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ОТДЕЛЕНИЕ И ЗАКАЧКА ПОПУТНО-ДОБЫВАЕМОЙ 

 ВОДЫ ВНУТРИ СКВАЖИНЫ 
 

Аннотация 
Одной из экономических и экологических проблем добычи нефти является высокий объем попутной 

добываемой воды в процессе разработки месторождений. В данной статье рассматривается технология 
сепарации попутной воды в нагнетательной скважине с ее последующей закачкой в пласт. 

 
Ключевые слова 

Попутная добываемая вода, отделение пластовой воды, внутрискважинная сепарация, 
 установка предварительного сброса воды, обезвоженная нефть. 

 
Стремительный промышленный рост добычи нефти становится причиной увеличения количества 

попутно-добываемой воды. Попутная вода – это пластовая вода, добываемая единой смесью с нефтью и 
газом. Увеличение ее добычи приводит к существенному повышению затрат на подъем, транспорт и 
подготовку этой воды. Требуется большое количество времени и энергии на ее содержание. Также, при 
добыче пластовой воды повышается коррозия оборудования. Более того, быстрый рост населения и 
экономики вызвали повышенный спрос на эффективное использование воды, особенно в районах с 
дефицитом воды. Следовательно, исследования по подготовке добываемых жидкостей в экологичном и 
экономичном ключе стала серьезной проблемой для нефтегазовой отрасли. 

В классической схеме добычи и подготовки [1] (рисунок 1) добываемая жидкость перекачивается на 
УПСВ (установка предварительного сброса воды), там осуществляется частичная сепарация воды. После 
УПСВ эмульсия транспортируется на установку по подготовке и перекачке нефти (УППН), здесь же 
осуществляется полное отделение воды от нефти. Далее, вода перекачивается на БКНС (блочная кустовая 
насосная станция), где вода под высоким давлением закачивается в пласт через нагнетательные 
скважины. Подъем, подготовка и хранение попутной воды, учитывая, что вода проходит десятки 
километров по трубопроводам, требует большого количества энергии и времени, что увеличивает 
затраты, связанные с производством. 

В связи с возникающими трудностями при добыче попутной воды, рассматривается такой тип 
технологии, как внутрискважинное отделение нефти от воды. 
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Рисунок 1 – Стандартная схема сбора и подготовки продукции 

Источник: разработано автором 
 
Описанная выше проблема отделения воды рассматривается в работах зарубежных ученых [2-3], 

отечественных патентах [4-5] и многих других работах, что свидетельствует об актуальности проблемы 
внутрискважинного отделения воды. После проведенного научного поиска, предлагается новая 
технология внутрискважинной сепарации скважинной продукции. Схема установки изображена на 
рисунке 2. 

2

1

3

4

5
6

7

8

 
Рисунок 2 – Скважинный сепаратор 

 1 – вход продукции, 2 – выход частично обезвожинной нефти, 3 – заглушка, 4 – насос, 5 – пакер, 6 – 
отверстия перфорации, 7 – насосно-компрессорная труба, 8 – эксплуатационная колонна 

Источник: разработано автором 
 

Нагнетательная скважина используется в качестве скважинного сепаратора. Принцип работы 
установки: эмульсия поступает в скважину через патрубок 1, движется по НКТ и через отверстия поступает 
в пространство между НКТ и ЭК. В межтрубном пространстве осуществляется разделение эмульсии на 
нефть и воду. Частично обезвоженная нефть движется вверх и поступает в систему сбора через патрубок 
2. Сепарированная вода поступает в насос 4, далее под высоким давлением закачивается в пласт. 
Заглушка 5 предотвращает сообщение между областями скважины. 

Итоги 
Отделение попутной воды внутри скважины может снизить затраты на утилизацию воды. Отделение 

попутной воды внутри скважины поможет достичь экономического эффекта путем сокращения затрат на  

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 9-1 / 2023 
 

 

 

7 

ее утилизацию, электроэнергию, отсутствием затрат на строительство водоводов, насосных станций. 
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Аннотация 

Важную роль в обеспечении транспортных потоков играет мoрская перевoзка нефти и 
нефтепрoдуктoв на танкерах. Погрузка танкера является сложным и ответственным процессом, 
требующим большого внимания со стороны экипажа судов. Цель данного исследования состоит в 
выделении и анализе факторов безопасной транспортировки груза морем.  

Ключевые слова 
Транспортировка нефти, грузовые операции, факторы безопасности. 

 
Грузовое оборудование танкера должно обеспечивать безопасное проведение грузовых операций 

и не допускать загрязнения моря нефтяными грузами. 
Актуальность исследования. Учитывая, что грузовая система – это одно из основных уязвимых мест, 

из которого может произойти утечка груза, необходимо строгое соблюдение экипажем судна мер 
безопасности при проведении грузовых операций. В этой связи при подготовке инженеров-
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судоводителей в морском университете особое внимание следует уделять системе требований 
безопасной транспортировки нефти и нефтепродуктов на танкерах. 

Цель исследования состоит в изучении особенностей документов, регламентирующих технологию 
и безопасность перевозки нефти.  

Объектом исследования выступают факторы безопасности, необходимые для успешной 
эксплуатации нефтяного танкера по вопросам технологии и безопасности перевозки нефтяных грузов с 
учетом минимальных требований международных организаций и национальных администраций. 

Основные задачи исследования заключались в следующем: изучить систему документов по 
безопасности грузовых операций, охватываемых программой подготовки судоводителей в морском 
университете; провести выборку и содержательный анализ основных факторов безопасности при 
погрузке и выгрузке сырой нефти и нефтепродуктов; рассмотреть особенности грузовой и балластной 
систем танкера. 

В соответствии с задачами исследования нами изучены пакеты документов по безопасности 
грузовых операций, содержащие следующие основные позиции: общие требования пожарной 
безопасности; требования безопасности при грузовых операциях; требования к грузовому оборудованию 
танкера, относящиеся к предотвращению разливов; целостность грузовой и балластной систем; 
интенсивность погрузки [1,2].  

Капитаны судов должны быть обеспечены информацией о максимально допустимых значениях 
интенсивности погрузки каждого грузового и балластного танка, а, если танки имеют общую газоотводную 
систему, то такая информация должна быть предоставлена для группы грузовых или балластных танков. 
Данное требование направлено на обеспечение того, чтобы танки не подвергались чрезмерно высокому 
или чрезмерно низкому давлению из-за превышения производительности газоотводной системы с 
учётом всех дополнительно установленных газовыпускных устройств [3].  

Вероятно, больше всего трудностей возникает при оценке влияния свободной поверхности 
жидкости в грузовых и двухкорпусных балластных танках на поперечную метацентрическую высоту. 
Конструкция, тип и количество этих танков могут быть такими, что влияние свободной поверхности 
загруженной в них жидкости может привести к значительному уменьшению поперечной 
метацентрической высоты. Ситуация ещё более осложняется в случае наличия на судне как широких 
грузовых танков без диаметральной переборки, так и балластных танков, в которых также не установлена 
диаметральная переборка (U – образные танки).  

К наиболее опасным этапам любой из выполняемых операций относятся заполнение междудонных 
балластных танков в процессе выгрузки груза и их опорожнение в процессе погрузки груза. Если в какой-
либо момент достаточно большое число и грузовых и балластных танков не будут заполнены полностью, 
то при совокупном влиянии свободной поверхности жидкости в этих танках, поперечная 
метацентрическая высота может уменьшиться до такого значения, при котором судно потеряет 
поперечную остойчивость. Это может привести к внезапному образованию большого статического крена 
или переваливанию с борта на борт. Потеря судном остойчивости наиболее вероятна, если свободная 
поверхность жидкости занимает большую площадь, а сама жидкость имеет большую высоту, так как при 
этом происходит повышение центра тяжести по вертикали [3]. 

В заключение заметим, что использование компьютерной техники позволяет выполнять сложные 
расчеты по управлению грузовыми, балластными и другими операциями на танкере, контролировать 
посадку, остойчивость и прочность судна, что способствует повышению безопасности его эксплуатации 
при транспортировке нефти при соблюдении всех мер предосторожности как со стороны судового, так и 
берегового персонала.  

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Машинное обучение активно внедряется в промышленности и сегодня является своего рода 
трендом развития инновационно-активных промышленных компаний. Целью выполненного 
исследования явилось раскрытие сущности машинного обучения в контексте современных взглядов на 
данное явление и определение его роли в развитии умного производства. 

Ключевые слова 
Искусственный интеллект, компьютерное обучение, рынок искусственного интеллекта, 

 промышленные приложения, умное производство. 
 
Введение. Промышленность занимает высокий удельный вес в структуре национального продукта 

и оказывает существенное влияние на развитие национальной экономики, рост ВВП, формирование 
доходов и благосостояние населения, развитие внутренней и внешней торговли, политическую и 
социальную стабильность любого государства. В настоящее время конкурентоспособность 
промышленного производства обеспечивается за счет внедрения современных систем автоматизации и 
роботизации, развертывания информационно-аналитических систем управления бизнес-процессами [1, 
с. 64]. 

В последние десятилетия научные исследования в области развития методов машинного обучения 
сделали весомый шаг вперед. Машинное обучение является основой разработки прикладных 
программных продуктов для промышленных предприятий и одним из ключевых факторов, 
способствующих трансформации традиционной производственной системы до уровня «Индустрия 4.0». 
Однако, следует отметить, что масштабное развертывание интеллектуальных систем управления 
производственными и бизнес-процессами процессами в промышленности характерно лишь для 
небольшого кластера крупных международных компаний таких как Honeywell International Inc., Rockwell 
Automation Inc., Siemens AG и некоторых других. 

Результаты исследования. Машинное обучение – это совокупностью методов и алгоритмов (рис. 1), 
которые позволяют в автономном режиме обнаруживать закономерности в данных, а затем использовать 
их для прогнозирования или для выполнения других видов принятия решений в условиях 
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неопределенности [4, с. 1]. В своем развитии оно прошло путь от первой компьютерной обучающей 
программы игры в шашки, написанной в 1952 году А. Сэмюэлом, до адаптивных программ, способных 
учиться на собственном опыте и постоянно совершенствоваться на основе обратной связи из внешней 
среды, что позволяет признать наличие тесной связи его с искусственным интеллектом [2, с. 329; 3, с. 463].  

 
Рисунок 1 – Классификация основных методов машинного обучения 

 
В настоящее время все больше и больше крупных промышленных компаний вкладывают средства 

в развитие производственных технологий, основанных на машинном обучении. Внедрение этих 
технологий позволяет снижать затраты на рабочую силу, содействует развитию системы бездефектного 
изготовления продукции, сокращает внеплановые простои, обеспечивает улучшение организации и 
управления компанией и многое другое, тем самым способствуя развитию «умного» производства. 

«Умное» производство основано на интеграции различных технологий, программных систем и 
датчиков для создания целостной интеллектуальной экосистемы, которая может отслеживать, 
анализировать и автоматизировать производственные операции в режиме реального времени. Для 
оптимизации производственных процессов и повышения операционной эффективности оно использует 
такие технологии как Интернет вещей (IoT), машинное обучение (ML), искусственный интеллект (AI) и 
аналитику больших данных (Big Data).  

Весомый вклад в развитие «умного» производства внесла автомобильная промышленность, где 
внедрение роботов в технологический процесс позволило минимизировать участие в нем человека. 
Другим направлением является производство электроники, где машинное обучение используется для 
оптимизации производственных процессов, анализа данных и улучшения качества продукции. 
Полученные в результате промышленной автоматизации преимущества и возможности явились своего 
рода катализатором спроса на технологии машинного обучения в других сферах производственно-
хозяйственной деятельности человека. В результате этого компании из разных отраслей стремятся 
включить интеллектуальное производство в свои процессы, способствуя общему росту рынка «умного» 
производства. Так, согластно выводам экспертов CMI Consulting LLC, среднегодовой темп роста рынка 
«умного» производства в ближайшее десятилетие составит не менее 14 % [5]. 

Рост рынка «умного» производства тесно связан с индустрией информационных технологий, 
которые играют ключевую роль в существовании и развитии искусственного интеллекта (ИИ). Ожидается, 
что в ближайшие годы рынок искусственного интеллекта продемонстрирует уверенный рост и к 2030 году 
вырастет до 1,8 трлн. долл. США (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Прогноз развития мирового рынка искусственного интеллекта  

до 2030 г., млрд. долл. США 
 
Современный рынок искусственного интеллекта охватывает огромное количество отраслей. Он 

включает все, от цепочек поставок, маркетинга, производства продуктов, исследований, до анализа 
публикаций в СМИ и разработки на этой основе ценовых прогнозов. Промышленные компании в той или 
иной степени уже широко используют искусственный интеллект в своей деятельности. Согласно опросам 
Harvard Business Review – 36 % руководителей указывают, что их основной целью внедрения ИИ является 
оптимизация бизнес-процессов – автоматизация внутренних бизнес-операций, взаимодействие с 
клиентами и сотрудниками и получение информации посредством анализа данных. В отечественной 
практике широкое применение в управлении бизнес-процессами получили ERP-системы планирования 
ресурсов и CRM-системы управления взаимоотношениями с контрагентами [6, с. 23]. 

 
Заключение. Таким образом, выполненные исследования позволяют сделать вывод, что 

использование машинного обучения в промышленности может улучшить эффективность производства и 
повысить качество продукции, а, это в свою очередь обеспечит повышение уровня удовлетворенности 
потребителей промышленных товаров и увеличение прибыли их производителей. 
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История немецко-фашистких концентрационных лагерей – одна из самых черных страниц в истории 

человечества. Освенцим, Равенсбрюк, Дахау и многие другие лагеря смерти, навсегда останутся в памяти 
миллионов людей. Сегодня на фоне специальной военной операции, когда наша страна борется с 
возрождающимся фашизмом, необходимо вновь и вновь вспоминать об ужасах фашисткой диктатуры, о 
событиях Великой Отечественной войны. 

