получения знаний, умений 
и навыков, необходимых для успешной работы. При этом обучение способствует развитию мотивации, 
саморегуляции и формированию профессиональных компетенций. 

Важным элементом образовательного процесса является производственная практика, которая 
позволяет закрепить и углубить усвоенные знания и навыки. Она также способствует развитию эффек-
тивности, мотивации и самоуверенности студента в его профессиональных знаниях и умениях. 

Стажировка на предприятии является одним из способов практической работы, который неотъ-
емлемая часть учебной программы. Ее основным назначением является обеспечение возможности 
студентам эффективно осваивать профессиональные навыки и опыт, а также развивать свои профес-
сиональные компетенции на практике в реальной организации. 

В процессе прохождения стажировки студентам ставятся перед собой важные задачи, такие как: 
1. Приобретение как общих, так и профессиональных навыков, необходимых для успешного ре-

шения разнообразных профессиональных задач. 
Студент должен осуществлять деятельность, для получения знаний о профессии и ее специфи-

ке. В процессе обучения должно быть осуществлено планомерное развитие аналитических способно-
стей, которое должно соответствовать выбранной специальности. 

Включение производственной практики в систему психологической и профессиональной готовно-
сти имеет несколько важных функций. Во-первых, это развитие различных видов деятельности, таких 
как познавательная, коммуникативная и творческая, с целью активизации студента. Во-вторых, она 
способствует преобразованию мышления и развитию психологических способностей. Кроме того, обра-
зование в процессе производственной практики обеспечивает апгрейд, расширение и углубление про-
фессиональных знаний, их применение для решения задач, а также формирование комплекса знаний, 
умений и навыков. 

Включение студентов в самостоятельную учебную деятельность осуществляется через форми-
рование активной социальной личности и положительного отношения к выбранной специальности, что 
способствует их легкому приспособлению к учебному процессу.  

Одновременно происходит оценка профессионального уровня и годности студентов, а также их 
готовности реализовать профессиональную деятельность.  

Прохождение производственной практики позволяет студентам получить необходимые общие и 
профессиональные навыки, а также накопить опыт и знания в своей области, приобрести готовность к 
самостоятельной работе.  

Главной целью производственной практики является развитие профессиональных компетенций и 
формирование необходимых умений для работы в данной сфере. 

Одним из ключевых требований для успешной организации производственной практики является 
полное погружение студента во все аспекты педагогической деятельности, включая знакомство с учеб-
ной работой, методическими материалами, общение с воспитанниками, а также проведение исследо-
вательской работы в соответствии с принятой методологией. 

Чтобы проиллюстрировать это, можно представить компетенцию как сумму опыта и знания. 
Для подготовки студентов-педагогов к практике в производственных условиях, мы считаем важ-

ным разработать индивидуальный образовательный план для педагогов. Этот план позволит непре-
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рывное развитие профессиональных навыков педагогов и активизацию их личностного потенциала. 
Сроки освоения необходимых педагогических знаний и практических навыков должны быть опи-

саны в индивидуальном образовательном плане, включающем также формы и методы обучения. Что-
бы развить психологическую готовность студентов-педагогов на педагогической практике, мы предла-
гаем установить личный контакт между каждым студентом и преподавателем, чтобы создать довери-
тельные отношения в коллективе. Кроме этого, формирование психологической готовности студентов-
педагогов будет продвигаться через последовательные этапы работы в течение практики. 

Важный аспект профессионализма - это отношение к своей специальности, представление о том, 
как будет выглядеть будущая профессия и какие условия будут в работе. Также необходимо осозна-
вать свои способности и значимые качества. 

Если говорить о мотивации, то она должна быть присутствовать в процессе обучения, чтобы 
вдохновить на получение профессии. Важно стремиться к успеху и иметь мотивацию работать в вы-
бранной специальности. 

Личностные свойства и качества также играют важную роль. Уверенность в себе, общий  интел-
лект, эмоциональная устойчивость (включая самоконтроль, самостоятельность, дисциплинирован-
ность, направленность на достижение целей), коммуникативные навыки (включая общительность) и 
нравственно-этические качества - все это является благоприятным фактором в достижении професси-
ональных целей. 

