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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

Аннотация 
Актуальность: В статье рассмотрены современные методы обучения, 

основанные на использовании информационно–коммуникационных технологий.  
Ключевые слова: метод лабораторных работ, метод практических работ. 
Реализация многих из стоящих перед системой образования на современном этапе 

задач невозможна без использования современных методов и средств 
информатизации. Анкетирование обучающихся показало, что заинтересованность 
любым предметом возрастает, если учитель применяет разнообразные современные 
методы обучения, основанные на использовании информационно–
коммуникационных технологий. Поэтому возникает необходимость интегрирования 
уроков информатики с другими предметами учебного цикла [1, с. 45].  

Для использования современных информационно–коммуникационных 
технологий, интегрирования предметов в обучении имеются широкие возможности.  

Метод лабораторных работ применяется для проведения учащимися опытов, 
экспериментов, наблюдений за явлениями, процессами с применением технических 
средств. Используется для прочного усвоения теоретических знаний, приобретения 
умений и навыков, обеспечивает прямое включение учащихся в процессы 
“добывания” знаний, ранее полученных наукой. 

Этот метод стимулирует активность действий как на стадии подготовки к 
проведению исследований, так и в процессе его осуществления. Он дает учащимся 
возможность почувствовать себя участниками, творцами проводимого опыта, 
эксперимента, исследования; гармонизировать свои отношения к учебному 
предмету, сформировать диалектические представления об изучаемых явлениях, 
подойти к их рассмотрению анализу с разных точек зрения, определять иные, 
возможно, нетрадиционные пути проведения исследований. 

При изучении темы «Электронные таблицы» на уроках информатики 
старшеклассники учатся не только пользоваться этой программой, но и строить 
графики, по данным лабораторных работ, выполненных на уроках физики, 
использовать формулы, составлять тематические тесты. И здесь происходит тесное 
сотрудничество учителей физики и информатики. Информатик учит детей работать 
в среде MSExel, они приобретают практический опыт по созданию тестов, причем 
видят результаты своего труда, когда одноклассники или учащиеся младших 
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классов проходят тестирование по созданным ими продуктам. Да еще и учитель - 
предметник в выигрыше – пополняется методическая копилка. 

Базируясь на опыте проведения лабораторных работ, полученных знаниях, 
навыках и умениях, — метод практических работ обеспечивает углубление, 
закрепление и конкретизацию приобретенных знаний. Формируя способы научного 
анализа теоретических положений, укрепляет связь теории и практики в учебном 
процессе и жизни. Он вооружает школьников комплексными, интегрированными 
навыками и умениями, необходимыми для учебной работы, производственной 
деятельности [2, с. 25].  

Практические работы могут быть опытно - конструкторского характера, 
например, изготовление действующих моделей учебных пособий, компьютерных 
программ, стимулирующих познавательную деятельность учащегося. Опыт 
подобной работы присущ специализированным классам. 

При изучении темы «Моделирование» в курсе информатики в 11 классе 
учащимся можно дать творческое задание построить компьютерную модель 
какого–либо физического явления. Учитель физики предлагает темы, 
консультирует, пополняет теоретическую базу ребенка, а учитель информатики 
помогает осуществить электронный проект модели физического явления и поиск 
информации в Интернете.  

Эффективность метода практических работ вытекает из возможностей учителя 
адекватно целям и задачам темы урока рационально “вписать” в его структуру 
практические задания, организовать учащихся для выполнения работ 
(распределение заданий при выполнении работы группами).  

Интегрированное обучение позволяет наиболее эффективно показать 
междисциплинарные связи и естественнонаучный метод исследования, 
используемый на стыке наук. Создает оптимальные условия для развития мышления 
учащихся в процессе обучения физике, информатике. Повышает и развивает интерес 
учащихся к указанным предметам [3, с. 133]. Новые подходы к известной ситуации, 
нестандартные способы решения проблемы, возможность выбора решения данной 
проблемы способствуют развитию гибкости мышления, развивают оригинальность 
мышления. Сопоставление решений развивает активность, критичность, 
организованность мышления.  
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ, ОПИСЫВАЮЩИХ ДИНАМИКУ 

КАВИТАЦИОННОЙ ПОЛОСТИ В ЖИДКОСТЯХ 
 
Аннотация 
Для исследования кавитации в высоковязких средах, необходимо выбрать оптимальный 

метод описывающий динамику кавитационной полости. Рассмотрены методы Рэлея, 
Херринга - Флинна, Кирквуда - Бете, Рэлея - Плессета для получения динамики 
кавитационной полости на примере воды и глицерина. По результатам сравнения методов, 
описывающих динамику кавитационной полости, для исследования кавитации в 
высоковязких средах была выбрана модель Рэлея - Плессета. Эта модель позволяет 
учитывать основные свойства жидкостей - плотность, вязкость, поверхностное натяжение, а 
так же переменное внешнее давление в среде, кроме этого в этом случае нет необходимости 
проводить расчет локальной скорости звука. 

Ключевые слова 
Кавитация, динамика кавитационной полости, метод Рэлея, метод Херринга - Флинна, 

метод Кирквуда - Бете, метод Рэлея - Плессета. 
 
Для того чтобы выбрать модель адекватно описывающие процессы кавитации в вязких 

жидкостях рассмотрим различные модели кавитации. Для описания методов динамики 
кавитационной полости используем уравнения Рэлея, Херринга - Флинна, Кирквуда - Бете, 
Рэлея - Плессета на примере воды и глицерина. Результаты расчетов для воды 
представлены на рисунках 1 и 2.  

Во всех вариантах давление изменялось по закону    tPtP m sin  [4] при амплитудном 
давлении 1 и 2 бар. 

 
        Р, бар .

 

 
Рис. 1

 
Динамика кавитационной полости (метод Рэлея) в воде  

1–   = 4,5 мкм, 2 – давление, бар. 
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На рисунке 1 представлена динамика кавитационной полости, полученная с 
использованием метода Рэлея. Так как данная модель не учитывает влияние внешнего 
давления, то газовый пузырек сразу начинает сжиматься и через 0,4 мкс происходит 
схлопывание.  

 
              

 
Рис. 2 Динамика газового пузырька (метод Херринга - Флинна) в воде  

1–   = 4,5 мкм, 2 – давление, бар. 
 

На рисунке 2 представлено изменение радиуса воздушного пузырька, полученное с 
помощью метода Херринга - Флинна. Радиус воздушного пузырька возрастает с 1   до 
5,5   на промежутке от 0 мкс до 15 мкс, затем стремительно сжимается и схлопывается 
через t = 18 мкс. Результаты, рассчитанные по уравнениям Кирквуда - Бете и Рэлея - 
Плессета аналогичны. Таким образом, все уравнения (кроме Рэлея) описывают процесс 
схлопывания кавитационной полости в воде одинаково. 

Результаты расчетов сравнения методов, описывающих, динамику кавитационной 
полости в глицерине представлены на рисунках 3– 5. 

Модель Рэлея (рисунок 3) приводит к быстрому захлопыванию пузырька через 0,50 мкс. 
 

       

 
Рис. 3

 
Динамика газового пузырька (метод Рэлея) в глицерине 

при   = 4,5 мкм 
 
На рисунке 4 представлено изменение радиуса воздушного пузырька, полученное с 

помощью метода Рэлея - Плессета. Радиус кавитационного пузырька увеличивается до 16 
мкс и достигает своего максимального значения 1,16  , затем начинает постепенно 
сжиматься и схлопывается через 32 мкс. Динамика кавитационной полости рассчитанные 
методом Рэлея - Плессета сходны с результатами уравнения Херринга - Флинна. 
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Рис. 4

 
Динамика воздушного пузырька (метод Рэлея - Плессета) 

в глицерине при   = 4,5 мкм 
         

 
Рис. 5 Динамика кавитационной полости (метод Кирквуда - Бете) 

в глицерине при   = 4,5 мкм 
 

На рисунке 5 представлена динамика пульсации кавитационной полости рассчитанная 
метод Кирквуда - Бете. Радиус начинает постепенно увеличиваться и достигает своего 
максимального значения 4,8  , затем начинает резко уменьшаться и схлопывается через 18 
мкс. При введении в уравнение Кирквуда - Бете слагаемого, учитывающего вязкость среды, 
получим результаты, аналогичные методам Рэлея - Плессета и Херринга - Флинна с 
вязкостью. 

Основные выводы могут быть сделаны следующие: 
1) Для исследования кавитации в высоковязких средах наиболее оптимальна модель 

Рэлея - Плессета; 
2) Модель Рэлея - Плессета позволяет учитывать основные свойства жидкостей - 

плотность, вязкость, поверхностное натяжение, а так же переменное внешнее давление в 
среде; 

3) При использовании модели Рэлея - Плессета нет необходимости проводить расчет 
локальной скорости звука. 
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ОБ ОДНОЙ ИЗ КОМБИНАТОРНЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

АДАМАРА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается приложение комбинаторного метода вычисления 

произведения Адамара к решению одной из задач комбинаторного анализа. Найдена явная 
формула для вычисления произведения Адамара производящих функций 
последовательности чисел Пелля.  

Ключевые слова 
Произведение Адамара, производящие функции, полные покрытия, последовательность 

Пелля, рациональные степенные ряды 
 
Произведение Адамара степенных рядов применяется при решении ряда задач 

комбинаторного анализа и дискретной теории вероятностей.  
Произведением Адамара формальных степенных рядов   0

k
kk

G x g x


  и 

  0
k

kk
H x h x


  называется степенной ряд     0

k
k kk

G x H x g h x


  . 

Рассмотрим задачу о перечислении полных покрытий прямоугольника плитками. 
Рассмотрим производящую функцию  

    2
0

1,
1

r
r

r
F x f a b x

ax bx





 
   

последовательности, задаваемой рекуррентным соотношением  
     1 2, , ,r r rf a b a f a b b f a b    

с начальными условиями: 0 1f   и 0rf   при r < 0.  
При a = 2 и b = 1, а также сдвиге вправо данная последовательность представляет собой 

последовательность чисел Пелля {Pr}, т.е.  
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может быть интерпретирован как сумма весов полных покрытий прямоугольника 
размера 2×r плитками размера 1×1 с весом a и плитками размера 1×2 с весом b в верхнем 
ряду, а также плитками размера 1×1 с весом c и плитками размера 1×2 с весом d в нижнем 
ряду.  

Теорема. Справедлива следующая формула: 

 
2

2 2 2 2 2 3 2 2 4

1 1 1 .
1 1 1 2

bdx
ax bx cx dx acx a d bc bd x abcdx b d x


 

         
 

Доказательство. Применим комбинаторный метод вычисления произведения Адамара. 
Прямоугольник размера 2×r вертикальными линиями разбивается на неприводимые блоки 
меньшей длины. Пусть   0

s
ss

W x w x


 – производящая функция суммы весов 

неприводимых блоков длины s (рис. 1).  
 

c
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 d
b a

d c
b
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a

 
а) б) 

d
b

d dc
b b a...

... d
b

d d c
b ba ...

...  
в) 

b
d dc

b b a...
... d

b
d dc

ba ...
...  

г) 
Рис. 1. Неприводимые блоки 

а) длины 1; б) длины 2; в) длины 2s + 1 (s ≥ 1); г) длины 2s (s ≥ 2) 
 
Так как любое полное покрытие может быть единственным образом представлено в виде 

последовательности неприводимых блоков, то производящая функция суммы весов 
полных покрытий может быть найдена по формуле 

        0 0

1, ,
1

sr
r r

r s
f a b f c d x W x

W x

 

 

 
  , 

доказанной математиками Р. Стенли и А. Гесселем [1]. 
Производящая функция суммы весов неприводимых блоков имеет вид: 

     2 2 2 2 1 2 1 2 1 2

1 2
2 s s s s s s s s

s s
W x acx bd a d bc x ab cd x b c d a b d x

 
  

 

          

   2 2 2 2 43
2 2 2

2 2

2
1 1

b c d a bd xabcdxacx bd a d bc x
bdx bdx


      

 
 

 2 2 2 3 2 2 4

21
acx bd a d bc x abcdx b d x

bdx
    




. 

Отсюда следует утверждение теоремы. 
Результат теоремы при b = 1 и d = 1 совпадает с формулой Л. Шапиро [2]. 
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Применяя свойства произведения Адамара, при a = c = 2, b = d = 1 находим: 
              P x P x xF x xF x x F x F x     

3

2 2 2 3 4 .
1 2 1 2 1 4 10 4

x x x x
x x x x x x x x


  

       
 

Таким образом, решена задача вычисления произведения Адамара производящих 
функций последовательности чисел Пелля. 

 
Список использованной литературы: 
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R.L. Graham, M. Grötschel, and L. Lovász. Elsevier and MIT Press, 1995. P. 1021–1062. 