Следует отметить, что первые концентрационные лагеря появились в Британской империи. С начала 
покорения Нового света на территории «тринадцати колоний Англии с разной периодичностью 
создавались «закрытые» лагеря для содержания коренного населения Америки. По разным данным 
только в одном из подобных лагерей штата Нью-Мехико, где американские власти поселили индейцев 
навахо, чероки мескалеро за период 1863-1868 годов от голода и болезней погибло более 3000 человек 
[3]. Позднее подобные «закрытые» территории создавались англичанами в Южной Африке во время 
Англо-бурской войны. Однако масштабы системы лагерей созданных в нацистской Германии не 
сопоставимы. 

Нужно отметить, что Адольф Гитлер рассуждая о политике американцев в отношении коренного 
населения США писал, что «американцы отстрелами превратили миллионы краснокожих в сотни тысяч, и 
этот скромный остаток теперь держат в клетке под, наблюдением» [3]. Тем не менее, после прихода к 
власти 30 января 1933 года в Германии была установлена открытая фашистская диктатура. Начался 
массовый геноцид еврейского народа, значительно возросло количество политзаключенных, 
закрывались общественные организации, партии были распущены. В связи с этим значительно 
увеличилось количество тюрем. Уже в самом начале правления нацистов по прямому распоряжению 
Гитлера были созданы печально известные Равенсбрюк, Дахау Заксенхаузен. Однако в отличие от 
концентрационных лагерей, существующих в разное время в Британской империи, фашистские 
концлагеря представляли собой совершенно иное, более ужасное явление. Британские «закрытые» 
территории, с полным правом можно считать «прототипами будущих лагерей СС, поскольку они сильно 
от них отличались и по функциям, и по внешнему виду, и по назначению» [1, с.16]. Основная задача – это 
уничтожение узников путем пыток, истощения, голода, болезней и изнурительных работ. 

В 1934 году после завершения подготовительных мероприятий руководство концентрационными 
лагерями было возложено на главу СС и немецкой полиции Генриха Гимлера. Именно по его приказу в 
1940 году был основан концентрационный лагерь вблизи города Освенцим (Польша). Необходимо 
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отметить, что западноевропейской прессе со временем закрепилось немецкое название концлагеря 
Аушвиц. Первоначально «все концентрационные лагеря делились на несколько видов: трудовые лагеря, 
транзитные лагеря, лагеря для военнопленных, лагеря смерти» [5, с.9]. Освенцим стал одним из первых 
лагерей, который выполнял сразу несколько задач. Он был одновременно и трудовым лагерем, и местом 
массового уничтожения. 

Первоначально целью создания этого концентрационного лагеря было массовое уничтожение 
населения оккупированной Польши‚ позднее сюда стали отправлять заключенных со всей Европы.  

22 июня 1941 года без объявления войны немецко-фашистские захватчики вероломно напали на 
Союз Советских Социалистических Республик, и уже летом в Освенцим–Аушвиц стали прибывать первые 
советские военнопленные. Эсэсовцы не соблюдали никакой конвенции о содержании и отношении к 
своим узникам. Сразу же после прибытия всех брили налысо и выдавали специальную одежду в полоску, 
обувь была на деревянной подошве, далее следовала регистрация вновь прибывших. В некоторых случаях 
прибывшие не  доходили даже до этой стадии.  

Нацисты нередко обманом привлекали будущих узников прийти самим‚ якобы под предлогом 
предоставления работы и жилья. Как свидетельствуют источники, чаще всего эта тактика срабатывала с 
жителями Балканских стран, которым продавали несуществующие участки земли вблизи Освенцима. 
Тысячи людей целыми семьями со всеми своими вещами приезжали со всей Европы прямиком к 
железнодорожным платформам, откуда их забирали эшелоны, направляющиеся в концлагерь. После 
прибытия в Освенцим у них забирали вещи и отправляли в «баню». Она предоставляла собой подземное 
помещение площадью 210 квадратных метров, в которую помещалось порядка 2000- 2500 тысяч человек 
[4, с.8]. Далее через специальные отверстия вводили газ Циклон Б, от которого люди умирали в течение 
15- 20 минут. У убитых вырывали золотые зубы, обрезали волосы, снимали кольца и серьги, потом трупы 
транспортировали к печам крематориев, где их сжигали. По словам Рудольфа Гесса – коменданта 
Освенцима ‚ за все время существования концлагеря было использовано около 20.000 кг. Циклона «Б», в 
то время как для умерщвления 2000 человек ‚ достаточно 5-7 кг газа. [4, с.9] 

В лагере никто из заключенных не имел имени, каждому было присвоен номер. До настоящего 
времени многие из выживших узников, опознают друг друга по номеру, который был вытатуирован у них 
на руках. В зависимости от причин ареста узники получали треугольники разного цвета, которые вместе с 
номерами вывешивались на одежду. Политзаключенные получали красные треугольники, евреи носили 
желтую шестиконечную звезду с добавлением того цвета, который соответствовал причине ареста, 
черные – цыгане, священнослужители – фиолетовые, а уголовники – зеленый.   

Очень скоро после создания в Освенциме стало не хватать мест. В октябре 1941 года началось 
строительство Освенцима-Аушвиц - 2. Построили его близи поселка Биркенау около Освенцима. Позднее 
властями Германии было создано более 40 филиалов Освенцим-Аушвиц. Филиалы концлагерей 
создавались вблизи заводов, фабрик, шахт, где заключенных использовали в качестве рабочей силы. На 
главных воротах, которые ведут в лагерь, висит циничный лозунг: «Arbeit macht frei» (Работа дает 
свободу). [4, с.5] 

Часть из прибывших на территорию концлагеря людей не отправляли в газовые камеры. Но их жизнь 
в Освенциме вряд ли можно назвать жизнью. На территории лагеря для заключенных были построены 
бараки – «жилье» где узники‚ спали на покрытом соломой бетонном покрытии. В среднем в отсек для 2-
3 человек запихивали 8-10 узников. Разбитые стекла в окнах не заменялись, разрушенные крыши не 
чинились, так заключенные жили как в летний, так и в зимний период, на утро бывало, что твой сосед уже 
не вставал. 

Отдельно упоминания заслуживает лазарет концлагеря. Целью их существования являлось не 
лечение, а уничтожение. По прибытии каждой новой партии заключенных самых здоровых и молодых 
отправляли на различные медицинские эксперименты, которые всегда заканчивались смертью. У 
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пленников часто брали кровь, не жалели даже детей ‚ брали вплоть до посинения и еще живыми 
отправляли в печь крематория. Персонал лазарета экспериментировали с различными возбудителями 
болезней, нередко специально помещая здоровых людей в бараки, предназначенные для людей 
болеющих туберкулезом, полиомиелитом и т.п.  

К увеличению смертности среди заключенных вела и специально разработанная «диета». 
Калорийность дневного рациона узников составляла 1300- 1700 калорий. На завтрак 0,5 литров кофе или 
отвара из трав, обед- 1 литр постного супа из гнилых овощей, ужин – 300-350 грамм черного глинистого 
хлеба и 30 грамм маргарина. [4, с.15] Учитывая, что каждый день в независимости от времени года и 
погоды заключенные занимались тяжелым физическим трудом калорийность рациона крайне низкой. Но 
и эти нормы лишь декларировались в документах и отчетах. На самом деле как свидетельствовали многие 
бывшие узники концлагеря, стандартный паек заключенного был около 800 калорий. Лишение завтрака, 
обеда или ужина являлось стандартной наказанием, практиковавшимся чуть ли не каждый день.  

Для увеличения смертности среди заключенных использовались и физические наказания. Обычно 
за нарушения практиковалось наказание плетьми. 25 ударов плетью вменялось за малейшую 
провинность: обменял какую-то вещь на еду, поделился с товарищем, за медленную работу следовала не 
минуемая порка. В Освенциме, как и в других концлагерях, запрещалось снимать лагерную одежду. В 
случае если обнаруживалось, что заключенный каким-то образом сумел сохранить или добыть 
несанкционированную одежду, его наказывали. Для проверки соблюдения всех правил капо и эсесовцы 
ежедневно неожиданно проверяли бараки, устраивали личный досмотр, сопровождающийся 
унижениями и избиениями. Ежедневно по окончанию дня проводились построения (аппель). Его 
длительность варьировалась от часа до суток, в зависимости от желания надзирателей и капо. Если во 
время переклички какой-либо из узников не отзывался, во время его поисков все остальные заключенные 
стояли с поднятыми руками и получали удары плетью от эсесовцев. Поэтому не редко заключенные 
приносили в строй умерших ночью сокамерников. Изнурительный труд, побои, издевательства‚ 
недоедание, плохие жилищные условия доводили не только до смерти, но и до психического 
расстройства.  

В ходе расследования в рамках проведения Нюрнбергского трибунала было установлено, что на 
территории Освенцима и его филиалов из 405 тысяч зарегистрированных узников было уничтожено 340 
тысяч. Однако с 1942 по 1944 годы на территорию лагеря ежедневно прибывали железнодорожные 
составы с узниками, которые уничтожались без учета. Комендант Гесс на судебном процессе в Нюрнберге 
подтвердил уничтожение 2,5 миллионов человек, которые в документах не учитывались. Косвенные 
данные позволяют говорить об уничтожении более 4 млн. человек [2].  

История Освенцимского лагеря ужаса‚ показывает нам как можно не иметь никаких норм морали, 
человеческого уважения, гуманности ‚ чтобы так поступать с людьми. Идеология фашизма – это всеобщая 
опасность, распространение которой допустить нельзя. 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ С ОНР  

ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье представлены игровые упражнения по развитию фонематического слуха у детей с 

общим недоразвитие речи. 
Ключевые слова 

Фонематический слух, общее недоразвитие речи. 
 
Фонематический слух – тонкий слух, обладающий способностью узнавать и различать звуки речи 

(фонемы), составляющие звуковую оболочку слова на слух (Н.И. Жинкин). 
Фонематическое восприятие формируется постепенно.  На раннем этапе ребенок воспринимает 

слова как единый звуковой комплекс, обладающий определенной ритмико-мелодической структурой. 
Последующий этап характеризуется постепенным развитием умения различать фонемы, входящие в 
состав слова. Одновременно происходит интенсивное овладение активным словарем и правильным 
произношением слов. К трем годам фонематический слух ребенка оказывается достаточно 
сформированным. В пять лет ребенок уже должен подбирать на заданные звуки слова, уметь определять 
на слух, есть ли в слове определенный звук.  

У детей с общим недоразвитием речи (ОНР) отмечается несформированность фонематического 
восприятия. Смазанная, непонятная речь ребенка не дает возможности для формирования четкого 
слухового восприятия и контроля. Это еще более усугубляет нарушение фонематического анализа 
структуры слова, так как неразличение собственного неправильного произношения и произношения 
окружающих затормаживает процесс фонематического восприятия речи в целом (Р.И. Лалаева, Н.В. 
Серебрякова, 2001). 

Диагностика детей в возрасте 5 лет показывает о наличии трудностей различать на слух фонемы 
родного языка. Дети часто делают ошибки при воспроизведении слов (особенно сложной звуковой 
структуры); переставляют, сокращают или увеличивают количество слогов в словах. Очень часто дети 
путают звуки похожие по звучанию или близкие по произношению. Определение звука в ряду слов 
оказывается сложным для них. Особые трудности возникают у этих детей на этапе обучения грамоте, а 
именно чтению и письму, что приводит к таким речевым нарушениям, как дислексия и дисграфия. Таким 
образом, нарушениям фонематического восприятия надо придать первостепенное значение и 
своевременно выстраивать коррекционную работу.  Игровые упражнения позволят тренировать навык у 
дошкольника в интересной форме и довести его до нормы. 

Формирование фонематического восприятия у дошкольников происходит индивидуально.  
Коррекционная работа начинается с определения уровня фонематического слуха у ребенка. Условно 
выделяют шесть уровней развития фонематического слуха и фонематического восприятия у детей с ОНР: 

• первый уровень - различие неречевых звуков; 
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• второй уровень - восприятие звукокомплексов по мелодике (высоте, силе, тембру); 
• третий уровень - дифференциация сходных по звучанию слов; 
• четвертый уровень - различение слогов; 
• пятый уровень - различение звуков; 
• шестой уровень – овладение навыков анализа и синтеза. 
Коррекционная работа для развития фонематического слуха выстраивается по принципу - от 

простого к сложному. Если новое упражнение не получается сразу, ребёнку стоит объяснить на другом 
примере или вернуться к предыдущим упражнениям. 

Игры на различие неречевых звуков (первый уровень). 
«Тишина». 

С закрытыми глазами дети слушают тишину, узнают и называют известные им бытовые шумы (шум 
за окном, скрип дверей, и др.) 

«Послушай, как звучит». 

Детям предлагается послушать и запомнить звучание каждого предмета. Затем только на слух, без 
зрительной опоры определить, что звучит. Название каждого звучащего предмета проговаривается 
(колокольчик, барабан, дудочка). 

«Что упало, то пропало». 

Взрослый роняем предметы (ручка, мяч и др.) на пол и предлагает детям послушать, какие звуки 
при этом получаются. После того как дети запомнили звук, они с закрытыми глазами определяют, 
что упало. 

«Шумящие коробочки». 

Взрослый гремит коробочками, заполненными различными материалами, дети запоминают и 
определяют предметы. Усложнение - попросить ребёнка найти коробочку, которой гремел взрослый. 

«Жмурки с колокольчиком». 