Повышение мотивационной готовности студентов-педагогов к педагогической деятельности в 
процессе профессиональной практики можно достигнуть с помощью следующих рекомендаций. Эти 
рекомендации ориентированы на формирование психологической готовности студентов-педагогов на 
разных этапах обучения. Значимые качества и свойства, такие как интеллектуальные способности 
(гибкость мышления, творческость и аналитическое мышление), эмоциональная устойчивость (реши-
тельность, инициативность, психическая стабильность, сочувствие) и коммуникативные навыки (неза-
висимость от группы, способность к лидерству, социальная смелость), играют важную роль в деятель-
ности студентов-педагогов. 

Студентам необходимо привить реалистическое представление о выбранной ими профессии. 
Для этого они должны быть ознакомлены с основными принципами и задачами своей будущей про-
фессии. Главная цель - помочь студентам понять, что их ожидает в будущем и какое значение они смо-
гут иметь для общества. Изучение общественной значимости педагогической профессии и развитие 
любви и уважения к ней также имеет важное значение. Осознание важности работы педагога в обще-
стве поможет студентам полностью понять важность и ответственность своей будущей профессии. 

Проведение тренингов, ориентированных на развитие самосознания и самооценки, поможет сту-
дентам осознать свои сильные и слабые стороны в профессиональной подготовке, что способствует 
формированию адекватной самооценки. Это также создаст условия для самокоррекции и саморазвития 
в процессе профессионального обучения и поддержит развитие самостоятельности в решении про-
фессиональных задач. Помимо этого, значимым фактором является формирование у студентов ответ-
ственного отношения к профессиональному развитию. Необходимо также уделять внимание совер-
шенствованию профессионально-педагогических навыков. 

Развитие готовности к восприятию нового, умение адаптироваться и планировать действия яв-
ляются основной целью данной практики. Расширение представления о собственных ресурсах и воз-
можностях саморегуляции, а также разработка адекватной стратегии поведения – это важные аспекты. 
При этом необходимо активно развивать рефлексию, креативность и критическое мышление в сфере 
профессиональных ситуаций. Педагогическая практика должна учитывать возрастные и индивидуаль-
ные особенности учащихся, применять практические формы и методы работы. 

Внутри педагогического процесса производственная практика выполняет функции адаптации, 
обучения, воспитания, развития и диагностики, что является очень важным. Студенты могут познако-
миться с различными воспитательными учреждениями и узнать, как они работают. Практика также по-
могает студентам привыкнуть к ритму педагогического процесса и налаживает контакт с детьми. В ре-
зультате практики студенты начинают понимать систему внутренних отношений и связей в учреждении. 
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Разнообразие видов трудовой деятельности, ремесел и изобразительного искусства, по мнению 
студентов, является важным аспектом практического обучения, помимо возможности развития знаний и 
навыков. Студентам также поручается проведение множества воспитательных мероприятий, включая 
встречи, праздники, конкурсы и викторины, что придает промышленной практике их воспитательную 
функцию. Это также предоставляет студентам возможность ознакомиться с народными жанрами искус-
ства, включая легенды, пословицы, поговорки, загадки, предания и сказки. Однако одной из наиболее 
важных функций практического обучения является его диагностическая функция, позволяющая студен-
там оценить свои успехи и недостатки в педагогической деятельности. 

Студенты, работая с детьми, понимают, что для развития важных профессиональных качеств 
необходимо усиленное саморазвитие и самовоспитание. Кроме того, опыт, приобретенный на практике, 
зачастую оказывается недостаточным, поэтому постоянное развитие становится необходимостью. 
Практика имеет глубокую связь с предыдущими этапами обучения и способствует формированию и 
развитию педагогических способностей и компенсаторных умений студента-практиканта. Кроме того, 
практика способствует развитию как профессиональных, так и личностных навыков студента. 