2. Shapiro L.W. A combinatorial proof of a Chebyshev polynomial identity // Discrete Math. 
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ГРАНИЦЫ АКТИВИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 
ГЛИЦИНА НА ЖЕЛЕЗЕ – АРМКО В ЩЕЛОЧНОМ РАСТВОРЕ 

 
Аннотация 
Проблема защиты железа и его сплавов от локальных поражений является наиболее 

актуальной в современной электрохимии и коррозии. При этом, наряду с классическими 
неорганическими активаторами, в последнее время особый интерес вызывают 
органические соединения класса аминов (в частности, аминокислоты), которые могут 
проявлять неоднозначные свойства, в том числе вызывать локальные поражения 
пассивирующихся металлов. В связи с этим специфика настоящей работы состоит в 
изучении возможности депассивации железа – Армко в присутствии широко 
использующейся аминокислоты (глицина) и установлении концентрационных границ 
действия последнего как активатора в щелочном растворе. Для получения корректных 
данных исследование проводилось на базе комплекса независимых электрохимических и 
оптических методов. 

Ключевые слова: 
Железо – Армко, глицин, пассивность, локальная активация, вольтамперометрия, 

микроскопия. 
Введение 
Прогнозирование способов защиты металлоконструкций от разрушений различных 

типов возможно лишь на основе знания их механизмов. При этом известно, что наиболее 
опасными являются локальные коррозионные поражения пассивных металлов под 
действием ионов - активаторов, для которых существенную роль играют природа 
пассиватора и активатора, их адсорбционные и комплексообразующие свойства. [1, с.9, 2].  

Среди множества органических веществ особый интерес в связи с проявляемыми 
неоднозначными свойствами в последнее время вызывают аминокислоты (АК) из - за их 
высокой адсорбционной и комплексообразующей способности [3, с.2160]. 

Это и определило цель настоящей работы, которая состояла в выявлении возможности 
активирующих свойств одной из простейших аминокислот (глицина) по отношению к 
железу – Армко в щелочной среде и в установлении зоны ее концентрации, где 
проявляются наиболее опасные виды локальных поражений. 

Методика эксперимента 
Исследования проводились на стационарном электроде из железа - Армко с площадью 

Sвид = 0,64 см2 (С − 0,013 % ; Мn − 0,010 % ; Si − 0,018 % ; Сr − 0,005 % ; Ni − 0,005 % ; Сu − 
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0,011 % ) в классической трехэлектродной ячейке со свободным доступом воздуха при 
температуре 20±2°С в растворе 0,01М NaOH (рН=12), где металл находится в пассивном 
состоянии, и в том же электролите с добавкой Gly - - ионов в диапазоне концентраций С(Gly 

- ) = 1,010 - 63,510 - 2 М.  
Для получения достоверных данных использовали комплекс методов, среди которых в 

качестве электрохимических были выбраны инверсионная вольтамперометрия (ИВА) и 
хроноамперометрия (ХАГ), а среди физико - химических ̠  оптическая микроскопия.  

Электрохимические исследования проводили на потенциостате П - 5827 при основной 
скорости сканирования потенциала υр = 4 мВ / с. При этом токи, проходящие через систему, 
регистрировали с помощью мультиметра М - 830В с точностью до 1мкА.  

При использовании метода ИВА электрод после погружения в раствор выдерживали в 
нем определенное время до установления стационарного потенциала свободной коррозии, а 
затем поляризовали катодно при Ек = - 1,000 В (τ = 10 мин) для восстановления 
естественных оксидных пленок. Таким способом на рабочем электроде в каждом опыте 
воспроизводилось начальное состояние поверхности металла. Далее, переходя к анодной 
поляризации, потенциал железного электрода последовательно смещали в область 
положительных значений вплоть до потенциала выделения кислорода (Еа = +1,000В). 

Следует заметить, что в рамках начала и конца каждого эксперимента проводили 
наблюдение за состоянием поверхности рабочего электрода на микроскопах МБС - 2 (при 
увеличении ×7) и МИМ - 7 (при увеличении ×500), и по ее топографии определяли 
интенсивность локального поражения на железе - Армко под действием Gly - - ионов в 
фоновой щелочной среде по числу питтингов, их глубине и размерам. 

Экспериментальные данные и их анализ 
Изученное на начальным этапе работы электрохимическое поведение железа – Армко в 

фоновом растворе (СNaOH=1×10 - 2М) методом ИВА показало, что полученная в щелочном 
электролите инверсионная вольтамперограмма имеет форму [4, с.79] (рисунок 1), 
характерную для пассивирующихся металлов. 

 

 
Рисунок 1. ИВА железа - Армко в фоновом растворе 1,0×10 - 2 М NaOH (рН = 12)  

при (υр = 4 мВ / с, t=20ºС): 
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Экспериментальные результаты и расположение потенциалов, соответствующих пикам 
А1 и А2,  

 Fe + 2OH - = Fe(OH)2 + 2e - (E = - 0,560 В) [1] 
 Fe + 3OH - = HFeO2

 - + H2O + 2e - (E = - 0,400 B) [2] 
 Fe(OH)2 = γ - Fe2O3 + 2H2O +2H+ +2e - (E = - 0,290 В) [3] 
 Fe(OH)2 = γ - FeOOH + H+ + 2e - (Е = - 0,115 В) [4] 
подтверждаются термодинамическими данными [5, с.631] о формировании оксидно - 

гидроксидных плёнок, присутствующих на железе - Армко и свидетельствующих об его 
устойчивом пассивном состоянии[6, с.411]. Микроскопические данные доказывают 
справедливость этого заключения, указывая на отсутствие каких - либо поражений на 
поверхности металла. 

Базовые задачи исследования включали, с одной стороны, оценку возможности 
локальной активации (ЛА) железа - Армко в более сложной щелочно - глицинатной 
системе, а с другой – определение граничной концентрации аминокислоты, вызывающей 
локальное поражение металла. Для решения последней задачи были проведены 
исследования аналогичные приведенным выше в щелочном фоне, но с добавками глицина 
в широком интервале концентраций: С = 1×10 - 6М - 3,5×10 - 2М. 

Следует отметить, что увеличение концентрации Gly - вызывает на вольтамперограмме 
рост пика А1 относительно фонового раствора (рисунок 2.) 

 

 
Рисунок 2. ИВА железа в 1,0×10 - 2 М NaOH + 3,0×10 - 2 Gly - (рН = 12) 

 при (υр = 4 мВ / с, t=20ºС). 
 

Последний эффект, вероятнее всего, свидетельствует о растворении пассивной пленки на 
металле за счет образования комплексов железа с глицином состава FeGly+ и Fe(Gly)2 [7, 
с.105]. 

Результаты экспериментов показали, что ЛА железа - Армко под действием Gly - - ионов 
начинается лишь при его концентрации СGly

 - = 2,0×10 - 2М, когда на поверхности металла 
появляется единичный питтинг (ПТ). Интенсивность действия Gly - - ионов особенно 
активно проявляется в диапазоне его концентраций 2,0×10 - 2 ÷ 3,5×10 - 2М, где возрастает 
глубина ПТ и повышается диаметр поражений (таблица 1). 
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Таблица 1 ̠  Влияние концентрации Gly - - ионов на процесс ПО на железо – Армко 
 в 1,0×10 - 2 М NaOH после снятия вольтамперограмм ( при υр = 4 мВ / с, t = 20ºС) 
Раствор 1,0×10 - 2 М 

NaOH+ 
2,0×10 - 2 М 

Gly -  

1,0×10 - 2 М 
NaOH+ 

2,5×10 - 2 М 
Gly -  

1,0×10 - 2 М 
NaOH+ 

 3,0×10 - 2 М 
Gly -  

1,0×10 - 2 М  
NaOH+ 

3,5×10 - 2 М 
Gly -  

1,0×10 - 2 
М NaOH 

Вид поверх 
- ности 

     
Описание 
поверх -  
ности 

электрода 

На 
поверхности 
обнаружился 

ПТ 

Появляется 
единичный 

ПТ 

На 
поверхности 

множест - 
венный ПТ 

На 
поверхности 

множест - 
венный ПТ 

ПТ отсут 
-  

ствует 

Диаметр, 
глубина 

поражений 

d = 0,02 мм 
h = 3 мкм 

d=0,02 мм 
h = 7 мкм 

d=0,03 мм 
 h =9 мкм 

d=0,04 мм 
 h = 11 мкм 

 

 
Таким образом, при объединении результатов ИВА и микроскопических наблюдений за 

состоянием поверхности железа - Армко, были установлены точные концентрационные 
границы активирующего действия глицина, которые сокращаются от 2×10 - 2 до 3,5×10 - 2 М.  

Вместе с тем, согласно экспериментальным данным, при CGly - =1,0×10 - 6 – 1,0×10 - 2М 
железо сохраняет в щелочно - глицинатном растворе устойчивое пассивное состояние, и на 
поверхности отсутствует локальное поражение. 

Выводы: 
1. С использованием комплекса физико - химических методов изучено анодное 

поведение железа - Армко в щелочном растворе и в том же растворе с добавками глицина, 
варьирующимися в диапазоне концентраций от 1×10 - 6 до 3,5×10 - 2 М. 

2. Установлено, что железо - Армко находится в пассивном состоянии в щелочном 
растворе с концентрацией 1,0×10 - 2 М. 

3. Доказано усиление агрессивного действия ионов Gly - на железо - Армко в условиях 
питтинговой коррозии в диапазоне концентраций аминокислоты 2,0×10 - 2 – 3,5×10 - 2. При 
этом наиболее интенсивные локальные поражения достигаются при С(Gly - )=3×10 - 2 M. 
Электрохимические данные подтверждены микроскопическими наблюдениями. 
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУППИРОВКИ БЕЗНАДЗОРНЫХ 

СОБАК ГОРОДА МУРМАНСКА С ПОЗИЦИИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ 
 

Аннотация. 
 В данной статье представлены два варианта обработки данных маршрутного учета собак 

в городской среде методами популяционной экологии, с целью выявления типа 
пространственного распределения особей. Выявлен групповой тип распределения в 
городской группировке животных, что позволяет считать ее популяцией. 

Ключевые слова: 
 распределение, учет, популяция, собака, город. 
 
Изучение особенностей жизни бездомных собак в городах на сегодняшний день является 

сравнительно новым направлением. В настоящее время не накопился еще достаточный 
научный опыт для такого рода исследований. Так, например, нет научных лабораторий, 
которые занимались бы этой темой напрямую. По этой же причине по данной теме 
появляется много информации, содержащей недостоверные данные и сомнительные 
выводы. В связи с этим особо важно в таких исследованиях использовать именно научный 
подход, содержащий применение методов популяционной экологии и использование 
математической статистики, обеспечивающей достаточную достоверность данных.  

Для того чтобы определить подходящие методы исследования для той или иной 
группировки особей какого - либо вида важно вначале установить для нее тип 
пространственного распределения этих особей. Тип пространственного распределения 
является индикатором характера взаимодействий между биологическими объектами [3, с. 
213]. Выяснение типа распределения важно при выборе метода взятия проб [2, с. 57]. 
Знание типа распределения организмов важно при оценке плотности популяции методом 
выборки [1, с. 197]. Малые выборки, взятые из популяций, представленных тремя разными 
типами пространственного распределения дадут совершенно различные результаты [2, с. 
58]. 

Распределение особей в популяции может быть случайным, равномерным и групповым 
(рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Три основных типа распределения особей в популяции. 

А — равномерное распределение, Б — случайное распределение, 
В — групповое распределение [2, с. 58]. 
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Случайное распределение в популяции встречается только в однородной среде и у видов, 
не обнаруживающих никакой склонности к агрегации (Дажо, 1975). Случайное 
распределение означает, что организмы в данном месте селятся независимо друг от друга 
[3, с. 213]. 

Равномерное распределение встречается там, где между особями сильна конкуренция 
или существует антагонизм, способствующий равномерному распределению в 
пространстве [2, с. 57]. Равномерное распределение встречается в природе редко. Оно чаще 
бывает связано с острой конкуренцией между разными особями [1, с. 198]. Тенденция к 
более равномерному распределению у некоторых животных может быть обусловлена 
также территориальностью [2, с. 61]. 

Групповое распределение указывает на стремление организмов селиться ближе друг к 
другу [3, с. 213]. 

Существует несколько методов позволяющих определить тип распределения особей в 
пространстве и степень скученности особей в популяции. Такими методами, например, 
являются: метод выявления отношения дисперсии к среднему и метод Кларка - Эванса. 

В этой работе вышеперечисленными методами были обработаны данные учетов собак в 
городе Мурманске, проведенных Горяевой А.А. в период с 2000 по 2002 г.  

Учет численности собак проводился в разные сезоны года, в промежуток времени с 12 до 
15 часов, в отсутствие сильно выраженных осадков и ветра. Производился тотальный учет 
животных на площадках прямоугольной формы, площадь которых составляла от 0,08 до 
0,26 км², на участках города с различным типом застройки. Общая площадь учета составила 
4,2 км², что соответствует приблизительно 210 км линейного маршрутного учета с шириной 
учетной полосы 20 метров. Полученные данные о нахождении каждой особи наносились на 
карту, что в дальнейшем дало возможность рассчитать расстояние “до ближайшего соседа”.  

 Метод выявления отношения дисперсии к среднему предполагает знание для 
группировки животных таких показателей, как средняя арифметическая, характеризующая 
численность животных и дисперсия. 