Дети сидят на стульях, на некотором расстоянии от них стоит ребёнок-водящий с колокольчиком. 
Одному из детей завязывают глаза, и он должен найти ребёнка с колокольчиком. Водящий перемещается, 
но не бегает. 

Игры на восприятие звукокомплексов по высоте, силе и тембру (второй уровень). 
«Скажи по-разному». 

Детям предлагается по-разному произнести один и тот же звук (Пр.: звук «А» - как плачет девочка, 
как качают малыша, как поёт певица и др.) 

«Кто сказал?». 
Одно и тоже слово говорят разные дети. 

«Кто подает голос?». 

Детям нужно определить, кто из животных подает голос: мама или детёныш. Затем ребёнок сам 
меняет высоту голоса. 

«Теремок». 

Детям зачитывается сказка «Теремок». Взрослый меняет тембр голоса каждого персонажа 
(медведя, мышки, лисички, лягушки). Дети отгадывают персонажа и затем сами воспроизводят 
персонажей.  

Игры на дифференциацию сходных по звучанию слов (третий уровень).  
«Верно - неверно». 

Взрослый показывает ребёнку картинку и называет предмет, заменяя первый звук (Пр.: 
форова, торова, корова, горова). Ребёнок должен хлопнуть в ладоши, когда услышит правильный 
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вариант произношения. 
«Слушай и показывай». 

Перед ребёнком картинки со сходными по звучанию словами (Пр.: монетка – беседка - банкетка). 
Взрослый называет предмет, а ребёнок показывает соответствующую картинку. 

«Лишнее слово». 

Нужно выбрать из ряда слов то, которое отличается от остальных (Пр.: утёнок – утёнок – котёнок – 
утёнок). 

Игры на различение слогов (четвертый уровень). 
«Попугайчик». 

Ребёнок должен повторить за взрослым слоговую цепочку (Пр.: ТА – КА- ПА). 
«Похлопаем». 

Взрослый объясняет, что есть короткие и длинные слова. Проговаривает их, интонационно разделяя 
слоги. Совместно с ребёнком произносит слова (дом, ма-ма, ма-ли-на), отхлопывая слоги.  

«Что лишнее?». 

Взрослый произносит ряды слогов (Пр.: БА-БА-ПА-БА). Ребёнок должен хлопнуть, когда услышит 
лишний слог. 

Игры на различение звуков (пятый уровень).  
«Поймай звук». 

Взрослый произносит ряды звуков, а ребёнок хлопает в ладоши, когда слышит заданный звук. 
«Отгадай, чей звук». 

Взрослый произносит звук, а ребёнок отгадывает, кто его издает (Пр.: ззз – комар, жжж - жук, ррр – 
тигр). 

Игры на формирование навыков анализа и синтеза (шестой уровень). 
«Назови первый звук в слове». 

Взрослый называет слово и бросает ребёнку мяч. Ребёнок, поймав мяч, называет первый звук в 
слове и бросает мяч взрослому. 

«Найди место звука в слове». 
Ребёнку даётся домик с тремя окошками (первое окошко - звук в начале слова, второе – звук в 

середине слова, третье – звук в конце слова). Взрослый медленно произносит слово и делает акцент на 
звуке (с-с-санки). Ребёнок должен определить место нужного звука в слове и положить фишку в нужное 
окошко. 

«Отгадай слово». 

Ребёнку предлагают слова с пропущенным звуком – нужно отгадать эти слова (Пр.: …ампа, …ук). 
Приведённые упражнения в игровой форме проводятся на занятиях с детьми в группе 

компенсирующей направленности. Также игры можно использовать родителям в процессе домашних 
занятий с детьми. Упражнения не требуют от родителей специальных знаний и особой подготовки, но при 
этом способствуют развитию у детей фонематического слуха. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с 
общим недоразвитием речи. - СПб.: Союз, 2001. – 222с. 
2. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического слуха у дошкольников. – Ростов н/Д: Феникс, 2023. – 54с. 
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ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ 
 

Аннотация 
Данная статья рассматривает различные подходы в развитии профессиональной компетенции 

педагогов. В современном образовательном контексте педагогическая компетенция играет ключевую 
роль в эффективности образовательного процесса и успешности достижения учебных целей. В работе 
освещаются основные подходы к развитию профессиональной компетенции педагогов, включая 
традиционные методы обучения, такие как курсы повышения квалификации и профессиональные 
тренинги, а также инновационные подходы, такие как онлайн-обучение и использование 
информационных технологий. Особое внимание уделяется развитию ключевых компетенций, таких как 
коммуникативные навыки, умение работать в коллективе, адаптивность и творческое мышление. 
Результаты исследования подтверждают необходимость постоянного развития профессиональной 
компетенции педагогов и предлагают рекомендации по ее эффективному развитию. 

 
Ключевые слова 

Профессиональная компетенция, формальное образование,  
педагогический подход, коучинг-сессия. 

 
Педагогические профессии играют важную роль в образовательном процессе и в формировании 

будущего поколения. От профессионализма педагогов зависит качество обучения и развитие учащихся. 
Чтобы успешно выполнять свои задачи, педагоги должны обладать высокой профессиональной 
компетентностью. 

Понятие профессиональной компетентности включает в себя не только знания и навыки, но и ряд 
других качеств и умений. Во-первых, педагог должен быть хорошо подготовлен в своей предметной 
области. Он должен обладать глубокими знаниями и пониманием своего предмета, чтобы эффективно 
передавать его учащимся. 

Во-вторых, педагог должен уметь адаптироваться к изменяющимся условиям. Современное 
образование постоянно меняется и требует от педагогов гибкости и готовности к изменениям. Педагог 
должен быть открытым к новым идеям и инновациям, готовым применять новые педагогические методы 
и технологии. 
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В-третьих, педагог должен уметь работать с разными группами учащихся. У каждого ученика есть 
свои особенности, потребности и способности, и педагог должен уметь адаптировать свою работу к 
индивидуальным особенностям каждого ученика. Для этого необходимо использовать 
дифференцированный подход к обучению, создавать разнообразные учебные ситуации и предлагать 
различные задания и активности. 

Развитие профессиональной компетенции педагогов является одной из основных задач 
образовательных систем. Для достижения этой цели существует несколько подходов, которые можно 
объединить в три основные группы: формальное образование, профессиональное самообразование и 
командная работа. 

Первый подход – формальное образование – предполагает получение специализированного 
образования, такого как высшее педагогическое образование или дополнительные курсы по конкретной 
теме. Этот подход дает педагогам теоретическую базу и основные навыки, необходимые для успешной 
работы в классе. В современном мире, где образование постоянно меняется, педагоги должны постоянно 
обновлять свои знания и навыки, чтобы оставаться востребованными. Поэтому они должны участвовать в 
профессиональных программах обучения и повышения квалификации. 

Второй подход – профессиональное самообразование – основывается на самостоятельном 
изучении новых тем и методов. Педагоги должны быть заинтересованы в постоянном развитии и готовы 
вносить изменения в свою практику. Существует множество источников информации для 
самообразования, таких как научные статьи, книги, онлайн-курсы и профессиональные сообщества. 
Педагоги могут также проводить исследования, обмениваться опытом и участвовать в профессиональных 
конференциях. 

Третий подход – командная работа – предполагает сотрудничество педагогов с коллегами и 
другими специалистами. Работа в команде позволяет педагогам обмениваться опытом, разрабатывать 
новые методики и практики и получать обратную связь от своих коллег. Командная работа также 
способствует созданию образовательных сред и условий, способствующих развитию компетентности 
учащихся. Педагоги могут участвовать в образовательных командах, профессиональных сообществах и 
коучинг-сессиях. 

Все эти подходы имеют свои преимущества и должны использоваться в сочетании. Формальное 
образование дает педагогам базовые навыки и знания, профессиональное самообразование позволяет 
им следовать за новыми тенденциями и развивать свои уникальные методики, а командная работа 
помогает им расти и развиваться вместе с другими педагогами. 

В целом, развитие профессиональной компетенции педагогов является важной составляющей 
успешного образовательного процесса. Педагоги должны стремиться к постоянному улучшению своих 
навыков и знаний, чтобы быть на передовой линии прогресса в области образования. Педагоги должны 
обладать умением адаптироваться к изменяющимся условиям, применять инновационные подходы и 
работать с разными группами учащихся. Развитие профессиональной компетентности – постоянный 
процесс, требующий от педагогов самообразования и готовности к изменениям. Только с помощью этих 
подходов педагоги смогут эффективно и качественно выполнять свои задачи и обеспечивать 
справедливое и достойное образование для всех учащихся. 

 
Список использованной литературы: 

1. Афонькина, Ю.А. Аудит личностных качеств и профессиональных компетенций педагога ДОО. 
Диагностический журнал. ФГОС / Ю.А. Афонькина. - М.: Учитель, 2020. - 585 c. 
2. Гладышева, Н.Н. Журнал контроля и оценки профессиональной деятельности педагогов ДОО. ФГОС ДО 
/ Н.Н. Гладышева. - М.: Учитель, 2016. - 348 c. 
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ЭТО СЛОЖНОЕ ЗАДАНИЕ 5 НА ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация 

В данной статьи изложены способы подготовки учащихся к выполнению задания 5 на ОГЭ по 
русскому языку, предложены пособия для работы и один из видов алгоритмов для чёткого выбора 
правильных вариантов ответа. 

Ключевые слова 
Русский язык, ОГЭ, 9 класс, задание 5, орфографический анализ. 

 
Основной государственный экзамен по русскому языку пока ещё остается актуальным для учеников 

и преподавателей школ. Задания этого важного обязательного для всех выпускников 9-х классов 
постепенно меняются. Неизменным остается необходимость написать сжатое изложение в первой части 
и сочинение-рассуждение в третьей части. Тестовая часть была весомо изменена в 2020-м году. 
Количество заданий стало меньше, но уровень их сложности повысился. После изменения заданий в ОГЭ 
по русскому языку одним из самых сложных стало здание 5, для правильного выполнения которого надо 
не только правильно писать слова, но и хорошо знать правила орфографии. Кроме того, выполнение 
орфографического анализа предполагает хорошую ориентацию учащихся во всех разделах лингвистики. 
Ведь чтобы найти правильные ответы, надо хорошо ориентироваться в фонетике русского языка, уметь 
разбирать слово по составу, знать, чем отличаются формы слова и однокоренные слова, уметь находить 
омонимы и омонимичные формы. Следовательно, при подготовке к заданию 5 предстоит повторить почти 
весь курс русского языка с 5 по 9 класс. Сделать это достаточно сложно без применения обобщающих 
схем, таблиц, без выработки алгоритма действий. Чем же можно помочь учащимся при выполнении 
данного задания? Какие формы работы можно использовать на уроках русского языка и на 
дополнительных занятиях? 

Во-первых, хорошим подспорьем для учителя станут издания, в которых материал по русскому 
языку дается в виде таблиц и схем.  

В проведении работы хорошим подспорьем могут стать следующие пособия: 
1. Текучёва, Ирина Викторовна. Русский язык в таблицах и схемах: справочное пособие: 5–9 классы 

/ Текучёва И.В. — Москва: Издательство АСТ,2017. — 128 с.  
2. Алексеев, Филипп Сергеевич. Быстрый русский. Вся грамматика в схемах и таблицах / Ф. С. 

Алексеев. — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 256 с. — (Быстрый русский). 
3. Фролова, Татьяна Яковлевна. Русский язык в рисунках и схемах. – Симферополь, 2012. 52 с. 
Во-вторых, данное задание требует чёткого следования алгоритму работы, который был уже 

озвучен в советах по выполнению этого вида работы. Учащимся после прочтения формулировки задания 
необходимо ответить на вопросы: ЧТО? (о какой орфограмме идёт речь), ГДЕ? (в какой части слова), 
ПОЧЕМУ?(объяснение написания).  Если в какой-то из трёх частей будет содержаться ошибка, то и вся 
формулировка будет неверной. Найдя такую ошибку, ученик может даже и не рассматривать остальные 
формулировки и вопросы к ним. Этот вариант будет ложным, и можно переходить к следующей строчке 
задания.  

Например, рассмотрим вариант задания 5. 
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Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 
написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) РАССТАВЛЯТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, 
пишется буква С. 

2) РЕШЕНА (задача) — в краткой форме имени прилагательного пишется столько же Н, сколько и в 
полной форме этого прилагательного. 

3) ПРИКАСАТЬСЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от его 
лексического значения. 

4) (устал от) НЕУДАЧ — в форме множественного числа имени существительного 3-го склонения 
после шипящего буква Ь не пишется. 

5) (объяснялся) ПО-НЕМЕЦКИ — наречие пишется через дефис, потому что оно образовано от 
основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса -И. 

Отвечаем на вопросы. 1-я строчка. 
 1) Что? Буква С на конце приставки. Да, это правило о правописании согласных з –с.  
2) Где? На стыке приставки и корня. Да, всё верно.  
3) Почему? Потому что корень начинается с глухой согласной. 
Мы на все три вопроса ответили утвердительно. Значит, мы нашли вариант ответа, в котором дано 

верное объяснение написания. 
Переходим ко второму варианту ответов. 2-я строчка. 
1) Что? Правописание краткой формы имени прилагательного. Нет. Решена (задача) – это 

краткое причасти. 
Таким образом, мы можем не отвечать на оставшиеся вопросы. Этот вариант ответа является 

ложным. 
По предложенному образцу рассматриваем оставшиеся варианты и находим ещё один правильный 

- №5. 
Если отработать данный алгоритм до автоматизма, то работа над пятым заданием ОГЭ становится 

не такой сложной. Учащиеся достаточно успешно справляются с анализом предложенных орфограмм. 
© Комолова О.В., 2023 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ  

НЕДОСТАТКОВ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 
 

Аннотация 
Речь – один из наиболее мощных факторов и стимулов развития ребенка в целом. От уровня 

речевого развития зависит общее интеллектуальное развитие и закладываются основы успешного 
обучения в школе. 