Студентам важно получить личностно-ориентированную, системную, усложняющуюся, непре-
рывную и творческую подготовку, которая организована таким образом, чтобы каждый из них активно 
участвовал и стал субъектом обучения и воспитания. Взаимодействие и сотрудничество являются ос-
новой взаимоотношений на практике. Производственная практика играет важную роль в формировании 
и закреплении профессиональной направленности у студентов. 

Профессиональное самоопределение студента является одной из основных целей в процессе 
образования. Наступление этого этапа оформляется путем использования различных методов и ин-
струментов. Преподаватель и студент взаимодействуют, транслируя свои ценности и установки. Очень 
важно учесть внутреннюю мотивацию и стойкую активность студента. Педагогическая поддержка также 
необходима, особенно при усвоении новых знаний и навыков. 

Для достижения психологической готовности студентов-педагогов к педагогической деятельно-
сти, необходимо создать атмосферу доверия, взаимопомощи и уважения. Формирование этой атмо-
сферы может осуществляться с использованием различных активных методов обучения в колледже, 
таких как решение ситуационных задач, деловые игры и интерактивные методы обучения. 
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Аннотация: В данной статье  рассмотрена французская политическая мысль XVIII в. Политические 
учения во Франции этой эпохи оставили нам ценные сведения и мысли по поводу естественных прав, 
разделении властей и другие положения. В работе проанализирована эпоха Просвещения не только в 
контексте Франции, но и всего мира. Представлены различные политические мыслители этой эпохи. В 
контексте их учений рассмотрены наиболее важные вопросы  политической науки. 
Ключевые слова: Просвещение, Франция, политические, учения, мыслители, либерализм, права, кон-
ституция, революция. 

 
XVIII век, или же как сейчас принято называть эпоха Просвещения, это один из самых важных и 

значимых периодов в истории не только политической мысли, но и всемирной истории вообще. Это 
период больших научных открытий, интеллектуального движения, в основе которой лежали идеи раци-
онализма, гумманизма и сводобомыслия. Эпоха Просвещения оказала значительное влияние на исто-
рию человечества, а также, в частности на наш любимый предмет, историю политических учений. В 
данный исторический период в работах политических мыслителей были заметны идеи и планы осу-
ществления некоего нового социально - нравственного идеала.  

Важно заметить также то, что в эпоху Просвещения люди еще больше начали освобождаться от 
«религиозных оков» в своих мирвоззренческих идеалах. То есть, в определенном смысле можно ска-
зать, что эпоха Просвещения является продолжением и историческим преемником эпохи Возрождения, 
которая также продвигала и разрабатывала идеи гуманизма, антиклерикализм, идеи свободы человека 
и  естественных прав личности.  

Нужно понимать, что истоки идеи о разделении властей уходят своими корнями в XVIII в.  
Итак, для политической мысли эпохи Просвещения и в целом для той эпохи были характерны 

следующие положения: 

 новый социально-нравственный идеал,  

 переход от феодализма к капитализму, 

 идея о свободе и гуманизме, 

 еще большее освобождение философской мысли от «религиозных пут», 

 религия перестала играть определяющую роль в международных отношениях в Европе и др. 
Среди различных мыслителей заметный вклад в историю развития политической мысли внесли 

именно французские политические мыслители XVIII в., такие как: Шарль Луи де Монтескье, Жан Жак 
Руссо, Вольтер и др. В работе будут рассмотрены эти, а также и другие французские мыслители XVIII 
в., их работы, политические идеи и воозрения.  

Эпоха Просвещения получила такое название по той причине, что философы того времени за-
нимались своего рода «просветительской» деятельностью, они надеялись и ставили себе задачу 
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именно с помощью силы разума и знаний изменить мир.  
Условно можно отметить три «революции» во времена эпохи Просвещения: 

 промышленная - в Англии, 

 политическая – во Франции, 

 философско-эстетическая – в Германии. 
Франсуа Мари Аруэ (1694 – 1778 гг.) (Вольтер – это его псевдоним) – французский философ-

просветитель, политический мыслитель, историк, правовед, писатель, одна из ключевых фигур эпохи 
Просвещения во Франции и вообще в мире. 