 Если при использовании стандартных критериев значимости оказывается, что 
отношение дисперсии к средней больше единицы, то пространственное распределение 
животных - групповое, если это отношение значимо меньше единицы, то мы имеем дело с 
равномерным распределением, если отношение равно единице – со случайным 
распределением [2, с. 59]. При групповом распределении дисперсия выше среднего, и 
разница между ними тем больше, чем сильнее тенденция животных к образованию 
скоплений [1, с. 198]. 

Для того, что бы вычислить среднюю и дисперсию, необходимо иметь некоторое 
количество повторяющихся учетов для одной и той же площадки (n). В нашем случае были 
взяты данные повторяющихся учетов для двух стаций – участков с преобладанием 
двухэтажных и девятиэтажных домов. Вычисления средней и дисперсии производились в 
программе Microsoft Office Excel. Данные по общей площади, количеству учетов, средней 
плотности и дисперсии приведены в таблице (см. табл. 1). 

Из таблицы видно, что отношение дисперсии к среднему значительно больше единицы 
на обоих участках. Это говорит о том, что мы наблюдаем выраженное групповое 
распределение особей на данных участках. 
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Таблица 1. Характеристики участков  
для метода выявления отношения среднего к дисперсии 

Тип участка Общая 
площадь, км² 

Кол - 
во 
учетов, 
n 

Средняя 
арифметическая 
плотность 
распределения 
животных, 
особей / км² 

Дисперсия 
 

С преобладанием 
деревянных 
двухэтажных домов 

2,4 18 
 

63 1518 

С преобладанием 
девятиэтажных домов 

1,8 15 44 2555 

 
Метод Кларка - Эванса (1954) предполагает расчеты по следующим формулам:  

 - среднее расстояние до ближайшего соседа; 

 - среднее расстояние до ближайшего соседа, ожидаемое при случайном 

распределении объекта; 
мера того, насколько наше распределение отличается от случайного 

(коэффициент Кларка - Эванса).  
Обозначения: 
 R – Расстояние до ближайшего соседа на плоскости; 
 N – число измерений; 
 p – плотность, выраженная как число объектов на единицу площади. Если R=1, то 

распределение случайное, если R>1, то распределение групповое, если R< 1, то 
распределение равномерное [3, с. 215]. 

Для вычисления данных показателей использовались средняя плотность распределения 
животных и средние расстояния между животными со всех учетов для данных типов 
участков (n=15 и n=18). Результаты приведены в таблице (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Характеристики участков для метода Кларка - Эванса 

Тип участка A E R 
С преобладанием деревянных двухэтажных домов 0,11 0,07 1,6 
С преобладанием девятиэтажных домов 0,12 0,06 2 

 
Из таблицы видно, что R>1 для обоих участков, следовательно, мы имеем дело с 

групповым распределением. 
В результате обработки данных полевых исследований двумя способами мы выяснили, 

что распределение собак на участках города с преобладанием двухэтажной и 
девятиэтажной жилой застройки носило групповой характер.  

Из результатов вышеприведенного исследования можно сделать вывод, что данная 
группировка животных является популяцией, так как животные взаимосвязаны друг с 



24

другом. Таким образом, можно опровергнуть гипотезу о том, что группировка собак – это 
животные, выброшенные на улицу нерадивыми хозяевами. В этом случае распределение 
должно было бы быть случайным. Поскольку данная группировка животных является 
популяцией, то для её исследования подходят методы популяционной экологии.  

При изучении данной популяции собак необходимо большое количество наблюдений, 
т.к. в случае группового распределения площадь выборки должна быть больше, чем в 
случае, если распределение не групповое [1, с. 197], а при малой выборке из популяции с 
групповым распределением будут получены либо слишком низкие, либо слишком высокие 
величины плотности в пересчете на всю популяцию. 

 При изучении популяций с групповым распределением необходимо более тщательное 
планирование эксперимента [2, с. 58], поэтому для того, чтобы делать выводы о состоянии 
группировки безнадзорных собак города Мурманска требуется серьезный научный подход. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

 
Озеро Байкал является жемчужиной Сибири и представляет собой самый крупный 

резервуар пресной воды в мире. На рис.1 приведена геогра - фическая карта Евразии, где 
есть и озеро Байкал. Это озеро 
настолько большое по площади, что 
соизмеримо с внутренними морями 
Евразии: Черным, Кас - пийским и 
Аральским. Заме - чательным отличием 
является то, что все моря являются соле 
- ными, а Байкал – пресное озеро. 
Черное море имеет прямую связь с 
соленым океаном. Каспийске и 
Аральскоеморя не имеют связи с 
океаном, заносятся солью, поступающей 

с водой пита - ющих их рек. Байкал же имеет очень разветвленную речную сеть.  
Известно, что дожди н грозы на территорию России приносят цик - лоны. Существует 

довольно сложная классификация различных видов об - лаков. На рис.2 приведен разрез 
типи - чного кучевого облака, в котором вид - но 
расположение слоев облаков по вертикали. С 
леаой стороны рисунка облака приведена шкала 
высот в ки - лометрах, а внутри рисунка на 
уровнях облачных пластов температуры возлуха 
в градусах Цельсия. Стрелками показано 
направление потоков ветра. В правой части 
рисунка текстом указаны виды ветров и тип 
накапливаю - щихся масс различных состояний 
воды: шквал ветра от 0 до 1,7 км, Далее кверху 
зона капель воды дождя в среднем до 4 км. 
Выше до 6,3 км твердые частицы льда – 
переохлажденная влда, крупа и град. Еще выше 
– снег. А самая верхняя зона называется 
«наковальня» с ледяными кристаллами. 

 Таким образом, первая зона облаков раполагается на высоте порядка 1,4 - 1,7 км. Эта 
цифра является знаковой, ибо встречающиеся на пути облака Уральские горы имеют 
высоту всего до 1 км. Вся огромная конструкция об - лака совершенно спокойно проходит 
над Уральскими горами и не встречая препятствия уносит всю основну массу пресной воды 
в Запдную Сибирь. Западно - сибирская низменность и ее низменная, заболоченная 
местность увеличивает влажность воздуха и тем самым увеличивает количество воды, 

Рис.1. Географическая карта Евразии. Стрелкой указано 
преимущественное направление ветров 

Рис.2 Многоярусное строение кучевого облака 
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приносимое к озеру Байкал. Кучевое облако, оставляя справа Восточный Саян, 
приблихаются к хребту Хамар - Дабан с высотами до 2371м (гора Хан - Ула). Этот хребет 
полностью преграждает путь нижнему (самому водонос - ному) слою облаков, заставляя их 
проливаться дождем или снегом. Таким образом в горах проливаются дожди. сливая 
потоки рек в озеро Байкал. 

В Байкал впадает 336 постоянных рек и ручьев, при этом половину объема воды, 
поступающей в озеро, приносит река Селенга. Вытекает из Байкала единственная река - 
Ангара.  

Площадь водного зеркала озера составляет 31470 км2. Максимальная глубина достигает 
1637 м, средняя - 730 м. Для того, чтобы осознать всю громадность водного тела Байкала, 
представьте, что Ангаре, ежегодно выно - сящей из озера 60,9 км3 воды, понадобилось бы 
387 лет беспрерывной рабо - ты, чтобы осушить его чашу.  

 Несомненно, Байкал - самое глубокое озеро в мире. На Байкале 30 островов, самый 
крупный – остров Ольхои.  

На рис.3 приводится фото образца байкальской тайги зимой. По фото можно 
представить себе какое количество чистой прозрачной врды сольется в реки, окружающие 
Байкал. Вот почему Байкал считается самым крупным резервуаром пресной воды на Земле.  

 
Вода Байкала необыкновенно прозрачна, чиста и насыщена кислородом. В не столь уж 

и давние времена она считалась целебной, с ее помощью лечили болезни.  
 Весной прозрачность байкальской воды 

составляет целых 40 метров! Это 
объясняется тем, что байкальская вода, 
благодаря деятельности живых организмов, 
обитающих в ней, очень слабо 
минерализована и близка к дистилли - 
рованной.  

Разнообразие органического мира Байкала 
потря - сает воображение, но не менее 
феноменально и его сво - еобразие. 
Множество оби - тающих в озере животных 
и растений не встречаются больше ни в 
одном водоеме земного шара.  

Рис.3.Типичный вид Байкальской тайги зимой 

Рис.4. Чайки смело летают над водой  
и ловят в ней рыбу. 
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 Объем воды в Байкале достигает около 23 тысяч кубических километров, что составляет 
20 % мировых и 90 % российских запасов пресной воды. В Бай - кале воды больше, чем во 
всех пяти Великих американских озерах вместе взятых - те дотянули в сумме лишь до 22 
725 км3.  

 Жизнь многих характерных для Байкала животных неразрывно связана не только с 
самим озером, но и с его побережьем. Чайки, крохали, гоголи, турпаны, огари, орланы - 
белохвосты, скопы и многие другие виды птиц гнез - дятся на берегах озера и на его 
островах. 

Вопрос о возрасте Байкала следует считать открытым. Обычно в литературе приводится 
цифра в 20 - 25 млн. лет. Однако применение различных методов определения возраста дает 
значения от 20 - 30 миллионов до нескольких десятков тысяч лет. Но, если допустить, что 
верна традиционная точка зрения, то Байкал можно считать и самым древним озером на 
Земле 

 Озеро Байкал находится в синклинальной складке, одним крылом которой (северо - 
западным) является невысокий Приморский хребет, а юго - восточный значительно более 
высокогорный хребет Хамар - Дабан с горой Хан - Ула с вершиной 2371 м , 
продолжающийся далее на северо - восток хреб -  

 том Улан - Бургасы. Эти два хребта характеризуются уникальной особен - ностью, 
заключающейся в том, что первый невысокий находится ниже нижней границы первого 
слоя облаков (1,4 км см. рис 2), а второй – значительно выше нижнего этажа кучевого 
облака. Таким образом, кучевые облака с хорошим шквалом дождя свободно проходят над 
первым, но не могут преодолеть второй и изливаются сильными дождями на склон 
высокого хребта . Дождевые воды собираются реками и сливаются в озеро Байкал.  

 Эта граница является первой границей на всем пути облака от Атланти - ческого океана 
до самого Байкала.  
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТА «СТЕРНЯ - 12» ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 
РАЗЛОЖЕНИЯ СОЛОМЫ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Аннотация Статья посвящена исследованию действия биопрепарата «Стерня - 12» для 

ускорения разложения соломы яровой пшеницы. 
Ключевые слова: яровая пшеница, биопрепарат «Стерня - 12» 
 
Использование соломы в качестве удобрения способствует сокращению 

производственных затрат и экономии труда благодаря отсутствию работ по уборке, 
перевозке, погрузке и разгрузки соломы. [4] 

Однако в отличие от других органических удобрений (навоза, торфкомпостных смесей, 
сидератов, а также осадков сточных вод), которые при внесении в почву могут 
существенного улучшить, прежде всего, питательный режим почв, солома имеет свои 
особенности, и ее положительное действие проявляется не сразу. [3] Солома снижает 
количество доступной влаги в почве и способствует непродуктивному расходованию 
запасов почвенного азота из - за широкого соотношения C:N в растительных остатках. [6] 
На соломе сохраняется до 75 % патогенов растений, которые по мере накопления 
становятся распространителями фитопатогенов, в первую очередь корневых гнилей. [1] 

В последнее врем разработка биопрепаратов для сельского хозяйства – актуальнее 
направление, находящееся на стадии обсуждения, разработок и апробации. Предполагается, 
что микроорганизмы, вносимые в почву, будут развиваться, захватывать энергетический 
материал, сосуществовать с местной микрофлорой – таким образом интенсифицировать 
минерализацию органического вещества в почве. [2] 

В микробиологическом препарате «Стерня» действующим веществом является комплекс 
наиболее эффективных отселектированных и паспортизированных микроорганизмов, 
включающий консорциум грибов и бактерий, в составе 4 штамма спорообразующих 
бактерий вида Bacillus subtilis, 3 штамма гриба Trihoderma, молочнокислые, 
фосфатмобилизирующие, азотфиксирующие бактерии и комплекс целлюлозолитических 
ферментов. [7] 

Внесение соломы пшеничной с добавлением мочевины и микробиологического 
препарата «Стерня» способствует наибольшему увеличению содержания общего гумуса и 
азота, также способствует наибольшей активации почвенных ферментов. [6] 

Штаммы микроорганизмов, находящихся в препарате, являются пробиотиками, т.е. 
интенсифицируют микробное самоочищение почвы и воды, естественным образом 
подавляя размножение и ускоряя отмирание патогенных микроорганизмов за счет прямого 
антагонизма и конкуренции за источник питания и в то же время стимулируя рост и 
развитие сапрофитных непатогенных бактерий и грибов. 

В 2013 г. в Краснодарском крае в КФХ «Хуторок» и ООО Агросоюз» были заложены 
опыты с препаратом «Стерня» на полях после уборки озимой пшеницы. Обработанные 
пожнивные остатки были полностью разложены в течение 50 дней. 