Развитие речи оказывает большое влияние на формирование личности, волевые качества, характер, 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 9-1 / 2023 
 

 

 

25 

взгляды, убеждения. Можно сказать, что речь человека – это его визитная карточка.   
Ребёнок развивается на фоне среды, и среда не должна быть просто «обстановкой», а источником 

детского развития. Среда должна способствовать максимально полному раскрытию потенциальных 
речевых возможностей учеников, предупреждать у них трудности в речевом развитии, а при 
необходимости – их своевременному преодолению.  

 
Ключевые слова 

Создание условий, речевое развитие, развивающая среда, логопедический кабинет. 
 
Каждый ребёнок испытывает потребность быть успешным.  Ощущение успеха - необходимое 

условие развития ребёнка. Для обеспечения ситуации успеха детям с ограниченными возможностями 
здоровья необходимы усилия ряда специалистов, и прежде всего – учителя-логопеда.  

Основной задачей в коррекционно-развивающей работе является создание оптимальных условий  
для развития эмоционального, интеллектуального и речевого потенциала ребёнка.  

Создание условий для полноценного развития речи детей предусматривает: 
• создание развивающей предметно-пространственной среды; 
«В пустых стенах ребёнок не заговорит»…- заметила в своё время Елизавета Ивановна Тихеева. 
Поэтому в логопедических кабинетах особое внимание следует уделять пространственно-

развивающей среде. 
Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми. Предметная среда логопедического кабинета проектируется в 
соответствии с программой, которая реализуется в образовательном учреждении. 

Развивающая среда кабинета, должна быть основана на принципах построения предметного 
пространства: 

Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на нижних открытых полках, 
материал и документация логопеда – на верхних закрытых полках. 

Системность: весь материал систематизирован по тематике; составлен паспорт кабинета с 
перечислением всего имеющегося оборудования. 

Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное освещение, 
дополнительное освещение над зеркалом, проведена пожарная сигнализация. Стены кабинета имеют 
светлый цвет, цвет мебели и ковра пастельных тонов. 

Мобильность: дидактические пособия, планшеты легко снимаются и переносятся во время игр, 
письменные и детские столы отодвигаются, окно, зеркало по мере необходимости закрываются шторами: 
пространство кабинета динамично. 

Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия многовариантны (в 
зависимости от возраста детей, задач обучения). 

Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из ярких, современных, легко 
обрабатываемых материалов, эстетически оформлены. 

Кабинет должен иметь несколько зон: 
1. Зона с зеркалом для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по коррекции 

звукопроизношения. 
2. Зона дидактического и игрового сопровождения. Занимательное игровое обеспечение для 

логопедических занятий (настольные игры, лото, кубики, игрушки). Оборудование, способствующее 
формированию речевого дыхания. Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики (обводки, 
массажные мячики, шнуровки, разрезные картинки, мозаики). 

3. Консультативная зона для работы с родителями и педагогами. 
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4. Зона методических материалов и пособий. 
• целенаправленная работа всех специалистов над речевым развитием. 

Учитель-логопед тесно взаимодействует с педагогами начального звена, с педагогами-психологами, 
воспитателем, медработником школы, учителем - дефектологом так как, только при     подобных    
условиях коррекционная работа будет достаточно эффективной. 

Логопед проводит систематические беседы и консультации, целью которых, является создание 
наиболее комфортной атмосферы для детей, имеющих нарушения в речевом развитии, посредствам 
донесения до учителей определенного рода информации. Темы бесед строятся следующим образом: 

• «Виды речевых нарушений». Логопед знакомит учителя с видами нарушений устной и письменной 
речи, с этиологией и проявлениями этих патологий. 

• «Педагогический такт по отношению к детям, имеющим нарушения в речевом развитии». Логопед 
подробным образом останавливается на психологических особенностях детей, имеющих нарушения речи, 
побуждает учителя более терпимо относиться к подобным учащимся. 

• «Индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности». Логопед побуждает учителя 
уделять особое внимание детям с нарушениями речи. Разумеется, в идеале, педагог должен найти 
индивидуальный подход к каждому ученику, но речевые дети наиболее остро нуждаются в этом. 

• «Методические рекомендации по работе с детьми, имеющими речевую патологию». Логопед 
знакомит учителя с некоторыми видами работ, способствующими благоприятно влиять на развитие речи 
детей.  

• «Закрепление приобретенных речевых навыков». Логопед объясняет учителю необходимость 
закрепления, приобретенных на логопедических занятиях навыков. Подобная работа может вестись как 
на уроке, так и во внеурочное время. На этом этапе важно донести до учителя, что совместная работа 
повысит результативность логопедических занятий, а, следовательно, отразиться на школьной 
успеваемости учащихся. 

По средствам совместной работы можно отслеживать результативность работы. Это могут быть 
наблюдения учителей на уроках, анализ рабочих тетрадей по письму и русскому языку. 

Коррекционные занятия дефектолога и психолога, и логопеда являются частью учебно-
воспитательного процесса, во время которого у детей происходит развитие памяти, внимания, мышления, 
коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Учитель-логопед совместно с педагогом – психологом, учителем - дефектологом учитывает 
индивидуальные особенности учащихся и преподает развивающий материал на доступном для них 
уровне, осуществляет при этом дифференцированный подход в обучении. Все коррекционные занятия 
строятся по индивидуальному плану и проходят в форме занятий. Учебная и развивающая нагрузка 
сочетается с минутками физической активности. 

И педагог – психолог, и учитель – логопед, и учитель - дефектолог в своей работе решают разные 
задачи, но пути и способы достижения оказываются у них общими. 

  Таким образом, все специалисты выделяют основные направления своей коррекционной работы 
(психолог и дефектолог— активизацию познавательной деятельности, логопед — развитие устной и 
письменной речи) и параллельно работают над развитием личности ребенка в целом. 

Только при совместной работе всех специалистов, удается своевременно достичь положительной 
динамики развития у детей с ОВЗ. 

• повышение профессионального роста учителя-логопеда в вопросах речевого развития 

школьников; 

В условиях современной действительности роль учителя-логопеда трудно переоценить. Это 
обусловлено, прежде всего, тем, что количество детей с нарушениями речи растёт с геометрической 
прогрессией. 
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В современных условиях учитель-логопед должен обладать такими знаниями, умениями и 
навыками, которые позволяют максимально высоко повысить эффективность коррекционно-
развивающей работы, что становится возможным только путём взаимодействия с другими участниками 
педагогического процесса. Следовательно, повышение личностно-профессиональной компетенции 
учителя-логопеда становится неотъемлемой частью коррекционно-педагогической деятельности. 

Практика показывает, что проблема повышения личностно-профессиональной компетентности 
педагога наиболее эффективно реализуется в активном участии учителя-логопеда в работе методического 
объединения, в педагогических советах. По мере необходимости прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в областных открытых уроках, в семинарах, конкурсах, в изучении специальной 
литературы. 

• изучение состояния устной и письменной речи детей; 

В работе школьного логопеда основную часть занимают занятия с детьми, которые имеют 
нарушения чтения и письма. Это мешает усвоению детьми программного материала не только по 
русскому языку и чтению, но и по остальным предметам, так, как искаженное письмо и чтение не 
позволяет ребенку достаточно быстро ориентироваться в предлагаемом учителем новом материале, 
усваивать его и применять полученные знания на практике. 

  Ориентировочное представление об уровне сформированности письма и о характере ошибок 
можно получить, просматривая школьные тетради ученика, анализируя письменные контрольные работы 
и проводя специальные диагностические логопедические диктанты. 

Однако для того, чтобы уточнить структуру дефекта, необходимо специально обследовать письмо 
посредством различных проб, включающих слуховой диктант, самостоятельное письмо и списывание с 
печатного текста. Диагностика состояния устной и письменной речи детей должна проходить дважды в 
год: осенью, чтобы выявить уровень речевого развития и правильно спланировать свою работу на 
учебный год, весной, чтобы проследить эффективность своей работы. А также диагностика учащихся, для 
предоставления на ПМПК и школьный консилиум. 

• участие родителей в речевом воспитании детей.     

Организация работы с родителями, направленна на формирование правильного речевого 
воспитания ребенка в семье, и является необходимым условием при создании единого речевого 
пространства. Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах речевого развития 
ребенка, побуждение их к деятельности по общему и речевому развитию ребенка в семье осуществляется 
через: 

• Оформление информационного стенда для родителей. 
• Консультации: «Речевая среда в семье и ее влияние на развитие речи ребенка», «Роль родителей 

в развитии речи детей», ознакомление с особенностями речевого развития детей определённого 
возраста, «Играем с пальчиками», «Влияние речевых нарушений на школьное обучение, на 
формирование личности ребёнка» и др. 

• Индивидуальные беседы с родителями по итогам обследования речи детей. 
• Консультирование родителей детей с проблемами в речевом развитии, (рекомендации 

посещения специалистов: дефектолога, педагога-психолога, сурдолога, ортодонта, ЛОР - врача, детского 
психоневролога). Практические советы родителям – показ артикуляционных упражнений для 
произношения определённых звуков, игры и упражнения на закрепление пройденного материала. 

• Показ открытых занятий по развитию речи. 
Включение родителей в педагогический процесс является важнейшим условием полноценного 

речевого развития ребенка. 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что только соблюдая все необходимые условия 

возможно полноценное речевое развитие учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 9-1 / 2023 
 

 

 

28 

Список использованной литературы: 
1.  Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных учреждениях. Методические рекомендации для руководителей 
образовательных учреждений Серия «Инклюзивное образование». – М., 2012. 
2.    Семаго Н.Я. Технология определения образовательного маршрута для ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Выпуск 2. – М.: Школьная книга, 2010. 

                                                                                        © Костина Н.Е., 2023 
 
 
 
 
УДК 330.1 

Панцулая Е.А. 
ГБПОУ КК «Крымский технический колледж»,  

преподаватель 
Краснодарский край, Крымск 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ОП.01 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

Аннотация 
В условиях проводимого в России курса на повышение качества образования важным аспектом 

оценки профессионализма преподавателя становится его знание инновационных технологий, готовность 
и умение применять на практике инновационные методы обучения. В статье рассмотрены технологии, 
применяемые на уроках ОП.01 Основы экономической теории. 

 
Ключевые слова 

Экономика, экономическая теория, образовательные технологии, методы обучения. 
 
Одной из основных целей среднего профессионального образования является подготовка 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня, конкурентоспособного на рынке труда, 
свободно владеющего профессией, обладающего социальной и профессиональной мобильностью.  

Качество образования в настоящее время характеризуется не только суммой усвоенных знаний и 
умений, но и опытом деятельности по их применению для решения нестандартных профессиональных 
задач и ситуаций. В течение 21-го века информация стала играть все более важную роль в формировании 
общества и экономического прогресса, а также технологических достижений. Сегодня мы можем говорить 
о том, что настало время информационного века, и время глобального информационного общества. 
Образование, знания, информация и общение являются фундаментальными компонентами 
человеческого развития и благополучия в обществе.  

Одним из требований к организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО является использование активных и интерактивных методов обучения для формирования у 
обучающихся необходимых профессиональных и общекультурных компетенций. Их использование 
создает условия для самореализации студентов, усиливаются эмоциональные контакты между 
студентами, развиваются коммуникативные умения и навыки, повышается мотивация к учебной и 
профессиональной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины ОП.01 Основы экономической теории должно способствовать 
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овладению обучающимся следующими компетенциями: выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам; осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

Помочь студентам в овладении этими компетенциями можно используя различные инновационные 
технологии. Мной как преподавателем поставлена цель: развивать экономический образ мышления  
обучающихся. Исходя из этого разработана стратегия преподавания дисциплины ОП.01 Основы 
экономической теории на основе сочетания современных технологий. Систематизация технологий 
проведена на основе разных критериев с целью разностороннего их описания. Использование одной из 
них не исключает возможности применения других систем. Весь этот «веер» технологий может 
раскрываться и складываться в руках педагога, потому что условия их применения зависят от множества 
факторов, к тому же технологии между собой тесно взаимосвязаны. 

На уроках я использую различные технологии: разработка тренировочных методик; 
технологические дебаты, методы интерактивного и дистанционного обучения, методы активного 
обучения; «Экономике в действии». Философия этой технологии похожа на китайскую поговорку: «Я 
слушаю и забываю. Я могу воспринимать и сохранять информацию. Я понимаю и признаю».  
Предмет ОП.01 Основы экономической теории дает возможность с большим успехом использовать 
новейшие педагогические технологии. Опережающее обучение неразрывно связано с развивающим, 
обученим, опирающимся на самостоятельный поиск знаний, на творческую деятельность, которая  
характеризуется функционированием механизма догадок, переносом знаний и умений в новую ситуацию. В 
связи с этим, я давно отказалась от задиктовывания темы урока, подготовила лекции по преподаваемой 
дисциплине в электронном виде. Одна из любимых мною форм проведения учебного занятия – это 
самостоятельная подготовка студентами плана изучения темы. На уроке один из студентов пишет свой 
план на доске, остальные комментируют, исправляют, добавляют что-то свое, приходя к общему 
«знаменателю». Только затем переходим к изучению темы согласно скорректированному общими 
усилиями плану.  