Идеи Вольтера связывают с подготовкой Великой французской революции, однако все же его 
политическое кредо было направлено именно на мирные, бескровные преобразования. 

Если говорить тезисно, то Вольтер оставил нам следующие политические учения и идеи: 

 свобода совести и слова, 

 свобода есть не свобода общества в целом, а свобода одной конкретно взятой личности, 
частная свобода, 

 господство права, 

 поддерживал «просвещенный» абсолютизм, 

 свобода, собственность, законность, гуманность. 
Помимо вышеперечисленных уже работ Вольтера, у него также наиболее известны его «Фило-

софские повести», в частности, произведения «Задиг, или Судьба» (1747), «Кандид, или Оптимизм» 
(1759), «Простодушный» (1767) и др.  

Вольтер приводит интересную философскую мысль: «Тот, кто пожелал бы подсчитать несчастья, 
связанные с порочным правлением, вынужден был бы написать историю человечества. Из всего этого 
вытекает, что если люди ошибаются в физике, то они еще больше делают ошибок в морали, и мы об-
речено на невежство и несчастье в жизни...» [1, c.381]. 

Жан Жак Руссо (1712 – 1778 гг.) – франко – швейцарский философ, писатель и политический 
мыслитель эпохи Просвещения, один из французских просветителей. Ирхин Ю.В. в своем учебнике 
«политология» пишет о том, что он родился в Женеве, в семье часовщика, воспитывался в среде же-
невских ремесленников, для которой были характерны высокий уровень грамотности и стремление к 
знаниям, в частности, политическим [2, c. 217].  

Руссо был за свободу и равенство всех граждан перед законом, т.е. абсолютно все граждане от 
простого гражданина до короля равны перед законом. Он считал так: «Именно тот строй будет наилуч-
шим и наиболее естественным, когда мудрейшие правят большинством, когда достоверно, что они 
правят им к его выгоде, а не к своей собственной» [2, c.219].   

Вольтер и Руссо не дожили до времен Великой французской революции. Однако, как пишет Ирх-
ин Ю.В.: «... своебразный спор этих просветителей о возможности ликвидации социального неравен-
ства и используемых средствах был как бы продолжен уже в годы Революции» [2, с. 220]. 

Шарль Луи де Секонда, барон де Ла-Бред и де Монтескье (или просто Шарль Луи Монтескье) 
(1689 – 1755 гг.) – французский писатель, философ, политический мыслитель эпохи Просвещения. Он 
вошел в историю политической мысли главным образом как основоположник теории разделения вла-
стей.  У него следующие основные труды: «Персидские письма» (1721), «Размышления о причинах 
величия и падения римлян» (1731), «О духе законов» (1748), статьи «Закон», «Законодатель» в «Эн-
циклопедии» [2, c.220]. 

В труде «О духе законов», работа над которым заняла у него около двадцати лет, он обосновы-
вал возникновение различных форм и принципов государственного управления в зависимости от воз-
действия ряда некоторых объективных, естественных факторов.  В этом труде также получила даль-
нейшее развитие теория разделения властей, обоснован тезис о естественном разнообразии различ-
ных систем законодательства и др. [2, c.221]. 

В «Антологии…» представлена эпохальная для своего времени и не только работа Монтескье «О 
духе законов». Но она безусловно заслуживает внимания, поэтому целесообразно рассмотреть основ-
ные ее идеи. 
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Монтескье определяет три «образа» правления в своей книге: републиканский, монархический и 
деспотический. Определение каждому из этих образов правления Монтескье дает следующее: «Я 
предполагаю три определения или вернее три факта: «Республиканское правление – это то, при кото-
ром верховная власть находится в руках или всего народа, или части его; монархическое, при котором 
управляет один человек, но посредством установленных неизменных законов; между тем как в деспо-
тическом вне всяких законов и правил движется волей и произволом  одного лица» [1, c.375]. Это и 
есть, по Монтескье то, что называется природой правления. 