В 2015 - 16 гг. в условиях УНЦ ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ были проведены полевые 
опыты по изучению эффективности микробиологического препарата «Стерня 12» на 
посевах кукурузы (предшественник – яровая пшеница). Полученные данные показали, что 
обработка почвы и растительных остатков предшествующей культуры 



31

микробиологическим удобрением «Стерня 12» способствовала усилению процесса 
разложения клетчатки в сравнении с контрольным вариантом. За период экспозиции в 11 
месяцев потеря соломистых остатков яровой пшеницы составила 40 % , а на контроле – 23 
% . [5] 
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ВЛИЯНИЕ ЭМУЛЬСИИ ИЗ СУХИХ ПОРОШКОВ ПРОРОЩЕННЫХ ЗЛАКОВ 

НА КАЧЕСТВО ЙОГУРТА 
  
Аннотация 
Статья освещает влияние эмульсии из сухих порошков пророщенных злаков (пшеница, 

рожь и ячмень) на качество и титруемую кислотность йогурта. Внесение в молочную смесь 
эмульсии из сухих порошков пророщенных злаков, подвергнутых гидротермической 
обработке, позволяет получить продукт со сбалансированным химическим составом и 
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обогатить йогурт источником белка, заменимых и незаменимых аминокислот, комплексом 
витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, пектина и других биологически 
активных веществ.  

Ключевые слова: функциональный и комбинированный продукт, органолептический 
анализ, пророщенные злаки.  

 
Современные тенденции развития молочной промышленности предусматривают 

рациональное использование сырья и производство качественных функциональных и 
комбинированных молочных продуктов с различными растительными компонентами 
высокой пищевой и биологической ценности, соответствующие формуле 
сбалансированного питания. 

Применение зерновых культур в качестве добавок в рецептурах кисломолочных 
продуктов, в т.ч. йогуртов, является актуальным, так как они служат источником 
поступления в организм веществ в естественных сбалансированных количествах и 
сочетаниях: белков, жиров, водо - и жирорастворимых витаминов, минеральных веществ, 
пищевых волокон, пектина и других биологически активных веществ, обладающих 
высокими питательными свойствами.  

 
Таблица 1 - Химический состав злаков, на 100 г. продукции: 

Показатели Пшеница 
мягкая: 

Рожь: Ячмень: 

Калорийность, кКал 305,0 338 288 
Белки, г 11.8 10.34 10.3 
Жиры, г 2.2 1.63 2.4 
Углеводы, г 59.5 75.86 56.4 
Пищевые волокна, г 10.8 15.1 14.5 
Вода, г 14.0 10.60 14 
Зола, г 1.7 1.57 2.4 

Витамины 
Витамин B1, тиамин 0.44 0.316 0.33 
ВитаминB2, рибофлавин 0.15 0.251 0.13 
Витамин B4, холин 90 30.4 110 
ВитаминВ5, пантотеновая 1.1 1.456 0.7 
ВитаминВ6, пиридоксин 0.5 0.294 0.47 
Витамин В9 0 0 40 
ВитаминЕ альфа токоферол, 
ТЭ 

3 0.85 1,7 

Витамин Н, биотин 10.4 0 11 
Витамин РР, НЭ 7.8 0 6.5 
Ниацин 5.3 0 4.5 

Макроэлементы, мг: 
Калий, K 337 510 453 
Кальций, Ca 54 24 93 
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Кремний, Si 48 0 600 
Магний, Mg 108 110 150 
Натрий, Na 100 2 32 
Фосфор, Ph 370 332 353 
Хлор, Cl 29 0 125 

Микроэлементы, мг: 
Алюминий, Al 1445 0 520 
Бор, B 196 0 290 
Ванадий, V 172 0 172 
Железо, Fe 5.4 2.63 7.4 
Йод, I 8 0 8.9 
Кобальт, Co 5.4 0 7.9 
Марганец, Mn 3.76 2.577 1.48 
Медь, Cu 470 0.367 470 
Молибден, Mo 23.6 0 13.8 
Никель, Ni 42.8 0 26.1 
Олово, Sn 36.1 0 72.2 
Селен, Se 29 13.9 22.1 
Стронций, Sr 193 0 0 
Титан, Ti 43.7 0 141.7 
Цинк, Zn 2.79 2.65 2.71 
Цирконий, Zr 24,5 0 38.7 

Полиненасыщенные жирные кислоты: 
Омега - 3  0.07  -  0.07 
Омега - 6  0.95  -  0.97 

 
В табл.1 приведено содержание пищевых веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов 

и минералов) и калорийности на 100 г съедобной части зерновых культур: пшеницы, ржи и 
ячменя [4 - 6]. 

Введение проростков злаков в рацион человека стимулирует обмен веществ и 
кроветворение, повышает иммунитет, компенсирует витаминную и минеральную 
недостаточность, нормализует кислотно - щелочной баланс, способствует очищению 
организма от шлаков и интенсивному пищеварению, замедляет процессы старения [1 - 3]. 

Данная статья посвящена изучению влияния различных доз эмульсии из сухих порошков 
пророщенных злаков (пшеница, рожь и ячмень) на органолептические свойства и 
изменение титруемой кислотности контрольного и опытных образцов йогурта 
термостатного способа изготовления в течение 12 суток при температуре хранения 4 - 6 0С.  

Проращивание зерновых культур или солодоращение – это процесс, когда цельные зерна 
злаков под специальным контролем дают проростки с длиной 1 - 3 мм (или побеги), после 
чего зерна высушиваются и перемалываются в муку среднего помола. Порошки имеют 
следующие показатели: цвет – бежевый, запах, свойственный муке каждого вида злаков 
(пшеничной, ржаной и ячменной), гранулометрический состав: 300–500 мкм, примерно 80 - 
85 % от общего объема; содержание влаги – 4,5 - 6,5 % .  
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Использование пророщенных зерен злаков в качестве добавок в молочные продукты 
весьма ограничено из - за короткого срока их хранения. Хранение их в виде сухого 
порошка, позволяет решить эту проблему, но использование сухого порошка не 
технологично, вызывает различные затруднения. Гидротермическая обработка порошков из 
пророщенных зерен злаков по технологии, предложенной в работе[3], позволяет решить 
данную проблему. 

Для нормального функционирования всех органов человеческого тела нужно регулярно 
восполнять запас витаминов B, C, E, P и D. Такие макро - и  

микроэлементы как кальций, кремний, железо, калий, йод, хром, селен и др. в 
совокупности с фолиевой кислотой, полиненасыщенными жирными кислотами (Омега - 3 
и Омега - 6) и незаменимыми аминокислотами делают пророщенные злаки уникальными 
для здоровья человека [7]. 

Содержащаяся в пророщенных зернах злаков нерастворимая клетчатка в сочетании с 
входящими в состав зерен витаминами группы B стимулирует процесс пищеварения, 
активизирует продвижение пищи по желудочно - кишечному тракту, способствуя 
очищению организма от холестерина, накопившихся шлаков и токсинов. Пищевые волокна 
в сочетании с содержащимся в зерне, например, пшеницы холином (витамином B4) 
оказывают выраженное желчегонное действие, предотвращая образование камней в печени 
и желчном пузыре. Водорастворимые бета - глюконовые волокна, которыми особенно 
богато зерно ячменя, являются отличной питательной средой для полезной кишечной 
микрофлоры, а в комплексе с витаминами Е, А, B2 и B3 оказывают защитное 
обволакивающее и ранозаживляющее действие на пораженные воспалительным процессом 
слизистые оболочки желудка и кишечника.  

Сочетание молочных и растительных белков представляет собой более совершенную по 
аминокислотному составу композицию по сравнению с исходным сырьем. Именно 
молочно - растительные системы наиболее полно отвечают формуле сбалансированного 
питания.  

Разработка рецептур новых молочных продуктов с добавками растительного 
происхождения позволяет решить проблемы экономии сырьевых молочных ресурсов, 
использования ценнейшего растительного сырья и одновременно расширить ассортимент 
конкурентоспособных продуктов с привлекательными для потребителя 
органолептическими показателями, повышенной пищевой ценностью и функциональными 
свойствами. Регулярное включение таких продуктов в состав пищевого рациона 
соответствует принципам здорового питания, достоверно улучшая состояние здоровья 
человека и существенно снижая риск возникновения различных заболеваний [1]. 

Нами проводились исследования с целью изучения возможности использования 
эмульсии из сухих порошков пророщенных злаков (пшеница, рожь и ячмень) после их 
гидротермической обработки в рецептурах молочно - злаковых продуктов, в том числе 
йогуртов.  

Объект и методы исследования 
Объектами исследования являлись сквашенные образцы йогуртов, обогащённые 

растительными компонентами – эмульсией из пророщенных зерен пшеницы, ржи и ячменя 
(урожай 2016 года, Нижегородская область). При изготовлении опытных образцов йогурта 
с применением лабораторной йогуртницы марки «Moulinex - yoqurteo» в молочную смесь 
внесли различные дозы эмульсии из сухих порошков пророщенных злаков (пшеница, рожь 
и ячмень) после их гидротермической обработки. Сухую закваску, содержащую 
молочнокислые микроорганизмы Streptococcus thermophilus и Lactobacillus Bulgaricus, 
вносили в нормализованную молочную смесь в объеме, установленном в инструкции 
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заквасочной культуры. ГОСТ 31981 - 2013 «Йогурты. ТУ» и ТР ТС 033 / 2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции» позволяют вносить в йогурт растительные 
компоненты при условии обязательного присутствия 2 - х заквасочных культур [8]. 
Пророщенные злаки перед измельчением в порошок (муку) предварительно были 
подвергнуты тепловой обработке при температуре 95 - 105°С в течение 5 - 7 мин для 
обеспечения микробиологической безопасности. Тепловая обработка способствует 
существенным изменениям углеводов, в том числе крахмала, содержащимся в порошках 
злаков, что положительно влияет на процессе растворимости растительных ингредиентов в 
молоке. 

Для исследования использовались контрольный и опытные образцы йогурта 
термостатного с массовой долей жира 2,5 % . Эмульсии из сухих пророщенных злаков 
вносили в молочную смесь в дозах: 0,5; 1,5; 2,5; 3,5 и 4,5 % .  

Исследования проводились в 2017 году на базе кафедры «Товароведение и переработка 
продукции животноводства» Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
Академии. При проведении работы использовался комплекс общепринятых стандартных 
методов исследования. 

Эксперименты проводились в 5 кратной повторности. Обработка результатов измерений 
проводилась с помощью известных методов математической статистики с использованием 
MS Excel. 

Результаты исследования. 
При создании рецептуры йогуртов комбинированных разработан и оптимизирован 

компонентный состав экспериментальных образцов каждой группы йогурта. Подобраны 
дозы, стадия и способ внесения в молочную смесь эмульсии, полученной из пророщенных 
зерен злаков после их гидротермической обработки. Проведены экспериментальные 
исследования по корректировке и последовательности технологических режимов 
изготовления конкретной группы образцов йогурта, обогащенного растительным 
компонентом. 

Для изготовления образцов первой группы йогуртов нами выбрана эмульсия из порошка 
пророщенной пшеницы в различных дозах: 0,5; 1,5; 2,5; 3,5 и 4,5 % от общего объема 
молочной смеси, для второй группы йогуртов - эмульсия из порошка пророщенной ржи, а 
для третей группы йогуртов - эмульсия из порошка пророщенного ячменя в аналогичных 
дозах.  

Среднее значение балльной оценки органолептических показателей экспериментальных 
образцов молочно - растительных йогуртов, обогащённых эмульсией порошков из 
пророщенных зерен злаков, представлены в таблице 2. По результатам органолептической 
оценки экспериментальных образцов молочно - растительных йогуртов, обогащённых 
эмульсией из порошков пророщенных зерен злаков, дегустаторами было установлено, что 
внесение растительной добавки в количестве 0,5 % практически не приводит к ощутимым 
изменениям в сенсорных показателях образцов йогурта. Добавление эмульсии из порошков 
пророщенных зерен злаков в количестве 4,5 % привело к значительному изменению вкуса 
и цвета. Как негативный фактор от внесённого компонента образовался осадок, что 
отрицательно сказалось на консистенции образцов йогурта. 

Единогласно дегустаторы - оценщики установили, что оптимальная доза внесения 
эмульсии из порошков пророщенных зерен злаков для всех образцов йогурта составляет 2,5 
% . Именно при этом соотношении продукт получается с приятным вкусом и ароматом 
внесённых компонентов. При сравнительной оценке качества образцов йогурта с эмульсией 
ржи, пшеницы и ячменя, предпочтение получили образцы с эмульсией последних двух 
злаков. 
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Таблица 2 - Среднее значение балльной оценки органолептических показателей 

экспериментальных образцов молочно - растительных йогуртов, обогащённых эмульсией 
из порошков пророщенных зерен злаков 

Об
раз
ец 

Количествен - 
ное содержание 
эмульсии зерен 

злаков, %  

Среднее значение балльной оценки 
органолептических показателей 

Йогурт с эмуль 
- сией 

пшеницы 

Йогурт с эмуль 
-  

сией ржи 

Йогурт с эмуль -  
сией ячменя 

1 0,5 4,25 3,95 4,05 
2 1,5 4,36 4,14 4,25 
3 2,5 4,98 4,70 4,86 
4 3,5 4, 67 4,35 4,40 
5 4,5 4,52 4,32 4,38 

 
Влияние оптимальных доз (2,5 % ) эмульсии из порошков пророщенных зерен злаков на 

изменение титруемой кислотности контрольного и экспериментальных образцов йогурта в 
течение 12 суток (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Изменение титруемой кислотности образцов при хранении йогурта: 

 
Образец 1 - йогурт без растительных компонентов (контроль); образец 2 - йогурт с 

эмульсией из пророщенных зерен пшеницы; образец 3 - йогурт с эмульсией из 
пророщенных зерен ячменя; образец 4 - йогурт с эмульсией из пророщенных зерен ржи.  