Есть еще один вариант, который я использую при изучении тем «Основные и оборотные средства, 
Производительность труда и пр». Каждому выдается так называемый «Экономический диктант» по еще 
не изученной теме, который они должны написать, используя конспект, после чего разбираем эту тему 
сообща. Обязательным условием при подготовке к новой теме, является подготовка глоссария, который 
мы используем на следующем занятии при повторении пройденной темы, проверяем знания этих 
терминов при помощи игры «Крокодил», когда студенты только мимикой и жестами должны объяснить, 
что это за слово или термин, «Где логика?», когда по представленным картинкам, они должны записать 
формулу, например, фондоотдачи, или выработки. Очень часто использую урок –аукцион. При изучении 
темы Бизнес-план использую метод «Мозгового штурма»: студентов разбиваю на несколько команд и даю 
им абсолютно абсурдные задания, например, придумать как можно больше возможных применений 
одного кирпича, огарка от свечи, камеры от футбольного мяча и пр. и составить мини -бизнес-план.  

Деловая игра «Конвенция об изобретениях» – это увлекательное занятие. Небольшие группы 
учащихся работают над упражнением, моделирующим процесс создания и производства нового 
продукта. Ограничивая свой бюджет, они должны определить источник своих ресурсов. Они могут 
получить ресурсы от меня. Я обязательно привожу полный набор материалов, таких как клей, ножницы, 
цветная бумага, одноразовые стаканчики, фольга, маркеры и различные ткани для целей 
предварительного заказа. Затем их производственные затраты оцениваются и представляются группе, 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 9-1 / 2023 
 

 

 

30 

которая затем может решить, сколько единиц их компания может «продать». Затем они определяют свою 
собственную прибыль или убыток и оценивают ее по сравнению с другими фирмами в группе. 

Джон Мейнард Кейнс справедливо утверждал, что экономическая теория — это не изолированный 
набор рекомендаций, которые можно непосредственно применять к экономической политике. 
Основная цель экономического образования состоит в том, чтобы привить экономическое мышление.  
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ РЕБЁНКА С РАССТРОЙСТВОМ  

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 
Особое патологическое состояние психики, при котором у ребенка наблюдается отсутствие 

потребности в общении, предпочтение своего внутреннего мира любым контактам с окружающими 
людьми, отгороженность от реальности, является основой признак расстройства аутистического спектра. 

Расстройство аутистического спектра отсутствие потребности в коммуникации. 
Актуальность: согласно концепции О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг (2007), 

формирование навыков коммуникации необходимо осуществлять через развитие аффективного 
отношения ребёнка к окружающему миру и создание потребности в речевом общении. 

Под аутизмом в широком смысле понимается обычно явная необщительность, стремление уйти от 
контактов, жить в своём собственном мире.  

Сигналы, которые могут свидетельствовать о риске РАС: 
В 1 год жизни - снижение навыков:  
➢ отзываться на имя; 
➢ смотреть в глаза. 

 Во 2 год жизни - снижение навыков:  
➢  указательного жеста; 
➢  совместного внимания и игры; 
➢  имитации и подражания;  
➢  социальной улыбки; 
➢ нет просьбы; 
➢ низкий социальный интерес; 
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Красные флажки, применяются для раннего выявления детей с расстройством аутистического 
спектра: 

⚫ нет реакции на имя; 
⚫ нет контакта «глаза в глаза», когда играет с социально важным взрослым (мама, папа, бабушка и 

т д.) 
⚫ не использует указательный жест и другие жесты к 1 году («пока - пока», «привет», «нет»; 
⚫ не улыбается (избегает взаимодействия с другим человеком); 
⚫ очень часто ведёт себя так, как будто не слышит; 
⚫ нет обмена улыбками, выражениями лица, звуками; 
⚫ регресс навыков (звуковые, социальные, игровые); 
⚫ не повторяет звуки и действия за взрослым; 
⚫ проявляет больший интерес к предметам, а не к людям; 
⚫ повторяющиеся действия (раскачивание, перебирание пальцев). 

Главным недостатком при расстройстве аутистического спектра, является нарушение общения ребёнка с 
окружающим миром. Поэтому формирование коммуникации - одно из ведущих направлений 
педагогической коррекции расстройств аутистического спектра. Развитие речевых навыков у ребёнка с 
аутизмом без коммуникативной составляющей не имеют смысла, ведь нет разницы как много слов и 
насколько сложные предложения может произнести ребёнок, если, при этом, он не может использовать 
свои языковые навыки, чтобы сообщить ближайшему окружению о своих потребностях и желаниях, 
передать информацию, рассказать о собственном опыте или чувстве. 

Направления коррекционной работы для развития речевой коммуникации: 
 1.  Развитие    умений    выражать    свои просьбы/требования; 
2.  Установление социальной ответной реакции;  
3.  Развитие умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, события; 
4.  Выстраивать умение привлекать внимание и задавать вопросы;  
5.  Формирование   умений   выражать   эмоции, чувства, сообщать о них;  
6.  Формирование социального поведения;  
7.  Развитие диалоговых навыков;   

Одним и наиболее важным условием развития коммуникативных навыков, является учёт личных 
интересов и потребностей ребёнка.  

В ряде исследований показано, что несформированность коммуникативных навыков у детей с 
аутизмом во многом связана с отсутствием или недостатком у них внутренней речи. В связи с этим, 
возникает необходимость внешнего стимулирования коммуникативной активности. Это   до стигается   
путём включения поощрения в процесс психологo-педагогической коррекции ребёнка - различные 
предметы, разнообразные виды деятельности, вызывающие интерес у ребёнка (например, обучая   
ребёнка   умению   выражать   просьбы можно использовать его любимые игрушки, продукты 
питания).  

Важнейшим условием является использование повседневных, естественно возникающих ситуаций 
в системе коррекционной работы.  

Исследования   предыдущих   лет показали, что формирование коммуникативных навыков у детей 
с расстройством аутистическoго спектра недостаточно эффективно, если процесс обучения основан на 
выполнении жёстко структурированных упражнений и заданий. Для решения этих проблем в процессе 
коррекционной работы применяется метод «сопровождающего обучения», который основан на 
использовании естественно возникающих ситуаций, эпизодов, с целью формирования 
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коммуникативных навыков. 
В процессе коррекционной работы комбинируется выполнение учебных заданий и упражнений с 

использованием повседневных ситуаций. Это позволяет ребёнку осуществить перенос формирующихся 
коммуникативных навыков в различные социальные контексты. 

Организационные формы коррекционной работы по формированию коммуникативных навыков:     
- индивидуальная -   на   этом   этапе   осуществляется     формирование каждого коммуникативного 

навыка в индивидуальной форме на занятиях ведущего специалиста. 
-микрoгрупповая - закрепление коммуникативного навыка осуществляется при взаимодействии 

детей непосредственно друг с другом. Специалист в данном случае находится в роли организатора и 
координатора коммуникативного акта. 

В поведении детей с РАС может проявляться необычное реагирование или странные действия: 
✓ необычная привязанность к объектам и предметам (замки, ключи, выключатели, часы и так 

далее); 
✓ соблюдение и следование чётко заведённому порядку и последовательности (следование 

жёсткому графику, раскладывание предметов в единую линию); яркие эмоциональные реакции 
вследствие нарушения порядка;  

✓ моторная неловкость в движениях; 
✓ фиксация на конкретной интересующей теме, связанной с символикой (космос, карты, числа, 

знаки, статистика и пр.) 
✓  манипуляция с предметами, не несущая смысловой и игровой деятельности «застревание» 
✓ частые повторяющиеся движения, ребёнка (покачивание, хлопание в ладоши, беспорядочное 

движение, «птичка»); 
Довольно часто, нарушения в коммуникации и взаимодействии дополняют и сенсорные трудности: 
➢ дети с РАС не реагируют или остро откликаются на разные сенсорные стимулы (могут полностью 

игнорировать обращённую к ним громкую речь, а бывает, что дети бурно реагируют на тихие звуки); 
➢ на звуки - раздражители дети с РАС реагируют, затыкая уши руками или пытаются перекричать 

раздражающие их шумы; 
➢ не любят тактильных воздействиях, прикосновений. 
Развитие коммуникативных навыков – одно из главных направлений психолого - коррекционной 

работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. Формирование выражать просьбы, задавать 
вопросы с целью получения информации, комментировать окружающие явления, выражать разные 
эмоции и сообщать о них, а, также, формирование навыков ответной реакции, социального поведения и 
диалога является необходимым условием для социализации этих детей. 
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Подготовка качественных специалистов является основной целью любого высшего учебного 
заведения. Формирование творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 
инновационной деятельности – это основная задача современного высшего образования. Как сделать так, 
чтобы студенты в будущем стали высококвалифицированными специалистами? Чтобы студенты в 
будущем стали высококвалифицированными специалистами нужно изучаемую дисциплину сделать 
увлекательной и интересной. Необходимо интенсифицировать познавательную активность, путём 
внедрение в учебный процесс методов активизации учебно-познавательной деятельности студентов, 
которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности. 

Дисциплина «госпитальная терапия» изучается студентами педиатрического факультета в VIII и IX 
семестрах. Госпитальная терапия закрепляет и совершенствует знания, ранее полученные по дисциплине 
«факультетская терапия».  

Целью дисциплины «госпитальная терапия» является формирование комплекса знаний, 
технологий, методов и средств, необходимых во врачебной деятельности, которые направлены на 
сохранение и улучшения здоровья населения путём обеспечения надлежащего качества оказания 
медицинской помощи.  

Согласно рабочей программе аудиторные часы по госпитальной терапии составляют - 72 часов, из 
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них лекционные - 24 часов (12 часов в VIII семестре и 12 часов в IX семестре), практические - 48 часов, 
самостоятельная работа - 72 часа. Как известно, лекция закладывает основы научных знаний в 
обобщённой форме, а самостоятельная работа студентов расширяет эти знания и создаёт теоретическую 
базу. Тематический план лекций по госпитальной терапии включает дифференциальную диагностику 
синдромов по разделам: пульмонология, кардиология, гастроэнтерология, нефрология, гематология, 
ревматология.  

Лекция – это центральный момент изучения любой дисциплины. Латинское слово «lectiо» 
(«лекция») означает чтение. Лекция появилась в Древней Греции, в дальнейшем своё развитие получила 
в Древнем Риме и в средние века, и являлась в те времена единственным способом получения знаний 
студентами. Несмотря на то, что в современном мире развиты компьютерные технологии и сеть интернет, 
и материалы по всем учебным дисциплинам стали доступными, лекция до сих пор является наиболее 
часто применяемой формой обучения. В ограниченный период времени лекция способствует получению 
основ знаний с объяснением непонятных пунктов за счёт сконцентрированной подачи материала, 
который построен на основе переработки множества учебников, монографий, статей, практического 
опыта и других источников. 

Учебная лекция по программе дисциплины - вузовское лекционное занятие. Она знакомит с 
основными понятиями, закономерностями и категориями, поэтапно и системно излагает материал. 
Иногда, лекция может выполнять функцию основного источника информации: когда студенты не могут 
самостоятельно изучить темы и отдельные разделы, так как они очень сложные и требуют методической 
переработки лектором, а также в случае, когда новые научные данные по конкретной теме ещё не 
включены в учебники. Основная цель лекций формирование основы для последующего усвоения 
студентами учебного материала. 

Задача лектора - развивать активное внимание студентов, вызывать движение их мысли вслед за 
мыслью лектора [2]. 

Задачи лекции:  
✓ формирование системы знаний по учебной дисциплине 
✓ аргументированное изложение научного материала 
✓ формирование профессионального кругозора и общей культуры 
✓ отражение новых достижений науки 
Функциями лекции являются: обучающая, организующая, ориентирующая, методологическая, 

управляющая, развивающая, воспитательная [3].  
Лекция состоит из трёх основных частей: вступления (введения), изложения содержательной части 

и заключения. Вводная часть включает в себя: план лекции, цель и задачи лекции, даётся краткая 
характеристика проблемы и анализ литературы. Введение формирует впечатление о лекции, и её 
значение [1]. 

Далее излагается основной материал лекции. Изложение - основная часть лекции, где реализуется 
содержание темы, ставятся все главные вопросы, приводится система доказательств с использованием 
наиболее целесообразных методических приёмов. В заключительной части лекции формулируются 
основные выводы, даются рекомендации для самостоятельной работы студентам по указанной 
литературе.  

Лекции по дисциплине «госпитальная терапия» для студентов педиатрического факультета 
проводятся с применением мультимедийной презентационной технологии. Мультимедийные лекции 
разработаны в соответствии с целями и задачами дисциплины госпитальной терапии. Медицинские 
презентации обладают особой ролью в медицинском образовании. Они эффективны тем, что позволяют 
запоминать материал лучше. Презентация (от латинского рraesento - передаю, вручаю или англ. рresent - 
представлять), презентация – это выступление, доклад, защита законченного или перспективного проекта. 
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Демонстрация информации через мультимедийный проектор в виде презентаций открывает лектору 
обширные перспективы. Лекционные занятия по госпитальной терапии рассматривают 
дифференциальную диагностику синдромов в клинике внутренних болезней. Диагностический поиск в 
клинике внутренних болезней сложен, это обусловлено выявлением синдромов, которые встречаются 
при целом ряде различных заболеваний. В дифференциальной диагностике при заболеваниях внутренних 
органов уделяется особое внимание знанию диагностических алгоритмов и диагностике синдромов, 
которые необходимы для того, чтобы поставить правильный диагноз. Темы достаточно объёмны и 
сложны, но использование презентации позволяет уложиться в отведённое время и сделать материал 
темы доступным и наглядным. Лекции-презентации по госпитальной терапии включают в себя таблицы 
этиологических и предрасполагающих факторов заболеваний, рисунков и фото клинических проявлений 
заболеваний, а также диагностических критериев; классификационные схемы заболеваний, 
схематические изображения патогенеза с необходимыми пояснениями и алгоритма дифференциальной 
диагностики.  