Монтескье определяет принципы трех видов правления, но пишет: «Это не значит, что в такой-то 
республике люди добродетельны, но это значит, что они должны быть таковыми. Из этого не следует 
также, что в таком-то монархическом государстве господствует честь, а в таком-то деспотическом – 
страх; из этого следует лишь, что так должно быть, ибо иначе эти государства не будут совершенными. 

Дени Дидро (1713 – 1794 гг.) – французский просветитель и писатель, деятель культуры, полити-
ческий мыслитель. Основные труды и сочинения Дени Дидро, помимо «Энциклопедии», следующие: 
«Мысли к объяснению природы» (1754), «Разговор Даламбера и Дидро» (1769), «Философские основа-
ния материи и движения» (1770), «Элементы физиологии» (1774-80) и другие. 

Что касается его политических учений, то он был противником феодально – деспотических стро-
ев, был материалистом и атеистом (за что, естественно, преследовался не только католической церко-
вью, но и властями). Он хоть и был против того, что королевская власть имеет божественное проис-
хождение, но все же возлагал -таки некоторые надежды на просвещенного монарха, особенно в боль-
шом и полностью централизованном государстве. Был сторонником теории общественного договора. В 
последние годы жизни стал поддерживать идею республиканского правления [1, c.439]. 

Жан Мелье (1664 – 1729 гг.) – французский философ – материалист, утопический коммунист, по-
литический мыслитель. Известен прежде всего как автор знаменитого сочинения «Завещание», опуб-
ликованного в трех томах в 1864 г. в Амстердаме. 

В своем труде «Завещание» он набросал контуры идеального коммунистического общества, в 
котором все люди одной местности объединяются в одну единую семью-общину с общим владением 
всеми благами, где все поголовно трудятся и любят друг друга, как братья. Собственно, поэтому его и 
называют утопическим коммунистом, как того же Томаса Мора. 

Моррели (XVIII в.) – французский писатель, философ, политический мыслитель, один из пред-
ставителей направления утопического коммунизма. Достоверных биографических данных о жизни Мо-
релли, к сожалению, не сохранилось. Его взгляды наиболее обстоятельно развиты в его поэмах «Бази-
лиада» и в трактате «Кодекс природы, или Истинный дух ее законов (вспоминается Монтескье с его «О 
духе законов») » (1755) [3, c.228]. 

В отличие от Т. Мора и Т. Кампанеллы, взгляды которых оказали большое влияние на самого 
Морелли, он излагал свои идеи о будущем коммунистическом обществе не в ключе описания некой 
фантастической, выдуманной страны, а в форме законодательных проектов [3, c.229]. 

Габриэль Мабли (1709 –  1785гг.) – французский политический мыслитель, один из представите-
лей утопического коммунизма, историк. Был выходцем из дворянской семьи. Находился на дипломати-
ческой службе. Это открыло ему дорогу к быстрому карьерному развитию, однако он от всего отказал-
ся, даже от почетной должности воспитателя наследника престола. Мабли посвятил дальнейшую свою 
жизнь научным трудам и литературе [3, c.229]. 

В его работах примечательна мысль о том, что проповедь коммунистического строя не будет 
иметь успеха, ибо в обществе, который разделен на богатых и бедных нет той силы, которая способна 
его осуществить [3, c.230]. 

Великая французская буржуазная революция (1789 – 1794). Вообще сама Великая французская 
революция, по общему консенсусу историков, длилась дольше, с 1789 по 1799 год. Для этой револю-
ции, по Ирхину Ю.В., характерны следующие моменты: 

 глубокий социальный характер, 

 широкое участие трудящих масс, 

 участие в революции городской буржуазии, 
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 бескомпромиссная борьба против теологических установок, поддерживающих абсолютист-
кие порядки, 

 борьба против феодалов, католической церкви и абсолютной монархии [2, c.213]. 
Великая французская революция началсь 14 июля 1789  г. взятием Бастилии восставшими пари-

жанами. А закончилась она в результате переворота 9 термидора (1794), в результате которого власть 
захватила контрреволюционная буржуазия  (термидорианцы), что означало конец Великой француз-
ской буржуазной революции. 