 
В основе изготовления кисломолочных продуктов, как известно, лежат процессы 

глубокого распада молочного сахара под действием микроорганизмов. Начальным этапом 
брожения является расщепление молочного сахара на глюкозу и галактозу под влиянием 
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фермента лактазы. Далее брожению подвергается глюкоза. Для Streptococcus thermophilus и 
Lactobacillus Bulgaricus характерно гомоферментативное молочнокислое брожение, в 
результате которого образуется молочная кислота, что приводит к возрастанию титруемой 
кислотности кисломолочного продукта (рис. 1). Образование молочной кислоты приводит 
к кислотной коагуляции казеина и гелеобразованию, то есть переходу коллоидной системы 
молока из свободнодисперсного состояния (золь) в связнодисперсное (гель). Данное 
явление имеет существенное значение для формирования структуры и консистенции 
йогуртов.  

Незначительное повышение титруемой кислотности в опытных образцах йогуртов по 
сравнению с контрольным, можно объяснить тем, что дополнительное количество 
олигосахаридов, входящих в состав эмульсии пророщенных зерен злаковых культур, 
стимулирует молочнокислое брожение. 

Выводы: 
В результате проведенных исследований установлено, что внесение в йогурты эмульсии 

из сухих порошков пророщенных злаков (пшеница, рожь и ячмень) в количестве 2,5 % от 
общей массы молочной смеси позволяет расширить ассортиментную линейку йогуртов с 
улучшенными функциональными и потребительскими свойствами. Повышение титруемой 
кислотности в опытных образцах йогуртов по сравнению с контрольным не оказывает 
влияния на качественные характеристики йогурта и сохраняемость в пределах 
установленных сроков годности, регламентируемых нормативной документацией. 
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ВЛИЯНИЕ УКЛОНА МЕСТНОСТИ И ТИПА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ В ПОЧВЕ  
  

Аннотация. Уклон местности, на которой произрастает растение, влияет на рост корней. 
Для изучения корней в процессе вегетации использовали метод монолитов и траншейный 
метод со стеклянной стенкой. Было обнаружено, что имеется обратная зависимость между 
пространственной длинной корней и величиной уклона. Наиболее ярко эта зависимость 
наблюдалась в варианте с посевом озимой пшеницы. 

Ключевые слова. Корни, длина корней, пространственное распределение корней, 
монолиты, уклоны. 

 
Роли и функции различных частей корневой системы варьируются в зависимости от 

вегетационного периода и местонахождения коней в корневой системе и относительно 
локальной почвенной среды [1]. Корневой рост контролировался в трех местах: 
естественная древесная растительность, занятой пар и посев озимой пшеницы. Все участки 
расположены на высотах 610 - 620 м над уровнем моря. 

Как для посевов озимой пшеницы, так и для посевов занятого пара (вико - овсяная сместь 
на зеленый корм) наблюдали рост корней при вариациях уклонов от 10 до 70 % .  

Результаты, полученные из окон корневого наблюдения (рис.1), не были сопоставимы со 
значениями пространственного распределения корней, полученными в результате отбора 
проб почвы (монолитов), поскольку они дали значения ПРК для глубин почв от 0 до 30 см 
(в отличие от 0 - 5 см для монолитов корней) и выражается как длина единичного корня на 
единицу площади поверхности. Наибольшие значения показателя, ожидаемо наблюдались 
у посева озимой пшеницы – вариации от 7,4 см / см2 до 3,0 см / см2 в соответствии с ростом 
уклона местности от 10 до 70 % . Развитие корней на занятом паре имело аналогичную 
тенденцию но уступало озимой пшенице. Наиболее низкие показатели были характерны 
для древесной растительности, причем при углах наклона больше 60 % приросты длинны 
корня были статистически недостоверны.  

 

 
Рисунок 1. Пространственное распределение корней в зависимости от землепользования 

 и уклона местности (наблюдения за корневыми окнами, слой почвы 0 - 30 см.). 
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Показатели ПРК для градиента наклона 40 % значительно отличаются от данных 
полученных методом монолитов, что можно объяснить потерями тонких корней при 
размыве монолитов. Поскольку диапазон глубин почвы, охваченный корневыми окнами, 
включал 0 - 5 см, доступный с помощью деструктивного отбора монолитов, плюс 25 см 
ниже этого поверхностного слоя, мы также использовали данные корневого окна для 
проверки существования различных шаблонов укоренения в этих двух слоях, а именно 0 - 5 
и 5 - 30 см. Общая тенденция между длиной корня и наклоном в слое 5 - 30 см оказалась 
аналогичной наблюдаемой в слое 0 - 5 см (как и во всем диапазоне 0 - 30 см), а отношение 
длины корня на глубинах> 5 см / длина корня на глубинах 0 - 30 см (нормализованный 
путем умножения длины корней на глубинах> 5 см в 1,2 раза, т. е. отношение всей площади 
поверхности корня к тому, что соответствует диапазону 5 - 30 см) существенно не 
увеличилось со снижением уклона местности. 

 

 
Рисунок 2. Пространственное распределение корней  

в зависимости от землепользования и уклона местности  
(метод монолитов, слой почвы 0 - 5 см.). 

 
При использовании метода монолитов (слой почвы 0 - 5 см), полученные данные были 

аналогичны данным, полученным методом корневых окон (рис. 2). Однако абсолютные 
показатели оказались намного ниже, что естественно учитывая профиль почвы 0 - 5 см. 
Наибольшие показатели пространственного распределения корней наблюдались у растений 
озимой пшеницы, с тенденцией снижения по мере роста уклона (от 1.14 см / см2 до 0,42 см / 
см2). Показатели занятого пара были несколько ниже, но имели аналогичную тенденцию. 
Самую низкую площадь коней имели древесные растения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ОДНОДИСКОВОГО 

СОШНИКА ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ  
 

Аннотация: Посев пшеницы одна из самых актуальных видов сельскохозяйственных 
работ и требует современной технологии ее возделывания. При этом применяемая 
технология для посева пшеницы требует своего совершенствования. Данное изобретение 
относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано в 
посевных машинах для их усовершенствования и повышение урожайности с понижение 
затрат. 

Ключевые слова: сошник, зерновая сеялка, внесение удобрений, Посев пшеницы. 
Сущность заявляемого изобретения состоит в том, что сошник выполнен в виде набора 

из расположенных на одной оси ножа, выполненного в виде гладкого диска с заточкой по 
окружности, и семявдавливающего элемента – в виде цилиндрического диска, причем 
гладкий и цилиндрический диски имеют разные диаметры в передней части к ним 
примыкает семятукопровод со стойкой с наральником, закрепленными на тяге, имеющей 
возможность поворачиваться ввертикальной плоскости относительно поводка сеялки, при 
этом семятукопровод со стойкой и наральникомснабжен в задний части окном для выхода 
семян со стартовой дозой минеральнх удобрений, закрепленным к нему уплотнителем 
семенного ложа направителем семян и раструбам для тукопроводаосновной дозы 
минеральных удобрений в боковой части, соединенного с емкостью для основной дозы 
удобрений. 

Технический результат – повышение урожайности зерновых культур за счет 
комбинированного дискового сошника зерновой сеялки для одновременного с их посевом 
внесения основной дозы минеральных удобрений на большей глубине, чем семена. 

Проведенные лабораторно – полевые опыты с установленными на зерновой сеялке С3 - 
3,6А сошниками подтвердили это при работе даже на поле с повышенной влажностью 
почвы. При прорастании зародышевый корешок проходит в щель, образованную гладким 
диском, а проросток через рыхлый слой выходит на дневную поверхность. Щель, кроме 
того, является аккумулятором влаги. 

Достоинства комбинированного дискового сошника зерновой сеялки 
 - создание плотного контакта семян с почвой обеспечивает подтягивание к ним 

почвенной влаги и тем самым повышение полевой всхожести; 
 - прорезание поверхности и нарезка узкой щели исключает забивание сошника 

растительными остатками, способствует накоплению влаги возле семян, обеспечивает 
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свободное проникновение корешков в нижележащий горизонт и усвоение основной дозы 
удобрений. 

 - образование рыхлого надсеменного слоя почвы обеспечивает хорошую аэрацию и не 
препятствует выходу проростков на дневную поверхность, как это происходит при 
поверхностном прикатывании почвы; 

 - сбрасывание семян непосредственно под семявдливающий диск обеспечивает более 
равномерное распределение их в рядке; 

 - рыхлая почва и пониженная влажность верхнего слоя создает неблагоприятные 
условия для семян - сорняков в зоне рядка. 
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ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА  
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

 
Одним из основных этапов ведения технологии молочного скотоводства является 

целенаправленное выращивание ремонтного молодняка, от которого в последующем 
зависит степень реализации генетического потенциала их будущей молочной 
продуктивности. Технология выращивания ремонтных телок молочных пород крупного 
рогатого скота должна в максимальной степени способствовать проявлению продуктивных 
задатков животных, обусловленных наследственностью [1, 2, С.26 - 28]. 

Наукой и практикой доказано, что главными условиями рационального выращивания 
молочного скота являются нормальное развитие организма в эмбриональный период и 
постнатальное выращивание ремонтного молодняка в условиях оптимального уровня и 
типа кормления и надлежащего содержания и ухода [3, С.26, 4, С.50 - 53]. 
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Большое значение в молочном скотоводстве имеет выращивание молодняка крупного 
рогатого скота. Выращивание должно быть организовано так, чтобы при рациональных 
затратах труда и расходе кормов обеспечить оптимальный рост и развитие молодняка и 
заложить основу для последующей высокой молочной продуктивности взрослых 
животных. Правильное выращивание молодняка обуславливает оптимальное проявление 
генетически заложенных продуктивных возможностей животных в первой стадии их роста 
и развития. Важна именно эта стадия, и недостатки, допущенные в этот период, уже нельзя 
компенсировать [5, С.99 - 102]. 

Система выращивания молодняка крупного рогатого скота должна учитывать 
биологические особенности роста и развития животных, способность формирования у них 
высокой продуктивности и крепкой конституции, быть экономически выгодной [6, С.56 - 
59]. 

Молодой организм обладает способностью откладывать в органах и тканях белковые 
вещества, активно участвующие в обмене. С возрастом эта способность снижается, и 
приросты увеличиваются в значительной степени за счет отложения жиров. Рост 
молодняка зависит от условий кормления, содержания и от климата. При заметной 
недостаточности этих условий наступает задержка роста в основном тех или иных частей 
тела животного. При этом задерживается рост в основном тех тканей и органов, которые в 
данный период обладали наивысшей интенсивностью роста. Наоборот, ткани и органы, 
растущие менее интенсивно при недостаточности условий жизни, задерживаются в росте 
относительно меньше [7, С.301 - 303, 8, С.154 - 157]. 

Правильное выращивание ремонтного молодняка в разные периоды роста имеет очень 
важное значение для получения высокопродуктивных животных. Их интенсивность роста 
влияет на продолжительность жизни, а это сказывается и на эффективности использования 
животного [9, С.49 - 52]. 

Следовательно, под направленным выращиванием ремонтного молодняка крупного 
рогатого скота понимается рациональная система кормления, содержания и использования, 
которая способствует максимальному проявлению и развитию у них желательных 
признаков и свойств с учетом назначения и эксплуатации в определенных природно - 
климатических условиях. Направленное выращивание молодняка является важнейшим 
фактором совершенствования существующих и создания новых пород и стад скота. 
Особенно это важно при направленном выращивании молодняка в молочном скотоводстве 
при переводе отрасли на промышленную основу. 
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РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ РАСТЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ УКЛОНА МЕСТНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СМЫВ ПОЧВЫ 
 
Аннотация. Уклон местности является фактором, оказывающим значительное влияние 

на развитие корневой системы, при выращивании растений на уклонах наблюдается 
увеличение среднего диаметра корня и уменьшение удельной длинны корней. При этом 
уклон местности в большей степени влияет на смыв почвы, чем состояние корневой 
системы растений.  

Ключевые слова. Корни, длина корней, диаметр корней, смыв почвы, монолиты, 
уклоны. 

 
Корни выполняют множество функций: сбор воды и питательных веществ, необходимых 

для роста растений, фиксации растений, аккумуляция воды, питательных веществ и 
органических веществ – поступающих в корни из надземной части растения. Корни также 
изменяют физико - химические свойства почвы в непосредственной близости (ризосфера) с 
помощью таких процессов, как высвобождение сложных органоминеральных соединений, 
взаимодействие с почвенной микрофлорой или дыхание [2].  