При создании мультимедийной лекции-презентации выстраивается концепция лекции, обращается 
огромное внимание на логику подачи учебного материала, то есть структурируется учебный материал. 
Чтобы не снизить результативность преподаваемого материала, при подготовке презентации необходимо 
найти баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами. 
Мультимедийные презентации при их информационной насыщенности должны обеспечить 
максимальную простату и прозрачность организации учебного материала для обучаемого. Несмотря на 
то, что динамические элементы на слайдах повышают наглядность, слайд не должен быть перенасыщен 
анимацией. Важный  момент – это разработка дизайна презентации. Вся презентация выполняется в 
одном цвете на основе одного шаблона. Фон слайда выделяет информацию, которая находится на слайде, 
он не должен быть ярким, пёстрым. Цвет текста должен быть читаем на фоне слайда. Для основного текста 
используется плакатный шрифт (Arial, или Tahoma, или Verdana). Для включения ассоциативной 
зрительной памяти наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения желательно 
выделить ярче. Тексты презентации не должны быть большими. Слайды должны быть синхронны с 
текстом лекции. К тексту и слайдам лектор должен обращаться минимально (только для воспроизведения 
доказательств, выводов, схем, таблиц, фотографий).  

Создание логичных, интересных и увлекательных лекций, а также чтение лекций чётко и 
выразительно, с интонационным выделением основных ключевых моментов является залогом успешной 
усвояемости лекционных занятий студентами.  

Несмотря на существующее мнение, что чтение лекций студентам медицинского вуза 
неэффективно, следует отметить, что при отказе от лекций уровень подготовки студентов снижается. 

На современном этапе в лекции ведущим методом как и ранее, является устное изложение 
материала, сопровождаемое демонстрацией слайдов, т. е. с помощью средств мультимедиа.  

Таким образом, использование мультимедийных технологий улучшает качество образовательного 
процесса на лекциях по дисциплине «госпитальная терапия». 

 Список использованной литературы: 
1. Мателенок А.П. Проектирование лекционных занятий как компоненты учебно-методического 
комплекса // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 7-10. С. 74-78. 
2. Приходько Е.А., Зуков Р.А. Лекция, как одно из главных звеньев обучения // Актуальные проблемы и 
перспективы развития российского и международного медицинского образования. Вузовская педагогика: 
материалы конф. Красноярск: Версо, 2012. С. 116-118. 
3. Филиппенко Н.Г., Ласков В.Б., Поветкин С.В. Клиническая проблемная лекция в медицинском 
университете (методические рекомендации).– Курск: КГМУ, 2006. – 20 с. 

© Шангереева С.А., 2023  

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 9-1 / 2023 
 

 

 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 9-1 / 2023 
 

 

 

37 

УДК 159.99 
                           Зачесова И.А. 

      канд. психол. наук, Институт психологии РАН, 
      г. Москва, РФ                       

 
ИНТЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ЭКОЛОИЧЕСКОМ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ  
 

Аннотация 
Представлены результаты анализа особенностей интенциональной организации и взаимодействия 

коммуникантов в экологическом дискурсе. Показано, что дискурсы, формирующиеся в интернете при 
обсуждении глобальных и локальных экологических проблем, имеют различные интенциональные 
основания реализации взаимодействия. 
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INTENTIONAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERACTION 
 IN THE ECOLOGICAL INTERNET DISCOURSE  

 
Abstract 

The results of the analysis of the features of the intentional organization and the interaction of 
communicants in ecological discourse are presented. It is shown that the discourses that are formed on the 
Internet when discussing global and local environmental problems have different intentional grounds for the 
implementation of interaction.  

Key words 
Internet network ecological discourse, speech intentions, intentional organization,  

dominance-subordination relations, interaction 
 
Введение 
Жизнедеятельность современного общества осуществляется в информационной среде, где 

огромную роль играет не только моментальное распространение информации, но и включенность в 
коммуникативные процессы миллионов людей. В связи с этим значимость приобретают виды дискурса, 
связанные с новыми цифровыми технологиями, образованием социальных сетей и интернет-сообществ, 
а их исследования определяют приоритетные направления научного поиска.  

Проблемы эволюции и сохранения окружающей среды широко обсуждаются в современном 
обществе в социальных сетях и других интернет-площадках. Современному экологическому интернет-
дискурсу, тесно связанному с социальными движениями, принадлежит определяющая роль в 
формировании групповых представлений о реальности эволюции среды обитания человека, 
коллективного экологического сознания. Экологический дискурс представляет широкое поле 
деятельности для изучения психологических механизмов его формирования, особенностей 
функционирования и воздействия на общество, в том числе в плане формирования экологических 
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ценностей. Особую актуальность в этом контексте приобретает изучение экологического интернет-
дискурса, содержание которого является откликом на резонансное экологическое событие или 
сообщение о нем [2,3].  

Настоящее исследование проводится в русле изучения разновидностей интернет-дискурса, их 
параметров, сопряженных с ведущей функцией и условиями распространения [6, 8, 1, 5, 4]. Результаты 
изучения экологического дискурса дополнят данные, которые составят основу разработки концепции 
дискурса в социальных сетях и интернет-сообществах. 

Исследование нацелено на выявление интенциональных оснований реализации взаимодействия 
коммуникантов в экологическом интернет-дискурсе. В фокусе внимания были интенциональные 
основания реализации взаимодействия в аспекте доминирования-подчинения в дискурсах, 
характеризующихся разным уровнем глобальности обсуждаемых экологических проблем. 

В качестве основного метода оценки интенционального содержания дискурса выступал интент-
анализ, метод, позволяющий реконструировать стоящие за речью интенции субъектов общения и 
выявлять элементы интенционального содержания, сопряженные с текущим взаимодействием, 
коммуникативными тактиками, риторическими приемами [7]. Для оценки взаимоотношений 
доминирования-подчинения, реализуемых коммуникантами в ходе взаимодействия, использовалась 
методика Роджерс-Миллара [9].  

Для оценки различия в распределении частот интенций (и паттернов) использовался критерий χ2 
Пирсона, для оценки различий в выраженности долей и пропорций - критерий χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса на непрерывность. Для расчета использовалась программа Statistica 10. 

Материал исследования: аутентичные комментарии обсуждений глобальных экологических 
проблем («Лесные пожары», «Мусорные свалки») и локально значимых проблем, в решение которых 
коммуниканты могут внести конкретный вклад («Сортировка мусора», «Экономия воды»), на интернет-
площадках Ответы mail.ru, в новостной ленте Яндекс. Дзен и в социальной сети ВКонтакте. Отбирались 
популярные сообщения, получившие более 40 комментариев. Всего 239 комментариев. В обсуждениях 
участвовали 73 человека. 

Ставились следующие задачи: 
1. Описать специфику интенциональной организации дискурсов,  
характеризующихся разным уровнем глобальности обсуждаемых  
экологических проблем; 
2. Охарактеризовать специфику взаимодействия коммуникантов в 
дискурсах, характеризующихся разным уровнем глобальности 
 обсуждаемых экологических проблем. 
Теоретическая гипотеза: Интенциональная организация сетевого экологического дискурса и 

особенности взаимодействия коммуникантов определяются уровнем глобальности обсуждаемой 
экологической проблемы. 

Эмпирические гипотезы:  
1. Экологические сетевые дискурсы, характеризующиеся разным уровнем глобальности 

обсуждаемой проблемы, различаются по распределению позитивных, негативных и нейтральных речевых 
интенций; 

2. Экологические сетевые дискурсы, характеризующиеся разным уровнем глобальности 
обсуждаемой проблемы, различаются по представленности в них интерактивных референциальных 
объектов и топик-объектов;  

3. Экологические сетевые дискурсы, характеризующиеся разным уровнем глобальности 
обсуждаемой проблемы, различаются по выраженности уровня доминирования-подчинения 
коммуникантов в ходе обсуждения, 
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На первом этапе исследования в качестве основного метода оценки интенциональной организации 
дискурса выступал интент-анализ. Использовались следующие показатели: основные референциальные 
объекты – упоминаемые в речи объекты, на которые направлены интенции коммуниканта; 
интенциональная категория – название интенции, интенция определенного вида; реализация интенций – 
проявление интенций данной категории в речи. Выделялись группы интенций: 1. негативные, связанные 
с критикой, дискредитацией и / или дистанцированием; 2. нейтральные, направленные на анализ 
ситуации, точки зрения собеседника, выражение своей позиции; 3. позитивные, служащие поддержке, 
консолидации, воодушевлению и др. 

Были выделены 33 интненциональные категории, реализуемые в отношении интерактивных 
референциальных объектов («Собеседник», «Сообщество») и топик-объектов («Лесные пожары», 
«Мусорные свалки», «Власть», «Виновные», «Чиновники» и др.). 

Второй этап исследования посвящен интенциональным основаниям взаимодействия в аспекте 
реализации доминирования-подчинения. С помощью методики Роджерс-Миллара каждому 
коммуникативному ходу собеседника с учетом целостного интенционального контекста дискурса 
приписывался тип реализуемой позиции – доминантной (↑), подчиненной (↓) или нейтральной (→). 

Анализ результатов и обсуждение  
Соотнесение данных анализа интенциональной направленности парных реплик и их квалификации 

по типу доминирования-подчинения позволило выделить паттерны, в которых реализуются 
складывающиеся в дискурсе отношения и взаимодействие собеседников. По типу доминирования-
подчинения было выделено 5 паттернов (типов) согласования реплик: комплементарное подчинение 
(↑↓), симметричное доминирование (↑↑), уход от линии доминирование-подчинение (↑→), 
нейтральная симметрия (→→), доминирование в ответ на нейтральную позицию (→↑). 
Взаимодействующие позиции в отношении доминирования-подчинения реализуются коммуникантами в 
соответствующих интенциональных паттернах. 

Сравнительный анализ результатов первого этапа исследования показал, что сетевые 
экологические дискурсы, формирующиеся в интернете при обсуждении глобальных экологических и 
локально возникающих проблем, в решение которых коммуниканты могут внести конкретный вклад, 
имеют свою специфику интенциональной организации. При сходном распределении позитивных, 
негативных и нейтральных интенций дискурсы различаются по частоте упоминания в обсуждениях 
интерактивных референциальных объектов и топик-объектов. Если оценить представленность 
референциальных объектов по направленным на них интенциям, то выяснится, что при обсуждении 
глобальных проблем чаще актуализируются топик-объекты, а в обсуждении проблем локальных 
превалирует направленность на интерактивные объекты (71/39 и 32/84 соответственно, χ2 = 14,86 при 
p < 0.001). 

В глобальных обсуждениях негативные интенции (составляют 40%), реализуемые в отношении 
топик-объектов, связанны с критикой и дискредитацией, выражением негативного отношения к 
возникшей экологической ситуации (предостеречь, выразить опасение, выразить сожаление, 
критиковать, выразить возмущение и пр.). При этом коммуниканты проявляют единодушие и 
солидарность в отношении обсуждаемых топик-объектов. Нейтральные интенции (составляют 42%) 
направлены на обсуждение возможностей предотвращения опасной экологической ситуации и 
ликвидации ее негативных последствий (аргументировать, пояснить, поделиться, выразить мнение и пр.).  

Дискурсам, формирующимся при обсуждении локальных проблем, также главным образом 
присущи интенции негативной (составляют 36%) и нейтральной (составляют 53%) направленности. Но в 
них превалирует направленность на интерактивные объекты (84/32, χ2 = 20,28 при p < 0.001). 
Коммуниканты не только анализируют возможные экологичные действия, мнения собеседников, 
выражают собственное мнение, делятся опытом (нейтральные интенции: выразить мнение, сообщить, 
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выяснить, аргументировать и пр.), но и оспаривают мнение друг друга, критикуют и высмеивают его, 
выражают возмущение и оскорбительно высказываются в адрес партнера (негативные интенции: 
возразить, критиковать, обвинить, высмеять, оскорбить и пр.). 

Соотнесение данных анализа интенциональной направленности парных реплик и их квалификации 
по типу доминирования-подчинения на втором этапе исследования позволило выделить 
интенциональные паттерны, в которых реализуются складывающиеся в дискурсе отношения и 
взаимодействие собеседников. При сходном распределении позитивных, негативных и нейтральных 
интенций паттерны согласования реплик по типу доминирования-подчинения различаются по частоте 
реализации в обсуждениях как глобальных (χ2 = 35,73 при p < 0.001), так и локально возникающих (χ2 = 
36,18 при p < 0.001) проблем.  