К каким же результатам пришла Великая французская революция и какие из них примечательны 
для истории политических учений? Данная буржуазная революция принесла много того, о чем нужно 
сказать. В частности, Ирхин Ю.В. своем учебнике «Политология» приводит следующие положения: 

 республиканский строй во Франции, 

 отделение церкви от государства, 

 новая политическая культура и идеология, основанные на известных принципах и др. [2, 
c.213]. 

Однако самым важным и примечательным «продуктом» этой революции является, по-моему 
мнению,  принятие «Декларации прав человека и гражданина» (1789). В 5 томе «Антологии мировой 
политической мысли» приводится этот документ.  И мне  хотелось бы подробно рассмотреть и разо-
брать некоторые ее положени. 

«В силу этого Национальное собрание признает и объявляет пред лицом и под покровитель-
ством Верховного существа следующие права человека и гражданина». 

1) «Люди рождаются и остаются свободными и равноправными. Общественные различия могут 
иметь место лишь в случаях их полезности для всех». Это, конечно, одно из главных положений  доку-
мента. В нем объявляется, что все люди вне зависимости от того, кем они родились, имеют равные 
права и остаются в этих правах 

2) «Цель всякого политического союза – сохранение естественных и неотчуждаемых прав че-
ловека. Права эти суть: свобода, собственность, безопасность и противление угнетению». Здесь при-
мечательно то, насколько сильное значение придается естественным правам человека. 

3) «Принцип всякой верховной власти принадлежит нации. Ни одна коллегия, ни одно лицо не 
могут отправлять власти, не исходящей непосредственно от нации». Идея о том, что власть принадле-
жит народу. 

4) «Свобода заключается в возможности делать все, что не вредит другому.  Таким образом, 
пользование каждого человека своими естественными правам не должно встречать иных границ, кроме 
тех, которые гарантируют другим членам общества пользование теми же правами. Эти границы могут 
быть определены только законом». Только закон определяет, что можно, а что нельзя. Право и свобо-
да делать все, что не вредит другим 

5) «Закон вправе запрещать действия, приносящие вред обществу. Все, что не запрещено за-
коном, не должно встречать препятствий к своему осуществлению. Никого не должно принуждать де-
лать то, что не предписано законом». Закон имеет силу и право запрещать такие действия, что прино-
сят вред обществу. Человек не обязан делать то, что не предписано делать законом [4, с.69-70]. 

Таким образом, «Декларация прав человека и гражданина» одной из первых четким, досконально 
оформленным с точки зрения юрисдикции языком определила базовые и естественные права челове-
ка, соблюдение которых и по сей день является естественным и неоспоримым. Стоит сказать, что в 
дальнейшем данный документ оказал значительное влияние и заложил фундамент для оформления и 
последующих документов подобного толка. 

 Итак, я думаю, что мне удалось в определенной мере осветить политические учения XVIII века, 
т.е. эпохи Просвещения в целом, а также политические учения конкретных политических мыслителей. 
В первой части статьи я несколько подробнее остановился на общих положениях и характеристике  
эпохи Просвещения в целом  и эпохи Просвещения во Франции, затем дал краткую историческую 
справку этой эпохе. Затем  я раскрыл политические учения и концепции французских просветителей 
XVIII века (Вольтер, Руссо, Монтескье, Дидро, Молье, Мабли, Мелье). Наконец, логическим образом 
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завершил свою работу рассказом о Великой французской революции и об одном из главных докумен-
тов эпохи Просвещения - «Декларации прав человека». А закончить статью мне хочется национальным 
девизом Франции, который берет свое начало именно со времен Великой французской революции: 
«Свобода, равенство, братство».  
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Аннотация: в современном мире, где географические и исторические исследования играют важную 
роль, применение фотограмметрии становится неотъемлемой частью процесса анализа и документи-
рования достопримечательностей. Эта статья представляет обзор современных подходов к использо-
ванию фотограмметрии в географических и исторических исследованиях, обосновывая их актуаль-
ность, методологию и результаты. В результате исследования выявляются преимущества и ограниче-
ния фотограмметрических методов, а также предоставляются выводы и перспективы для будущих ис-
следований в данной области. 
Ключевые слова: Фотограмметрия, географические исследования, исторические исследования, до-
стопримечательности, геодезия, 3D-моделирование. 
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Введение 
Исследование достопримечательностей и культурного наследия является важной частью гео-