При уклонах поверхности почвы, направление и ориентация роста корней играют 
важную роль в определении развития и выживания растений. Как следствие, величина 
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уклона влияет на архитектуру корневой системы [2]. Так, исследования [4] показали, что 
механическое напряжение, возникающее в корневой системе из - за надземной части 
растений Метельника ситникового (Spartium junceum L.), растущих в контейнерах 
установленных с углом наклона 100 % (450), вызвало увеличение общей длины корней по 
сравнению с растениями, выращенными в горизонтальных контейнерах, и что это 
адаптация была связана с качественными и количественными изменениями содержания 
белка в клетках корней.  

Диаметры корней и удельная длина корней. В посевах озимой пшеницы средний 
диаметр корня (± SD) значительно (p <0,05) увеличился с 0,27 ± 0,034 до 0,34 ± 0,06 мм 
(рис.1) с увеличением угла наклона, но вполне вероятно, что это увеличение просто 
отражает изменение урожая в зависимости от угла наклона.  

 

 
Рисунок 1. Изменение среднего диаметра корня в зависимости от уклона местности. 

 
Эти тенденции были подтверждены средними измерениями длины корней (рис. 2), 

которые уменьшились с 77,04 ± 48,22 до 37,82 ± 25,34 м / г и 106,92 ± 55,24 до 36,41 ± 19,66 
м / г в занятом паре и посеве озимой пшеницы соответственно, поскольку угол наклона 
увеличился от 10 до 70 % .  

 

 
Рисунок 2. Изменение удельной длины корня в зависимости от уклона местности. 

 
Смыв почвы. При изучении влияния развития корневой системы на смыв почвы было 

выявлено, что состояние корней в слое 0 - 5 см (при изучении методом монолитов) не 
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оказывало существенного влияния на величину смыва, в отличие от величины уклона. 
Поэтому мы пришли к выводу, что величина смыва зависит в основном от величины 
уклона и интенсивности осадков. Вместе с тем способ землепользования оказывал 
значительное влияние на рассматриваемый показатель. Наименьшие значения смыва почвы 
независимо от уклона, встречались на варианте озимой пшеницы. В период, когда занятый 
пар был под защитой посевов, смывы почвы были минимальными, однако после уборки 
парозанимающей культуры наблюдались очень большие смывы, поэтому занятый пар 
оказался наиболее подверженным водной эрозии.  
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ДЕТСТВО ИМПЕРАТОРА КАРЛА V  

В ПЕРЕПИСКЕ МАКСИМИЛИАНА I ГАБСБУРГА 
 И МАРГАРИТЫ АВСТРИЙСКОЙ (1507 - 1511 ГГ.) 

 
Аннотация: В статье представлен анализ корреспонденции– Максимилиана I Габсбурга 

и его дочери Маргариты, по проблемам воспитания наследника престола – Карла, и 
решения вопросов его образования, придворного окружения и защиты. 

Ключевые слова: Максимилиан I, Маргарита Австрийская, Карл V, Священная 
Римская Империя, Габсбурги. 

 
При исследовании эпохи средневековья в Европе всегда особое внимание следует 

уделять воспитанию и образованию наследных принцев и принцесс. Это во многом 
помогает уяснить общий контекст изучаемой эпохи. При изучении этой темы нами была 
проанализирована личная переписка Максимилиана I и его дочери Маргариты. Их 
корреспонденцию собрал в своей публикации 1839 г. архивариус департамента Нор во 
Франции А.Ж. Ле Гле [1]. 

XVI век – время становления великой империи Габсбургов, которая территориально 
охватила половину Европы. Во многом этому способствовала внешняя (военная, 
дипломатическая и династическая) политика правителя Священной Римской империи - 
Максимилиана I Габсбурга (1459 - 1519 гг.) и его дочери, штатгальтера Нидерландов 
Маргариты Австрийской (1480 - 1530 гг.), которая управляла так называемым 
«бургундским наследством» своей матери Марии (1457 - 1482 гг.), советуясь по вопросам 
управления со своим отцом, но тем не менее вела свою независимую политику, маневрируя 
между двумя сильнейшими державами - Францией и Священной Римской империей. [3, С. 
146]  

После смерти в 1519 году Максимилиана I на престол Империи взойдет его внук Карл 
(V) - сын Филиппа Красивого (1478 - 1506 гг.), который в будущем объединит короны 
Империи и Испанских земель. Именно вопросы воспитания, образования и обеспечения 
безопасности наследника мы и проследим в письмах 1507 – 1511 годов.  

Сразу стоит указать, что принц Карл со своими сестрами Элеонорой (1498 - 1558 гг.), 
Изабеллой (1501 - 1526 гг.) и Марией (1505 - 1558 гг.) воспитывались не в наследных 
землях эрцгерцогов Австрийских, а на землях Бургундии, под опекой своей тётки 
Маргариты, по требованию Генеральных штатов Нидерландов [2, С.103]. Остальные дети 
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Филиппа и Хуаны Безумной (1479 – 1555 гг.) – Фердинанд (1503 - 1564 гг.), как 
потенциальный наследник своего деда Фердинанда Католика (1452 - 1516 гг.), и Катарина 
(1507 - 1578 гг.), родившаяся уже после смерти своего отца, остались в Испании. 
Фактически Максимилиан не принимал участие в воспитании своих внуков и внучек. Так 
же надо отметить, что в письмах Карл упоминается довольно редко, а внучки 
Максимилиана вообще не фигурируют в корреспонденции анализируемого периода.  

При изучении эпистолиев, складывается ощущение, что Карл для Максимилиана являлся 
лишь средством добиться поставленных политических целей, хотя монарх через письма к 
Маргарите обращается к своему внуку с неизменным уважением и даже известным 
почтением, непременно перечисляя все его титулы (эрцгерцог Австрийский, принц 
Испанский и т.д.) и называя его «дорогим и любимым сыном», что указывает на наследное 
положение Карла по отношению к императорскому престолу [1, С. 4]. Император 
прилагает все силы для того, чтобы Карл не утратил титулы своего отца Филиппа после его 
смерти в 1506 году. Например, в письме, датированном 30 июня 1507 года, он дает приказ 
Маргарите сохранить тех лучников, которые состояли на службе у Филиппа, чтобы дальше 
служили в той же роли «нашему дорогому и любимому сыну Карлу» [1, С. 5]. Также 
Максимилиан старается поддерживать авторитет будущего императора и в Кастилии. В 
связи с вознаграждением некоего дона Диего де Сотомайора (предположительно, речь идет 
о даровании тому на территории Кастилии каких - то земель или имений) Максимилиан 
советует Маргарите, чтобы соответствующие письма подписал с одной стороны Карл и с 
другой стороны «указал подписать двум - трем советникам из наиболее известных в 
Испании» [1, С. 13 - 14]. К сожалению, в письмах не указывается, за какие именно заслуги 
требуется вознаградить дона Диего, но совершенно ясно, что таким образом покупалась его 
поддержка в будущем. Кроме того, подобными распоряжениями Максимилиан стремится 
напомнить испанским властям, что Карл - наследный король Кастилии (каковым Габсбурги 
его и считали с момента смерти его отца Филиппа) и имеет право приказывать в своих 
наследных землях.  

Конечно, в переписке обсуждается и династическая политика – неотъемлемая часть 
средневековой придворной жизни. Сложное положение Империи начала XVI в. заставило 
Габсбургов искать династического союза с французским королевским домом. Речь шла о 
заключении брака Карла с дочерью французского короля Людовика XII – Клод 
Французской. Впрочем, возможность этого союза была оговорена еще на переговорах в 
Тренте 13 октября 1501 года [4, С. 149]. В этот момент Клод исполнилось ровно два года, а 
ее жениху - полтора. В конечном итоге Максимилиан отказывается от этого договора, а 
причиной такого решения указывает несоблюдение условий французской стороной. Так 
как для будущего наследника престола постоянно искали выгодную партию, следующей в 
списке потенциальных невест оказалась английская принцесса Мария Тюдор (1496 - 1533 
гг.). Этот брак был выгоден для обеих сторон: Габсбургам был необходим новый союзник в 
борьбе с Францией, а Тюдорам – упрочение своего шаткого положения на английском 
престоле (как молодой династии) и на международной арене,. Тем не менее, этот союз не 
состоялся: в письме от 4 декабря 1508 года говорится о срыве важных переговоров по 
поводу женитьбы Карла на дочери английского короля Генриха VII и о разрыве 
проектируемого англо - имперского союза [1, С.20 - 21]. И вопрос о женитьбе Карла V 
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оставался открытым вплоть до 1526 года, когда он наконец женился на Изабелле 
Португальской. 

Целый ряд писем касается назначений приближенных Карла, посвящены их 
вознаграждению за хорошую службу, что очень важно при изучении жизненного пути 
будущих правителей. Так в письме от 31 декабря 1507 года Максимилиан пожаловал 
должность меховщика наследника Гизеберхту ван дер Диху [1, С. 32 - 33]. В письме, 
сохранившемся в черновом варианте, от декабря 1507 года Маргарита рекомендует отцу в 
качестве учителя Карла некого Луиса Ваку и просит дать ему в качестве награды 
бенефиций, но дальнейшие действия императора неизвестны, так как в последующих 
эпистоляриях судьба этого учителя не прослеживается [1. С. 36 - 37]. Так же в 
корреспонденции указывается назначение на военные должности, связанные с Карлом: это 
назначение Гийо Лемпера мастером–сержантом при эрцгерцоге (скорее всего, это была 
должность в отряде, который непосредственно охранял наследника) [1, С. 36 - 37], а также 
Клода Бутона капитаном охраны [1, С. 92 - 93] и т.д.  

Особое место в переписке уделяется взаимоотношениям с католической 
церковью, которые периодически обострялись, но всегда оставались 
конструктивными. В частности, многие представители семейства Габсбургов были 
священнослужителями. В корреспонденции следует выделить упоминания об 
отношении церкви к будущему наследнику. Например, 24 февраля 1508 г. 
Максимилиан просит Маргариту принять Пьера де Торги – легата кардинала де 
Сент - Круа, который прибудет, чтобы навестить Карла [1. C. 38]. Вполне возможно, 
что миссия легата была связана с желанием римского папы убедиться в здоровье и 
благополучии Карла. А возможно за этим стоит более утонченная интрига: визит 
легата от имени папы мог быть инспирирован Фердинандом Арагонским, 
желающем убедиться в сохранности своего внука и, скорее всего, наследника. Брак 
Фердинанда с Жерменой де Фуа, заключенный еще в октябре 1505 года, оставался 
бездетным, поэтому ближайшим наследником был Карл (что вызывало потребность 
интересоваться его жизнью и здоровьем). Интересно то, что новый брак был 
заключен Фердинандом именно с целью отстранить габсбургских наследников хотя 
бы от арагонского престола.  

Согласно письмам Максимилиан также раздает земли приближенным 
церковнослужителям, например, капеллану Жаку Кольману («мы ему пообещали 
церковный приход […] в благодарность добрых и приятных услуг, которые он 
прежде делал и делает постоянно нашему сыну Карлу») [1, С. 52 - 52]. Но в 
эпистоляриях не уточняется, о каких именно услугах капеллана идет речь, скорее 
всего об услугах учителя или воспитателя Карла. Для уяснения отношений с 
церковью важно отметить письмо от 8 октября 1508 года, в котором говорится о 
проведении обряда конфирмации. В городе Мехельн легат должен был провести над 
внуками императора такой обряд. В письме говорится о внуках вообще, и мы можем 
только предполагать, кто должен быть конфирмован. Почти наверняка, помимо 
Карла (8 лет), в обряде должна была участвовать его старшая сестра Элеонора (10 
лет) и, возможно, младшая Изабелла (7 лет). Можно предположить, что их хотели 
объявить совершеннолетними ради каких - то политических целей. 
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Чтобы не складывалось представления о бесчувственном отношении 
Максимилиана к своему внуку, следует привести и противоположные примеры. В 
письме от 16 марта 1509 года император приглашает Карла навестить его в городе 
Антверпене [1, C. 112]. А 27 апреля 1509 года монарх требует принять меры 
безопасности по защите Карла от «служителя» врача Либераля (он - венецианец, 
значит, по представлениям того времени, ему нельзя доверять). Этот «служитель» (в 
источнике не называется род службы) привез подарок эрцгерцогу - пса матинго 
(неопределяемая порода собак, возможно, мастиф). Эта странная активность вокруг 
внука Максимилиана возможно как - то связана с только что заключенным миром в 
Кабре (10 декабря 1508 года), который объединил Империю, римского папу, 
Францию и Испанию против Венеции. Вполне возможно, что в своем стремлении 
разрушить этот союз венецианцы решили установить контакты с императором, 
подобравшись к нему через его внука. Скорее всего, реальная опасность Карлу не 
угрожала, но Максимилиан категорически потребовал венецианца к Карлу не 
подпускать. 