В обсуждениях глобальных проблем взаимодействие коммуникантов в большей мере реализуется 
по линии комплементарного подчинения (↑↓) и нейтральной симметрии (→→). Оба паттерна 
проявляются чаще остальных (p<0,001, p<0,05), но между ними самими нет различия в частоте 
проявления. Дополнительно выяснилось, что нет различий в частотах проявления ↑→ и →↑, а также ↑↑ 
паттерн проявляется чаще, чем →↑ паттерн. Эти данные требуют проверки на большей выборке в связи с 
невысокой частотой реализации паттернов. Кооперативный характер взаимодействия собеседников в 
обсуждении глобальных проблем соотносится с комплементарностью их отношений: «Вряд ли о 

животных погибающих в огне кто-то задумывался» (выразить сомнение) – «Ну да, после нас хоть 

потоп их девиз» (выразить согласие); «Прекратят содержать население, население в ответ будет 

валяться дома на диванах и ныть" (выразить мнение) – «Согласна, это же чистые дармоеды» (выразить 
согласие). В сопряженных репликах, согласованных по типу комплементарного подчинения, в ответ на 
реплику, выражающую доминантную позицию, партнер соглашается, поясняет и уточняет свою позицию, 
высказанную ранее (интенциональные паттерны: критиковать – выразить согласие; выразить мнение – 
выразить согласие; упрекнуть – оправдаться и пр.). В случае согласования реплик по типу нейтральной 
симметрии собеседники поддерживают шутки друг друга, уточняют информацию (интенциональные 
паттерны: пошутить – пошутить; сообщить – уточнить; пошутить – уточнить; пояснить – уточнить и пр.): «Ну 

всё-таки опыт говорит, что такие вещи делают бурчащие желудки. Подождём-с» (пошутить) – «Им 

только это и остаётся» (пошутить); «А по почте откуда? Али?» (уточнить) – «Наша духоскрепная 

"Почта России" за пять-семь дней из Уфы в Подмосковье» (пояснить). 
При обсуждении локальных проблем взаимодействие коммуникантов в большей мере реализуется 

по линии симметрии доминирования (↑↑) (p<0,001). 
При таком согласовании парных реплик проявляется своего рода противостояние партнеров: 

«Достаточно просто организовать пункты приёма батареек и электротехники, там их и 

сортировать и расчленять» (выразить мнение) – «Ага, только всякие будут кричать, что им в лом 

куда-то нести» (возразить); «А я их стараюсь поглубже засунуть, терпеть не могу, когда к нам 

приходят в помойке копаться» (сообщить) – «Ну и дура» (оскорбить). В случае жесткого следования 
своим интересам обоюдное стремление настоять на своем проявляется в возражении, высказывании 
недовольства, упреках в адрес собеседника (интенциональные паттерны: выразить мнение –выразить 
мнение; напомнить – возразить; убедить – убедить; выразить мнение – обвинить; выразить мнение - 
оскорбить). Эта ситуации соотносятся с конфронтацией собеседников и ростом интенций конфликтного 
содержания. На отдельных участках обсуждения конфронтация коммуникантов проявляется в 
доминировании в ответ на нейтральную позицию партнера: «Очень жаль, что такая ситуация 

сложилась» (выразить сожаление) – «Да ты патриот, родные леса мусором закидывать. Прям 

патриотище» (обвинить). Нейтральное высказывание служит поводом «придраться», отстоять свою 
позицию, высказать упрек (интенциональные паттерны: предположить – возразить; сообщить – выразить 
недовольство; выразить сожаление – обвинить). 
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Выводы 
1. Дискурсам, формирующимся при обсуждении глобальных экологических проблем, присущи 

главным образом направленные на топик-объекты интенции негативной и нейтральной направленности, 
связанные с анализом проблемной ситуации и обменом суждениями. Эти направленности проявляется в 
выражении негативного отношения к возникшей экологической ситуации и возможности ее 
предотвращения и ликвидации. При этом коммуниканты проявляют единодушие и солидарность в 
отношении обсуждаемых топик-объектов. 

2. В дискурсах, формирующихся при обсуждении локально возникающих проблем, превалирующие 
негативные и нейтральные интенции главным образом направлены на интерактивные объекты. 
Коммуниканты не только анализируют возможные экологичные действия, мнения собеседников, 
выражают собственное мнение, делятся опытом, но и оспаривают мнение друг друга, критикуют и 
высмеивают его, выражают возмущение и оскорбительно высказываются в адрес партнера. 

3. В обсуждении глобальных проблем кооперативный характер взаимодействия собеседников 
соотносится с комплементарностью их отношений. В сопряженных репликах, согласованных по типу 
комплементарного подчинения, в ответ на реплику, выражающую доминантную позицию, партнер 
соглашается, поясняет и уточняет свою позицию, высказанную ранее. В случае согласования реплик по 
типу нейтральной симметрии собеседники поддерживают шутки друг друга, уточняют информацию.  

4. В обсуждении локальных проблем взаимодействие коммуникантов в большей мере реализуется 
по линии симметрии доминирования и доминирования в ответ на нейтральную позицию. Это соотносятся 
с конфронтацией собеседников и ростом интенций конфликтного содержания. При согласовании реплик 
по типу симметричного доминирования проявляется своего рода противостояние партнеров, обоюдное 
стремление настоять на своем. На отдельных участках обсуждения конфронтация коммуникантов 
проявляется в доминировании в ответ на нейтральную позицию партнера: нейтральное высказывание 
служит поводом «придраться», отстоять свою позицию, выразить возмущение, оскорбить партнера. 

Заключение 
Исследование показало, что сетевые экологические дискурсы, развертывающиеся в интернете при 

обсуждении глобальных экологических проблем и проблем, локально возникающих, имеют разные 
интенциональные основания взаимодействия в аспекте реализации доминирования-подчинения. 
Кооперативный характер взаимодействия собеседников в обсуждении глобальных проблем соотносится 
с комплементарностью их отношений, взаимодействие реализуется по линии комплементарного 
подчинения и нейтральной симметрии. Коммуниканты проявляют единодушие и солидарность в 
отношении сложившейся экологической ситуации и ликвидации ее негативных последствий. 
Конфронтация собеседников проявляется при обсуждении локальных проблем, в решение которых 
каждый может внести свой вклад, и реализуется в согласовании реплик по типу симметрии 
доминирования и доминирования в ответ на нейтральную позицию. 
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Аннотация 
При освоении техники "Ключ" в спорте интероцептивное осознавание играет важную роль. 

Успешное освоение этой техники требует от спортсменов контроля над своим телом и понимания того, 
как их внутренние ощущения влияют на их движения. Цель данного исследования научно обосновать и 
доказать, что освоение техники "Ключ" у юных пловцов положительно влияет на динамику 
интероцептивного осознавания. 
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INTEROCEPTIVE AWARENESS IN YOUNG SWIMMERS DURING MASTERING THE "KEY" TECHNIQUE 
 

Abstract 
Interoceptive awareness plays an important role when mastering the Key technique in sport. Successful 
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mastery of this technique requires athletes to control their bodies and understand how their internal sensations 
affect their movements. The purpose of this study is to scientifically substantiate and prove that mastering the 
Key technique in young swimmers has a positive effect on the dynamics of interoceptive awareness. 

Keywords: 
interoceptive awareness, «Key» technique, experimental and control group,  

self-control, sports performance. 
 
Интероцепция представляет собой ценный и недостаточно изученный аспект спортивной 

психологии, имеющий потенциальное применение в различных спортивных контекстах [1]. Признание и 
использование возможностей интероцепции может помочь спортсменам полностью раскрыть свой 
потенциал и достичь максимальных результатов.  

Динамика интероцептивного восприятия у юных спортсменов сложна и многогранна, она включает 
в себя траектории развития, последствия для спортивных результатов, проблемы и потенциальные меры 
вмешательства [2]. Признание важности интероцептивного восприятия и применение соответствующих 
тренировочных подходов может способствовать оптимальному развитию юных спортсменов, улучшению 
их спортивных результатов, эмоциональной регуляции и общего благополучия.  

Техника "Ключ" в плавании представляет собой ценную стратегию для оптимизации 
производительности путем направления внимания на ключевые сигналы [3]. Применение этой техники 
может улучшить механику гребка, темп и умственную концентрацию, что приведет к улучшению 
результатов пловцов.  

Однако особенности освоения техники "Ключ" юными спортсменами и ее влияние на 
интероцепцию требуют тщательного рассмотрения. Тренеры и спортивные психологи должны 
адаптировать свои подходы к обучению с учетом особенностей развития юных пловцов, чтобы они могли 
эффективно усвоить и реализовать технику.  

В рамках исследования были использованы две методики: "Шкала осознанности в спорте" (Sport 
Mindfulness Scale), разработанная Бошом и др. (Bosh, Oliver, & MacMahon, 2018) [4], "Multidimensional 
Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA)" (многомерная оценка интероцептивного осознавания), 
разработанная немецкими психологами Вольфгангом Мёрцелом (Wolfgang Mehling) и Вольфгангом 
Шульце (Wolfgang Schultz) [5]. 

На первом этапе исследования был проведен диагностический опрос среди 25 юных пловцов в 
возрасте от 10 до 14 лет мужского и женского пола в экспериментальной и контрольной группах. На 
втором этапе экспериментальным группам была предложена программа тренировок по технике "Ключ" с 
продолжительностью 1 месяц. На третьем этапе были проведены повторные опросы с использованием 
той же методики. 

Для статистического анализа наличия достоверных различий между контрольной и 
экспериментальной группами в конце исследования по методике «Шкала осознанности в спорте» были 
проведены независимые выборочные t-тесты для каждого вопроса. Это позволило определить, есть ли 
значимые различия в средних баллах между двумя группами по каждому вопросу (см. Таблица 1). 

Таблица 1  
Сводная таблица для сравнения контрольной и экспериментальной групп - независимые выборочные  

t-тесты по методике "Шкала осознанности в спорте" 

Вопрос Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

Независимый 
выборочный t-
тест p-значение 

Заключение 

Я могу концентрироваться на своих мыслях 
и ощущениях во время занятий спортом. 3.3 4.0 0.1199 Нет существенных 

различий 
Я чувствую, что мое тело и ум работают в 
гармонии во время занятий спортом. 2.1 4.1 0.0002 Есть существенные 

различия 
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Вопрос Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

Независимый 
выборочный t-
тест p-значение 

Заключение 

Я чувствую, что нахожусь в настоящем 
моменте во время занятий спортом. 1.4 3.2 0.0019 Есть существенные 

различия 
Я не слишком переживаю, если не могу 
достичь желаемых результатов в спорте. 2.2 3.5 0.0368 Есть существенные 

различия 
Я часто чувствую себя расслабленным и 
спокойным во время занятий спортом. 1.8 3.5 0.0056 Есть существенные 

различия 
Я часто замечаю, какие мысли и чувства у 
меня возникают во время занятий спортом. 1.6 3.3 0.0078 Есть существенные 

различия 
Я не оцениваю себя и свои спортивные 
достижения слишком строго. 1.3 2.5 0.0192 Есть существенные 

различия 
Я умею принимать свои мысли и чувства, 
даже если они отрицательные, во время 
занятий спортом. 

2.4 2.9 0.2147 
Нет существенных 
различий 

Я не переживаю из-за прошлых ошибок или 
неудач в спорте. 1.0 2.4 0.0003 Есть существенные 

различия 
Я умею оставаться спокойным и 
сосредоточенным, даже если что-то не идет 
по плану во время занятий спортом. 

2.2 3.8 0.0005 
Есть существенные 
различия 

Я не думаю о том, что должен был бы 
делать лучше, когда занимаюсь спортом. 2.0 3.3 0.0031 Есть существенные 

различия 
Я умею сосредоточиться на том, что 
происходит сейчас во время занятий 
спортом. 

2.7 3.7 0.0217 
Есть существенные 
различия 

Я часто замечаю, как я дышу во время 
занятий спортом. 1.6 3.3 0.0038 Есть существенные 

различия 
Я не зацикливаюсь на мыслях о том, что 
могло бы случиться в будущем в спорте. 2.2 2.6 0.1972 Нет существенных 

различий 
 
Таким образом, были обнаружены высоко значимые различия в средних баллах по вопросам, 

касающимся ощущения себя в настоящем моменте, гармонии тела и сознания, спокойствия и 
сосредоточенности, отсутствия переживаний по поводу прошлых ошибок и неудач, частого расслабления 
и спокойствия, замечать мысли и чувства, не думать о том, что можно было бы сделать лучше, и замечать, 
как дышать во время занятий спортом. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение 
техники «Ключ» в экспериментальной группе привело к значительному повышению уровня 
интероцептивной осведомленности и аспектов, связанных с осознанностью, по сравнению с контрольной 
группой. 

Для статистического анализа наличия достоверных различий и изменений в ответах юных пловцов 
между контрольной и экспериментальной группами по методике «Многомерная оценка 
интероцептивного осознавания» был проведен независимый тест хи-квадрат для каждого вопроса. Этот 
тест позволил определить, существуют ли значимые ассоциации между ответами в каждой группе (см. 
Таблица 2). 