графических и исторических исследований. Сохранение и документирование исторических памятников, 
архитектурных сооружений и природных достопримечательностей играют ключевую роль в сохранении 
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культурного богатства и исторической ценности. В этом контексте фотограмметрия, как современный 
метод исследования, предоставляет уникальные инструменты для анализа и документирования досто-
примечательностей. 

Обзор литературы 
Фотограмметрия - это метод, широко используемый в географических и исторических исследова-

ниях для создания точных трехмерных моделей объектов на основе фотографий и изображений. В 
данном разделе мы рассмотрим актуальные исследования и литературу, касающуюся использования 
фотограмметрии в анализе достопримечательностей. 

"Фотограмметрия и достопримечательности: современные методы и приложения" (Смит, Дж. Р., 
2019). Это исследование представляет собой обширный обзор современных методов фотограмметрии 
и их применения в анализе достопримечательностей. Автор подробно описывает методологию созда-
ния трехмерных моделей и представляет примеры исследований, где фотограмметрия использовалась 
для документирования и изучения различных объектов. [1, с. 115]. 

"Применение фотограмметрии в археологических исследованиях" (Браун, Р. Л., 2020). Эта рабо-
та фокусируется на использовании фотограмметрии в археологии. Автор исследует, как этот метод 
помогает археологам в создании точных моделей археологических находок, раскопок и структур. Он 
также обсуждает методы обработки фотографий и вычисления координат. [2, с. 48]. 

"Создание виртуальных экскурсий с использованием фотограмметрии" (Миллер, С. К., 2018). Эта 
статья представляет собой исследование, посвященное созданию виртуальных экскурсий с использо-
ванием фотограмметрии. Автор описывает методологию создания виртуальных туров, которые позво-
ляют пользователям исследовать достопримечательности с помощью трехмерных моделей. [3, с. 312].  

"Фотограмметрия и архитектурное наследие" (Дэвидсон, Е. А., 2017). Эта работа исследует приме-
нение фотограмметрии в сохранении архитектурного наследия. Автор описывает методы создания точ-
ных моделей архитектурных сооружений и их реставрации с использованием фотограмметрии. [4, с. 61]. 

"Фотограмметрия и образование: новые возможности для изучения достопримечательностей" 
(Гарсия, М. П., 2016). Эта статья рассматривает применение фотограмметрии в образовании и популя-
ризации достопримечательностей. Автор описывает, как создание образовательных программ на осно-
ве фотограмметрии позволяет широкой аудитории изучать культурное наследие и исторические объек-
ты. [5, с. 433]. 

Все эти исследования подчеркивают важность фотограмметрии в современных географических и 
исторических исследованиях. Этот метод предоставляет инструменты для более детального анализа 
достопримечательностей, их сохранения и популяризации. Важно отметить, что применение фото-
грамметрии требует тщательной методологии и технических знаний, но оно открывает новые горизон-
ты для исследования культурного наследия. 

Основная часть 
В основной части данной статьи мы более подробно рассмотрим различные аспекты применения 

фотограмметрии в географических и исторических исследованиях. Мы сосредоточимся на методоло-
гии, применении и результатах использования этого инновационного метода. 

Методология фотограмметрии 
Фотограмметрия представляет собой метод создания точных трехмерных моделей объектов с 

использованием фотографий и изображений. Этот метод базируется на принципах геометрии и обра-
ботки изображений. Для создания трехмерных моделей необходимо провести фотосъемку объекта под 
разными углами и с разных точек съемки. Полученные фотографии затем обрабатываются с помощью 
специализированного программного обеспечения, которое вычисляет координаты точек на поверхно-
сти объекта и создает точную трехмерную модель. 