Можно с точностью сказать, что Максимилиана I Карл интересовал прежде всего 
как представитель династии и наследник Кастильского престола, а может быть и 
всей Испании, так как в письмах его упорно именуют принцем Испанским. В 
отдаленной перспективе он рассматривался и как наследник императорского 
престола. В основном в переписке обсуждаются вопросы обеспечения безопасности 
будущего наследника и его окружения. А вопросы воспитания, как таковые, в 
эпистоляриях не прослеживаются, судя по всему, император полностью 
передоверил Маргарите решение насущных проблем своих внуков.  
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Аннотация 
Российская империя в первой половине XIX оставалась аграрной страной с феодальным 

укладом экономики. Экономическая жизнь была сосредоточена в помещичьих имениях. 
Анализ экономических процессов, происходящих в помещичьих хозяйствах позволяет 
выявить и рассмотреть структуру и отрасли сельского хозяйства на примере Смоленской 
губернии. 
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дворянская культура  
 
Усадебная жизнь Российской империи в первой половине ХIХ века является 

уникальным явлением. Усадьба это архитектурный ансамбль, а также еще и особый мир, 
это полноценная в хозяйственном, духовном и культурном отношении частица государства. 
При изучении экономической деятельности усадеб, принципов ведения хозяйства, 
социальной жизни, можно понять и осмыслить социально - экономические процессы, 
свойственные дореформенной России. 

Следует отметить, что рассматриваемый в статье период был достаточно 
противоречивым. Это можно увидеть и проследить как на примере Смоленской губернии в 
целом, так и помещичьей усадьбе в частности. Главный удар по хозяйственной жизни был 
нанесен Отечественной войной 1812 года. Территория губернии, ставшая ареной основных 
военных действий, была полностью опустошена и разорена. Из двенадцати уездов, только 
один – Бельский, оказался нетронутым. Сумма разорений в уездах составила 53919344 
рубля. Было расхищено 132637 коров, 79409 лошадей, 278619 овец. В полях осталось 
незасеяно 57843 десятины озимых и 263223 десятины яровых [1, с. 27]. Часть посевов была 
неубрана, а амбары хлебозапасных магазинов быстро опустели. В 1813 году было собрано 
на 1676665 четвертей зерна больше, чем в предшествующий военный. Это объясняется 
отнюдь не особой плодородностью, а событиями войны [2]. Разрушения хоть и были 
тотальными, но некоторые имения их избежали. Среди них Дугино графа Н.П.Панина в 
Сычевском уезде. Разорить усадьбу и окрестные деревни не позволили местные крестьяне, 
создавшие партизанский отряд численностью 400 человек. Во главе стоял майор Семен 
Емельянов, бывший крепостной крестьянин. 

Последствия войны ощущались в Смоленской губернии вплоть до 1830 года. Они 
усугублялись и неурожайными годами, следовавшими довольно часто. Я.А. Соловьев 
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отмечал, что «общее благосостояние было потрясено событиями 1812 года. Помещики и 
крестьяне, чтобы обратиться к своему быту, вынуждены были войти в долги в частные или 
казенные» [1, c. 29]. Но это не всегда способствовало восстановлению хозяйства и многие 
разорялись. 

На всем протяжении рассматриваемого периода земледелие оставалось основным, но не 
единственным видом сельскохозяйственной деятельности. Особую роль в экономических 
аспектах дореформенного развития играет проблема исследования садово - паркового 
искусства.  

Огородничество и садоводство занимало определенное место в экономике Смоленщины. 
Однако не имело такого значения, как в других губерниях, т.к. овощи выращивали, в 
основном, для собственного потребления, а не для продажи, за исключением пригородных 
селений. Городские жители имели свои огороды и почти полностью обеспечивали себя 
необходимыми продуктами. В Экономических примечаниях к Генеральному межеванию 
отмечалось, что "в городах, на огородах, овощи произрастают посредственно" [3]. В 
Рославльском уезде жители трех казенных селений выращивали овощи для продажи на 
свеклосахарный завод, принадлежащий Мальцеву. 

На помещичьих огородах выращивали различные культуры: от картофеля, свеклы и 
моркови, - до шпината, спаржи, дынь и арбузов. Для собственного потребления крестьяне 
высевали свеклу, лук и морковь. Капусту и огурцы разводили в тех местах, где были 
удобные почвы с умеренной влажностью. Они располагались по берегам Днепра – в 
Смоленском и Дорогобужском уездах. Овощи употреблялись в пищу в сыром и вареном 
виде. В 1830 году в губернии была эпидемия холеры. Чтобы предотвратить ее, 
правительство принимало определенные меры, в частности это касалось и питания: "не есть 
сырые плоды фруктов и овощей, как - то: огурцов, сырой капусты, репы, моркови, редьки, 
лука, чеснока, ботвиньи, а есть вареную морковь, капусту, репу и картофель" [4[. 

Наряду с огородничеством некоторый доход местным жителям приносило садоводство. 
Смоленская губерния еще со времен Петра I славилась своими садами и посылала в Ригу 
семена грушевых и дулевых деревьев. В середине XIX века эта отрасль развивалась слабо и 
была распространена, в основном, в Сычёвском, Гжатском, Вяземском и Краснинском 
уездах. Занимались разведением садов и в Смоленске, так как «грунт земли в здешнем 
городе иловатый, способный к воспроизведению в садах плодов» [5]. Большую часть 
плодовых деревьев составляли яблони, сливы, вишни, груши, их сорта были достаточно 
плодородны. Некоторые пригородные селения, расположенные вблизи Вязьмы, занимались 
продажей молодых яблонь. Кроме плодовых деревьев произрастали кустарники: барбарис, 
смородина, малина и крыжовник. Как отмечал П.Никитин, "в помещичьих садах с успехом 
растут различные фруктовые деревья и кустарники, свойственные климату средней полосы 
России. Многие из них приносят плоды отличного вкуса и в большом количестве" [6, c. 
316]. Во многих помещичьих имениях были оранжереи для выращивания лимонов, 
персиков, абрикосов, винограда, апельсин и ананасов. Лимоны, выращенные в здешних 
теплицах превосходили по своим качествам привозные, а апельсины вырастали мелкими и 
невкусными.  

Из собранных губернатором Хмельницким в 1835 году сведений о садоводстве видно, 
что садов всего было 16405 и 314 оранжерей. В садах произрастало 1462304 насаждений, из 
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них яблонь – 851041, вишен – 249913, слив – 61294, груш - 54916 деревьев, кустов 
крыжовника - 115769 и смородины – 112752 [7, c. 169].  

О степени распространения садоводства свидетельствуют данные по имению 
дорогобужского помещика Барышникова. Садоводство здесь имело определенное значение 
и приносило значительную прибыль. Так, в 1820 году в Алексинских садах насчитывалось 
775 плодовых деревьев, в Озерищах - 138, а в Бражинских садах - 308. Всего 1221 дерево 
[8]. 

Подворная опись крестьян Озерищенской вотчины Барышниковых, составленная в 1814 
году, свидетельствует о наличии плодовых деревьев и у крестьян. В селе Озерище из 11 
дворов - 6 имели сады, в деревне Логиновке из 9 - 8 и т.д. Крестьянские сады насчитывали 
от 4 до 20 плодовых деревьев [9]. 

Помещичьи сады часто сдавались в аренду на основе договора. Так, 20 апреля 1816 года 
московские и калужские купцы купили у И.И.Барышникова плоды в его садах, в селах: 
Алексино - большой сад, в Брагино - все сады, в Озерищах - один сад, в Погорелом - 1 сад; 
на общую сумму - 7 тысяч рублей. Из этой суммы в задаток дали 2 тысячи рублей. В 
договоре отмечалось, что в случае неурожая в означенных садах, данные деньги назад 
требоваться не будут. Купцы обязались не ломать деревьев при снятии плодов, а при 
пожаре возместить убытки [10]. 

Следует отметить, что смоленские фрукты пользовались спросом как внутри губернии, 
так и за ее пределами. Н.А. Мурзакевич отмечал, что «садовые яблоки и крупные груши за 
хороший вкус вывозятся в некоторые северные губернии» [11,c. 4]. 

Многие помещики увлекались садоводством и культивировали у себя редкие растения, 
иногда собирали в оранжереях и на открытом грунте тысячи сортов деревьев, кустарников, 
цветов. Так, оранжерея в имении Барышникова обеспечивала господский стол редкими и 
диковинными плодами. А на примере Дугино, принадлежавшего с ХVIII века крупному 
государственному деятелю и дипломату Н.И.Панину (1718 – 1783), можно рассмотреть 
развитие хозяйства, и в частности, садоводство. Екатерина II пожаловала графу за особые 
заслуги 4512 душ мужского пола в Смоленской губернии в имении Дугино. Поместье 
графов Паниных – князей Мещерских было доходным и считалось в губернии образцовым 
хозяйством. 

Особенным богатством были оранжерейные насаждения. Их насчитывалось десять. В 
наиболее теплых из них росли пальмы и другие тропические растения. Часть из них была 
привезена с островов Индийского океана, их листья имели окончание в форме кувшина и 
достигали в длину до 30 см. 

В более холодных теплицах росли померанцевые деревья и кустарники с белыми и 
душистыми цветами с острова Мадейры. Здесь же можно было встретить красивые 
благоухающие цветы в форме колокольчиков из Южного Чили. Отдельная большая 
теплица была предназначена для орхидей. Их насчитывалось более 20 видов. Последние 
отправлялись на продажу в Англию. В отдельной большой оранжерее выращивались розы. 
Культура возделывания этих цветов была особой. Преобладали английские и французские 
сорта чайных роз, различных цветов и оттенков, имеющих большую покупательскую 
способность и спрос. Кроме этого выращивались ландыши первоцветы, примулы и 
хризантемы, некоторые виды которых цвели не только в октябре, но и в ноябре – декабре. 
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Оранжерейной культуре плодовых деревьев также уделялось большое внимание. 
Выращивались яблони, вишни, груши, но можно было встретить персики и виноград. 
Имелось четыре отделения для персиков различных сортов, и три для культивирования 
винограда английских, французских и немецких винных и десертных сортов. Два 
отделения предназначались для слив, в том числе редких, японских. 

Большой плодовый сад имения ежегодно приносил урожаи яблок, груш и вишен ценных 
и нежных сортов. Рядом с садом располагался фруктовый питомник, в котором 
выращивались саженцы плодовых деревьев. Эти саженцы продавались как местным 
жителям за небольшую плату, так вывозились и за пределы губернии. Безусловно, 
садоводство в имении являлось товарным. 

Помещичья включала в себя и парковое искусство. Разбивка, создание и поддержание 
парка в должном состоянии требовало значительных сил и затрат, как со стороны 
владельца, так и со стороны крестьян имения.  

По составу росших насаждений и по планировке одним из лучших не только на 
Смоленщине, но и в России был парк в Дугино. Заложенный еще в 1780 - е годы, после 
Отечественной войны он был увеличен до площади в 100 га. Как и большинство парков, 
Дугинский состоял из двух частей – регулярной и пейзажной. Здесь были представлены как 
российские виды деревьев, так и экзотические: пять видов лип, сосна, ель, дуб, береза 
Шмидта, черная береза, тсуга канадская, татарский и сахарный клен и многие другие. 
Интересен такой факт, тсуга канадская в Дугино достигла трехметровой высоты и имела 
совершенную форму кроны, в то время как в Москве все попытки по ее выращиванию 
заканчивались неудачно.  

Имение Липецы, принадлежавшее Хомяковым также славилось своим парком. 
Композиционным центром его является возвышенность - «городок». Основной древесной 
породой парка является липа. Кроме нее росли дуб, клен, ясень, береза, ель, сосна. 
Встречались также и экзотические виды: пихта сибирская, туя западная, карагана 
древовидная. 

Сегодня от прежнего великолепия и достатка усадеб. Первый удар был нанесен 
реформой 1861 года, которая лишила большинство усадеб экономической и социальной 
базы. Без поддерживающей их даровой рабочей силы они не могли уже существовать в 
прежнем качестве. В то же время, крепостное хозяйство было одним из символов России, 
сейчас мы «ясно видим, как высока была культура екатерининского века, и как странно 
низко мы пали с тех пор. В старой России были моменты, в которые русские люди сумели 
при помощи своих и чужих рук создать искусство, почти равное западному» [12, c. 26].  
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям системного кризиса Индийской гражданской службы в 

1919–1939 гг. Данная организация осуществляла административное управление всей 
территорией Британской Индии. В межвоенный период правительством был осуществлен 
ряд реформ, с целью сохранения колониальной системы. Однако нововведения не дали 
существенных результатов. Одной из наиболее важных причин распада Британской 
империи являлся кадровый кризис колониальных служб. Наиболее показательно он 
проявился на примере Индийской гражданской службы.  
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Британская Индия (British Raj) – одно из наиболее значимых колониальных образований, 

принадлежавших Великобритании, главный источник дохода империи и база для 
продвижения в континентальную Азию [2, р. 853]. Для управления огромными 
территориями, на протяжении XIX – нач. XX вв. был сформирован разветвленный 
административный аппарат. Благодаря системе гражданских служб британское 
правительство осуществляло контроль над более чем 200 млн. населения страны [7, р. 204]. 
Детальное рассмотрение профильных управленческих систем, позволяет более качественно 
осмыслить механизмы функционирования индийской администрации. Исторически 
сложилось так, что взаимодействие модернизации западного образца (вестернизации) и 
традиционной культуры в Индии приобрело характер «очагового» синтеза, следствием 
которого стало втягивание каст торговцев, банкиров и ремесленников в структуры 
модернизируемой английскими властями экономики. Привнесённые англичанами нормы 
органично сочетались с традиционной культурой местных политической, 
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административной и юридической систем [1, с. 250]. Созданная в британский период 
структура управления была фактически унаследована независимой Индией и с 
незначительными изменениями существует на данный момент. 