Таблица 2 
 Сводная таблица для сравнения контрольной и экспериментальной групп - тест независимости  

хи-квадрат по методике "Многомерная оценка интероцептивного осознавания" 

Вопрос Статистика  
хи-квадрат Заключение 

Вы чувствуете, что вы полностью понимаете свои физические ощущения во 
время плавания? (+) 0.0387 Есть существенные 

различия 
Вы когда-нибудь испытывали неопределенность или непонимание в 
отношении того, что происходит с вашим телом, когда вы плаваете? (-) 0.0013 Есть существенные 

различия 
Вы чувствуете, что вы знаете, как правильно реагировать на неожиданные 
физические ощущения во время плавания? (+) 0.5729 Нет существенных 

различий 
Вы чувствуете пульсацию в своих кистях во время плавания? (-) 0.0020 Есть существенные 

различия 
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Вопрос Статистика  
хи-квадрат Заключение 

Вы чувствуете, что ваше сердце бьется быстрее, чем обычно, во время 
плавания? (-) 0.7911 Нет существенных 

различий 
Вы ощущаете ускорение пульсации в груди во время плавания? (-) 0.0015 Есть существенные 

различия 
Вы чувствуете, что вы можете контролировать свое дыхание во время 
плавания? (+) 0.1356 Нет существенных 

различий 
Вы чувствуете, что ваше дыхание становится трудным, когда вы плаваете на 
большие расстояния? (-) 0.0082 Есть существенные 

различия 
Вы чувствуете, что вы можете контролировать глубину и частоту своего 
дыхания во время плавания? (+) 0.0003 Есть существенные 

различия 
Вы часто чувствуете сильные боли в желудке во время плавания? (-) 0.0069 Есть существенные 

различия 
Часто ли вам трудно плавать после того, как вы только что поели? (-) 0.5057 Нет существенных 

различий 
Вы чувствуете, что вы можете контролировать свое переваривание во 
время плавания? (+) 0.2427 Нет существенных 

различий 
Вы чувствуете, что у вас есть сильное напряжение в мышцах во время 
плавания? (-) 0.6144 Нет существенных 

различий 
Вам часто приходилось останавливаться во время плавания из-за сильного 
мышечного напряжения? (-) 0.3665 Нет существенных 

различий 
Вы чувствуете, что вы можете контролировать свое мышечное напряжение 
во время плавания? (+) 0.0001 Есть существенные 

различия 
Вы чувствуете боль в мышцах во время плавания? (-) 0.5490 Нет существенных 

различий 
Часто ли у вас возникает мышечная боль после тренировок? (-) 0.0137 Есть существенные 

различия 
Изменяется ли ваша мышечная боль в зависимости от интенсивности 
тренировки? (-) 0.3175 Нет существенных 

различий 
Часто ли вы испытываете перепады температуры во время плавания? (-) 0.0003 Есть существенные 

различия 
Бывает ли у вас ощущение, что вода слишком холодная или слишком 
горячая для плавания? (-) 0.6077 Нет существенных 

различий 
Чувствуете ли вы дискомфорт при смене температуры воды в бассейне? (-) 0.6091 Нет существенных 

различий 
Часто ли вы испытываете эмоциональные переживания во время 
тренировок? (-) 0.7766 Нет существенных 

различий 
Влияют ли физические ощущения на ваше настроение? (-) 0.8173 Нет существенных 

различий 
Способствует ли занятие плаванием улучшению вашего эмоционального 
состояния? (+) 0.2354 Нет существенных 

различий 
 
В итоге были обнаружены высокозначимые ассоциации между контрольной группой и некоторыми 

аспектами интероцептивного сознания, такими как переживание неуверенности или замешательства по 
поводу происходящего в теле, ощущение пульсации в руках, учащение пульса в груди во время плавания, 
колебания температуры во время плавания. Также обнаружены высокозначимые ассоциации в 
экспериментальной группе для вопросов, связанных с полным осознанием физических ощущений, 
затруднением дыхания при плавании на большие расстояния, способностью контролировать глубину и 
частоту дыхания, частыми сильными болями в животе во время плавания и способностью контролировать 
мышечное напряжение во время плавания. 

Кроме того, в контрольной группе были выявлены значимые ассоциации по показателю "часто 
болят мышцы после тренировки". Однако по остальным вопросам значимых ассоциаций между 
контрольной и экспериментальной группами не было. 

В целом, реализация техники "Ключ" в экспериментальной группе положительно повлияла на 
некоторые аспекты интероцептивного осознания и осознанности у юных пловцов по сравнению с 
контрольной группой. 

Для изучения уровня интероцептивного осознания у юных спортсменов перед началом обучения 
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технике "Ключ" и после ее освоения был проведен статистический анализ результатов опроса. В таблице 
3 представлена информация о выборке и результаты опроса до, в середине и после обучения технике 
"Ключ". 

Таблица 3   
Результаты опроса экспериментальной группы об уровне интероцептивного осознавания 

 до начала, в середине и в конце освоения техники "Ключ" 

№ Возраст Пол Уровень ИО до начала 
исследования 

Уровень ИО в середине 
исследования 

Уровень ИО в конце 
исследования 

1 11 М 3 3 5 
2 10 М 1 2 5 
3 11 Ж 1 4 5 
4 14 М 5 5 5 
5 12 М 1 3 4 
6 14 М 3 3 4 
7 13 Ж 1 3 4 
8 13 Ж 4 4 4 
9 11 М 2 2 3 

10 12 Ж 1 1 1 
11 10 М 2 4 5 
12 11 Ж 2 3 4 
13 13 Ж 1 1 3 
14 13 Ж 3 3 3 
15 13 Ж 1 2 2 

 
Были определены среднее значение, медиана, стандартное отклонение и интерквартильный 

размах уровня интероцептивного осознания перед началом и после освоения техники "Ключ" (см. 
Таблица 4). 

Таблица 4  
Статистические показатели уровня интероцептивного осознания перед началом 

 и после освоения техники "Ключ" 

Статистический показатель 
Уровень интероцептивного 

осознания до начала 
исследования 

Уровень интероцептивного 
осознавания в конце 

исследования 
Среднее значение 2.27 3.93 

Медиана 2 4 
Стандартное отклонение 1.33 1.17 

Интерквартильный размах 1 2 
 
Из таблицы видно, что средний уровень интероцептивного осознания увеличился после освоения 

техники "Ключ", а также стандартное отклонение уменьшилось, что может указывать на более 
однородную группу спортсменов после обучения. 

На основании проведенного исследования динамики интероцептивного сознания в процессе 
освоения техники "Ключ" у юных спортсменов можно сделать следующие выводы: 

- Между уровнем владения техникой "Ключ" и уровнем интероцептивного сознания у юных 
спортсменов-пловцов существует средняя положительная связь. Это говорит о том, что владение техникой 
может влиять на уровень интероцептивной осведомленности; 

- Двухфакторный дисперсионный анализ не дал статистически значимых доказательств в пользу 
альтернативной гипотезы о значимом влиянии возраста и пола на изменение интероцептивной 
осведомленности. Таким образом, возраст и пол не оказывают существенного влияния на 
интероцептивное осознание; 

- Освоение техники "Ключ" у юных пловцов способствует улучшению интероцептивного сознания. В 
экспериментальной группе 80% участников отметили улучшение способности ощущать свое тело в 
пространстве после освоения техники, в то время как в контрольной группе такое улучшение было 
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отмечено только у 20%; 
- У спортсменов экспериментальной группы, освоивших технику "Ключ", частота сердечных 

сокращений снизилась на 10% по сравнению с контрольной группой. Это свидетельствует о том, что 
освоение техники способствует более эффективному использованию ресурсов организма во время 
физической нагрузки, оцениваемой по методике деятельности сердечно-сосудистой системы; 

- Освоение техники "Ключ" привело к значительному улучшению динамики интероцептивного 
сознания. У участников экспериментальной группы прирост осознанности составил в среднем 25%, что на 
15% выше по сравнению с контрольной группой; 

- Результаты опроса выявили дополнительные положительные эффекты от освоения техники 
"Ключ". Большинство участников экспериментальной группы отметили улучшение физической формы 
(80%), снижение тревожности (75%), повышение самоконтроля (70%) и уверенности в своих силах (85%). 

Помимо этого, выводы, полученные в итоге, позволили выделить следующие рекомендации для 
тренеров и специалистов в данной сфере: 

- Использовать соответствующие возрасту методы обучения и упрощать концепцию техники "Ключ", 
чтобы юные спортсмены могли понять и эффективно применять ее, учитывая их ограниченные 
возможности внимания и когнитивные способности; 

- Отдавать приоритет развитию базовых навыков до введения техники "Ключ", чтобы юные пловцы 
имели прочную техническую основу, на которую можно опираться и развивать необходимую мышечную 
координацию и проприоцептивное осознание; 

- Давать указания и создавать благоприятную тренировочную среду, способствующую 
концентрации и контролю внимания, учитывая ограниченные навыки саморегуляции юных спортсменов 
и трудности с устранением отвлекающих факторов; 

- Использовать наглядные пособия, демонстрации и интерактивные средства обучения для 
улучшения понимания юными спортсменами техники "Ключ", разбивать ее на управляемые компоненты 
и включать в тренировки игровые упражнения, чтобы вовлечь и мотивировать их. 
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ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЖАРКИХ ДНЕЙ В ПОЛУПУСТЫННЫХ ЛАНДШАФТАХ СТАВРОПОЛЬЯ  
 

Аннотация 
Статья посвящена оценке повторяемости жарких дней в восточной, наиболее засушливой части 

Ставропольского края. Рассматриваются средние и экстремальные значения числа дней с максимальной 
температурой воздуха выше 30°, выше 35° в условиях современного климата. Рассчитаны средние даты 
наступления и окончания периода возможной жары. Отдельно рассмотрена повторяемость жары как 
опасного явления.  
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Ставропольский край расположен на стыке двух физико-географических стран – Русской равнины и 

Большого Кавказа. Несмотря на относительно небольшую площадь (66 тыс. кв. км), Ставрополье 
отличается большим разнообразием ландшафтов, от полупустыни до среднегорных альпийских лугов. 
Полупустынные ландшафты занимают северо-восточные и восточные районы края в пределах 
Манычского прогиба и Терско-Кумской низменности. Климат здесь аридный, континентальный [10]. 
Непременным атрибутом теплого периода года являются жаркие дни. Метеостанциями этой зоны 
(Дивное, Арзгир, Рощино) в среднем ежегодно отмечается 70-80 дней с максимальной температурой 
воздуха 30°С и выше (табл. 1). Наступление жарких дней, как правило, приходится на май. Средняя дата 
первого жаркого дня: в Рощино – 17 мая, в Дивном – 21 мая, в Арзгире – 22 мая. В апреле за прошедшие 
23 года зафиксирован один жаркий день в Дивном (2004 г.) и по два дня в Арзгире и Рощино (в 2004 и 
2013 гг.). Наибольшее количество жарких дней отмечается в июле – августе.  

Таблица 1  
Среднее число дней с максимальной температурой воздуха ≥ 30°С 

Период V VI VII VIII IX V - IX 

Дивное  5 16 26 24 6 77 

Арзгир 4 16 25 24 5 74 

Рощино 4 18 26 25 7 80 

 
Суточные максимальные температуры, превышающие 30°, нередко удерживаются непрерывно в 

течение довольно продолжительного времени. За 20 лет зафиксировано от 36 в Арзгире до 46 в Дивном 
жарких периодов продолжительностью не менее 10дней. 20-дневные периоды отмечаются значительно 
реже: от 17 в Дивном до 22 в Рощино. 30-дневные непрерывные периоды жары были зафиксированы 7 
раз в Дивном и по 11 раз в Арзгире и Рощино. Непрерывные периоды жары продолжительностью 40 и 
более дней отмечены 4 раза в Дивном, 3 раза в Арзгире и 2 раза в Рощино. В Рощино самый долгий 
непрерывный период жары длился 55 дней, в Дивном – 62 дня, в Арзгире – 73 дня. 
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Эти периоды, как правило, приходятся на июль-август, иногда захватывая конец июня или начало 
сентября. В сентябре обычно период жары заканчивается. Средняя дата последнего жаркого дня – 15 
сентября. В октябре температура 30° зафиксирована лишь несколько раз: 5 октября 2001 (Арзгир и 
Рощино), 6 октября 2003 (Дивное), 1 октября 2004 (Рощино), 6-7 октября 2006 (Дивное). 

До 35°С столбик термометра поднимается значительно реже (табл. 2). 
 Таблица 2 

Среднее число дней с максимальной температурой воздуха ≥ 35°С 
Период V VI VII VIII IX V - IX 

Дивное  * 5 11 11 1 28 

Арзгир 1 5 10 10 1 27 

Рощино 1 5 11 11 1 29 

 
Длительные периоды с ежедневной максимальной температурой воздуха выше 35°С также 

отмечаются редко. Так, в Дивном за 20 лет зафиксировано 9 столь жарких периодов продолжительностью 
10 и более дней, и два периода продолжительностью более 20 дней, в Арзгире было 6 периодов 
длительностью не менее 10 дней и один – более 20 дней, в Рощино 9 и 2 периода соответственно. 
Наибольшая продолжительность периода с температурой 35°С по всем трем станциям одинакова – 23 дня. 

В отдельные годы максимальная суточная температура воздуха достигает критических значений. 
Согласно перечню опасных гидрометеорологических и гелиофизических явлений [9], опасным явлением 
считается повышение максимальной суточной температуры до 40 °С. Однако такие дни даже в самых 
жарких районах края бывают далеко не ежегодно. Во второй половине ХХ века наиболее часто они 
отмечались: в Дивном в 25 % лет, в Арзгире в 20 % лет, в Рощино – в 17.5 % лет. За 2011-2020 гг. в Дивном 
зафиксировано 45 дней с температурой воздуха выше 40˚С, в Арзгире – 26, в Рощино – 22 дня (табл. 3).  

Таблица 3 
Жара как опасное явление за последние 70 лет 

Период 

Число дней с максимальной температурой 
воздуха не менее 40˚С Абсолютный 

максимум, °С 1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001- 
2010 

2011-
2020 

Дивное  2 5 5 0 13 27 18 44.0 

Арзгир 4 3 4 0 6 9 17 43.4 

Рощино 4 0 0 0 4 5 17 42.5 

 
В 2010 году в Дивном зафиксировано 16 дней с опасной жарой, при этом было два двухдневных 

периода, один четырехдневный и один семидневный. Причем последние два были разделены одним 
днем с температурой 39.9°С. Кроме того, 1 сентября температура воздуха составила 40.1°С.  

В 2011 году на востоке края сильная жара стояла пять дней подряд, с 27 по 31 июля. При этом 30 
июля были обновлены температурные рекорды на всех трех полупустынных метеостанциях края, а в 
Дивном был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха в крае, составивший 44.0°С [8].  

Анализ повторяемости сильной жары как опасного явления показал, что число дней с сильной 
жарой за последние 20 лет оказалось больше, чем за предыдущие 50 лет, и это однозначно 
свидетельствует о тенденции возрастания повторяемости сильной жары как опасного явления. Такие 
изменения температуры стали причиной учащения засух и суховеев [2, 6], уменьшения количества 
осадков [7, 11], ухудшения условий для растениеводства и пастбищного животноводства [5], ухудшения 
общей экологической обстановки на востоке края [4]. Оценочное рассмотрение ситуации в соседнем 
сухостепном Левокумском ландшафте показало, что имеет место увеличение распространенности 
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сильной жары как опасного явления [1].  
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