Одним из ключевых этапов фотограмметрии является настройка камеры, чтобы обеспечить точ-
ное измерение объекта. Это включает в себя определение фокусного расстояния, углов обзора камеры 
и других параметров, которые влияют на точность измерений. После фотосъемки фотографии прохо-
дят калибровку, в результате чего получается набор измеренных точек и их координаты в трехмерном 
пространстве. 



ЛОМОНОСОВ 187 

 

www.naukaip.ru 

Применение фотограмметрии в географических и исторических исследованиях 
Создание точных 3D-моделей достопримечательностей: Фотограмметрия позволяет создавать 

точные и детальные 3D-модели архитектурных сооружений, археологических находок и природных объ-
ектов. Это важно для документирования и сохранения культурного наследия и исторических памятников. 

Археологические исследования: В археологии фотограмметрия применяется для создания трех-
мерных моделей археологических раскопок, артефактов и мест находок. Это упрощает анализ и доку-
ментирование археологических данных. 

Виртуальные экскурсии: Фотограмметрия позволяет создавать виртуальные экскурсии, где поль-
зователи могут исследовать достопримечательности в трехмерном пространстве. Это делает культур-
ное наследие более доступным для широкой аудитории. 

Образовательные программы: Фотограмметрия используется в создании образовательных про-
грамм, позволяющих студентам и исследователям изучать достопримечательности и исторические 
объекты с высокой степенью детализации. 

Результаты 
Применение фотограмметрии в географических и исторических исследованиях позволяет полу-

чить точные и надежные результаты. Это включает в себя создание детальных 3D-моделей, точные 
измерения и анализ объектов, а также возможность воссоздания их исторического контекста. 

Сравнение с традиционными методами 
В сравнении с традиционными методами документирования и изучения достопримечательно-

стей, фотограмметрия предоставляет более точные и детальные данные. Традиционные методы, та-
кие как ручное замерение и фотографии, могут быть менее точными и требовать больше времени. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Исследование роли фотограмметрии в современных географических и исторических исследова-

ниях позволяет сделать следующие выводы: 
Фотограмметрия как ключевой инструмент: Фотограмметрия является неотъемлемой частью со-

временных исследований достопримечательностей. Ее применение позволяет получать высокоточные 
и детальные данные, что открывает новые горизонты для изучения и документирования объектов 
культурного и природного наследия. 

Сохранение культурного наследия: Фотограмметрия играет важную роль в сохранении культур-
ного наследия. Создание точных 3D-моделей и виртуальных экскурсий позволяет сохранить информа-
цию о достопримечательностях для будущих поколений. Это особенно актуально в условиях увеличе-
ния туристической нагрузки на исторические объекты. 

Упрощение исследований: Применение фотограмметрии в археологических исследованиях поз-
воляет сократить время и усилия, необходимые для документирования и анализа археологических 
находок. Это содействует более быстрому прогрессу в изучении исторических объектов. 

Образование и популяризация: Фотограмметрия используется в образовательных программах и 
создании виртуальных экскурсий, что делает достопримечательности более доступными для обучения 
и популяризации среди широкой аудитории. 

Дальнейшие перспективы: В будущем, развитие методологии фотограмметрии и программного 
обеспечения предоставит еще больше возможностей для изучения достопримечательностей. Улучше-
ние сенсоров камер, а также автоматизация процесса обработки фотографий, сделают фотограммет-
рию более доступной и эффективной. 

Междисциплинарные исследования: Сотрудничество между географами, историками, археоло-
гами и специалистами в области фотограмметрии будет способствовать развитию этой области и от-
крытию новых сфер применения. 

В заключение, фотограмметрия представляет собой мощное средство, которое значительно обо-
гатило современные исследования достопримечательностей и культурного наследия. Ее возможности 
позволяют создавать точные трехмерные модели, сокращать время исследований и делать наследие 
более доступным для образования и общества в целом. Дальнейшие исследования и разработки в 
этой области предоставят еще больше инструментов и перспектив для исследователей и поклонников 
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культурного наследия. 
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