Центральное место в управлении Индией занимала Индийская гражданская служба 
(Indian Civil Service). На 1919 г. количество ее членов составляло 1032 человек [6, р. 22]. 
Офицеры данной службы находились на трех главных уровнях власти: центральном, 
провинциальном и районном. В рамках полномочий служба обладала административной, 
судебной и политической властью. Фактически офицеры Индийской гражданской службы 
имели полную автономию, исходящую от Государственного секретаря по делам Индии 
(Secretary of State for India), при этом были полностью лояльны интересам Великобритании. 
По словам премьер - министра Д. Ллойд Джорджа данная организация являлась «стальным 
каркасом» (steel frame) Британской Индии [4, р. 87]. Обширность полномочий и 
малочисленность состава службы гарантировала элитарность. Однако следует указать, что 
в межвоенный период Индийская гражданская служба претерпевала изменения. После 
Первой мировой войны в Индии активизировалось национальное движение. Экономика 
страны находилась в кризисном состоянии. В конце 1920 - х годов резко возросла 
безработица и снизился уровень жизни населения. Для стабилизации ситуации Британское 
правительство осуществило ряд политических реформ, при этом продолжая фактическую 
выкачку ресурсов из Индии. В результате чего были приняты конституции 1919 г. и 1935 г. 
(Government Act), согласно которым формировалось индийское правительство из числа 
национальных партий [3, р. 14]. Компании гражданского неповиновения 1930 - 1931 гг., 
пользовавшаяся поддержкой в сельской местности, демонстрировали шаткость положения 
колониального правительства [6, р. 31]. Однако стремительный рост национальных сил не 
являлся конечной причиной падения британского режима в Индии.  

В результате крайне непопулярных в среде офицеров реформ, Индийская гражданская 
служба постепенно теряла лидирующие позиции. Снизилась заработная плата офицеров, 
девальвировалась индийская рупия. Массовые беспорядки начала 1930 - х гг. делали 
небезопасным пребывание в стране британских чиновников и их семей [6, р. 7]. Данные 
факторы повлияли коренным образом на вербовку новобранцев из метрополии, создавая 
тем самым кадровый голод. Недостаток персонала, на который опиралось колониальное 
правительство, стал одной из главных проблем Британской Индии вплоть до 1947 г. Под 
давлением национальных сил, руководство Индийской гражданской службы было 
вынуждено перейти к программе «индианизации» [5, р. 87]. Столкнувшись с нежеланием 
молодых британцев служить в Индии, правительство всячески сдерживало прием 
индийских новобранцев. В период с 1919 г. по 1939 г. служба продолжала сохранять 
типично британскую структуру и порядки.  

Нехватка сотрудников компенсировалась гибкой системой назначений и перемещений. 
Данная программа подразумевала фиксированные сроки нахождения на том или ином 
посту. При этом офицер находился одновременно на нескольких должностях. Например, 
районный офицер (district officer) объединял следующие должности: коллектора, 
магистрата, попечителя учебных заведений, главы муниципалитета, организовывал 
политическую поддержку действующей власти, курировал сельское хозяйство, 
ирригационные сооружение и охрану коммуникаций [4, р. 54]. Средний срок нахождения в 
должности составлял от девяти месяцев до одного года [6, р. 42]. Подобной системой 
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британское правительство старалось восполнить наиболее важные должности в стране. 
Постоянные перемещения офицеров, могли компенсировать недостаточную 
компетентность тех или иных сотрудников. Следует отметить, что при каждом офицере 
Индийской гражданской службы находился огромный штат вспомогательного и 
специализированного персонала. Данный вид чиновников относился к Индийской 
провинциальной службе (Indian Province Service) и Общеиндийским службам (All India 
Services). Вышеуказанные структуры были полностью подконтрольны Индийской 
гражданской службе и полностью комплектовались из индийцев (кроме Индийской 
полицейской службы (Indian Police Service). – С. Н.) [3, р. 15]. Огромный штат клерков, 
полицейских, инженеров являлся основой бюрократического правления. Чиновники и 
служащие, набранные из местного населения, были абсолютно лояльны британскому 
правительству и составляли противовес национальным оппозиционным силам. Однако 
следует указать, что после вхождения в силу конституции 1935 г. старые колониальные 
порядки были фактически размыты [6, р. 3]. В результате выборов 1937 г. к власти пришли 
деятели индийской национальной оппозиции. В государственных учреждениях появилось 
огромное количество бывших противников колониального режима. Подобные действия 
существенным образом изменили настроения лояльного пласта населения. 
Провинциальные отделения АИндийской гражданской службы были фактически 
подчинены местным индийским правительствам.  

На волне недостатка британских кадров и «индианизации» Индийская гражданская 
служба утрачивала свои позиции. Постепенный переход от единоличного правления к 
союзу с национальной политической элитой способствовал снижению контроля над 
колонией. Британское правительство, находясь в кризисной ситуации, вынуждено было 
идти на уступки, сдерживая растущее антиколониальное движение.  
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ПЕРЕВОД АВТОРСКИХ АННОТАЦИЙ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:  

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК  
 

TRANSLATING ABSTRACTS INTO ENGLISH: HOW TO AVOID MISTAKES 
 

Аннотация 
Многие издательства требуют, чтобы научные статьи сопровождались авторской 

аннотацией на английском языке. Автор проанализировал тексты аннотаций в 
англоязычных и русскоязычных журналах по уголовному праву и криминалистике. 
Русскоязычные аннотации нередко носят описательный характер, в то время как аннотации 
на английском четко структурированы. Анализ переведенных аннотаций выявил основные 
ошибки: пословный перевод, прямое калькирование терминов, некорректное употребление 
многозначных слов. 

Ключевые слова 
 авторская аннотация, научные журналы, статьи по уголовному праву и криминалистике 
Abstract 
Many scientific publishers require the articles in Russian to be preceded by an abstract in 

English. The author has analyzed a number of abstracts in the Russian and English scientific 
journals on criminal law and criminology and found out some differences. Thus, the abstracts 
written in Russian are mostly of descriptive nature, while the abstracts in English are structured in 
accordance with a certain model. In the translated versions, the most common mistakes are word - 
by - word translation, direct tracing of terminology, incorrect usage of polysemic words. 

Key words 
abstract, scientific journals, articles on criminal law and criminology 
 
Авторская аннотация является обязательным структурным элементом любой научной 

статьи, публикуемой в русскоязычных и англоязычных изданиях. Более того, для того, 
чтобы войти в базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), статьи на русском 
языке должны сопровождаться аннотацией на английском языке.  

В данной статье мы рассмотрим особенности аннотаций к англоязычным статьям, 
публикуемым в научных журналах по уголовному праву и криминалистике и сравним их с 
аннотациями к русскоязычным статьях по аналогичной тематике, а также проанализируем 
ошибки, допускаемые авторами при переводе своих аннотаций на английский язык. 

 В аннотациях на русском языке (анализ проводился на материале статей в базе РИНЦ и 
журналах, выпускаемых Академией ФСИН России) наблюдается большой разброс в 
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количестве слов – от 85 до 497, но средняя цифра колеблется в пределах 200 слов, что 
примерно соответствует объему аннотаций в англоязычных изданиях (журналы 
Criminology, Crime and Delinquency, Criminology and Criminal Justice). Так, в рекомендациях 
авторам журнала Criminology оговорено, что аннотация должна содержать один абзац 
объемом не более 200 слов, однако аннотации в журнале The Prison Journal не превышают 
100 слов.  

 С точки зрения структуры и содержания аннотации на русском языке отличаются 
разнородностью: часто встречаются достаточно короткие тексты описательного характера, 
например:  
Рассматриваются теоретические и практические вопросы условно - досрочного 

освобождения при отбывании уголовного наказания в виде пожизненного лишения 
свободы. Уточняются требования, которым должна отвечать личность 
освобожденного. Обращается внимание на несоответствие обязательных к отбытию 
сроков при пожизненном лишении свободы и сверхдлительных сроках этого наказания. 

Такие аннотации заявляют, о чем пойдет речь в статье, фактически не раскрывая ее 
содержания, и мы не встретили подобных аннотаций ни в одном из анализируемых 
англоязычных научных изданий.  

Композиционно англоязычные аннотации выдержаны в едином ключе, в соответствии с 
рекомендациями Европейской ассоциации научных редакторов (European Association of 
Science Editors – EASE), согласно которым аннотация должна иметь следующую структуру: 
актуальность, цель исследования, методы исследования, результаты исследования, 
заключение [3]. В приводимом ниже примере автор придерживается именно этой 
последовательности: 

(актуальность) The killing of one’s parents is a neglected area in criminological scholarship, 
particularly in the UK, and (цель) this article presents the first national analysis of parricide in 
England and Wales. (методы) It draws on data from the Home Office Homicide Index to examine 
all recorded cases of parricide over a 36 - year period and examines the characteristics of 
offenders, victims, incidents and court outcomes. (результаты) The implications of these findings 
are discussed in relation to two particular dominant theoretical ideas within the field: the role of 
mental illness in parricide, and the notion that there are distinct forms of violence against parents 
that can be organized along dimensions of chronological age (i.e. juvenile / adult offender) and 
whether the violence is fatal (i.e. parricide) or non - fatal. (заключение) The article concludes 
with a discussion of its wider implications for future research. (Criminology and Criminal Justice) 

Некоторые издания требуют, чтобы авторы четко структурировали текст, используя 
подзаголовки. Вот одна из аннотаций из журнала Crime and Delinquency: 

On the Actual Risk of Bystander Intervention 
A Statistical Study Based on Naturally Occurring Violent Emergencies 
Abstract 
Objectives: 
Bystander studies have rarely considered the victimization risk associated with intervention into 

violent, dangerous emergencies. To address this gap, we aim to identify factors that influence 
bystanders’ risk of being physically victimized. 
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Method: 
We observed bystander behavior from video surveillance footage of naturally occurring violence 

in nighttime economy settings, and data were analyzed with a logistic regression model. 
Results: 
Data show that approximately one of the six interventions results in some type of victimization, 

typically with a relatively low degree of severity. The bystander’s social group membership, the 
setting of the emergency, and the bystander’s intervention type are estimated as risk factors for 
victimization. 

Conclusions: 
Previous research suggests that a bystander’s social group membership with victims promotes 

intervention behavior. Our results expand the role of social group membership as being a factor that 
also influences whether the intervening bystander is victimized.  

Проанализировав модели, используемые авторами англоязычных аннотаций, мы 
выявили следующие особенности. В отличии от русскоязычного научного дискурса, для 
которого характерна деагентивность изложения, что находит отражение в таких 
конструкциях как обобщенно - личные, неопределенно - личные предложения, двучленные 
пассивные обороты [1], в аннотациях на английском языке в функции подлежащего авторы 
употребляют слова we, the study, the article: 

In this study, we examine comparative rates of recidivism… 
In this research, we quantify the difference… 
In this article we develop a conceptual model … 
This study examined community correctional staff commitment… 
The study assessed the role of personality… 
The current study examines static risk… 
This article provides a timely critical analysis… 
Говоря о целях своей научной работы авторы могут использовать слово цель purpose, 

goal, aim, но иногда намерения автора можно вывести из самого предложения: 
The purpose of this pilot study was to explore… 
The goal of this article was to assess the extent … 
We aim to identify factors … 
This article evaluates a range of sentencing strategies … 
This article presents the first national analysis of parricide … 
This study investigates the contingency of the procedural justice effect … 
При описании методов исследования наиболее часто употребляемая синтаксическая 

структура предложения следующая: 
Using a case - study approach, the article shows how … 
Utilizing a sample of approximately 1,900 recently released male and female prisoners, this 

study examined whether… 
Using a sample of 6,102 inmates released from 2008 to 2012, we measure …  
Applying a quasi - experimental methodology, we find that… 
Встречаются и простые предложения в страдательном залоге: 
Data were collected on parole releases over a 3 - year period … 
Confirmatory factor analysis and higher order modeling were used … 
Toward this end, 130 currently incarcerated offenders were surveyed… 
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Group invariance tests at first - order level were applied to examine … 
Youth performance was measured during supervision … 
An author - developed social media questionnaire was administered to …  
Сообщая о результатах научного исследования, наряду со словом results авторы часто 

прибегают к слову findings: 
One of the main findings of this research is … 
These findings highlight how police might be able to improve … 
The findings are discussed in reference to ... 
The results of this study indicate that 
Results of this study contribute to the crime script… 
This article presents the results… 
В заключениях нам встретились следующие конструкции: 
This article contributes to… 
The article concludes that… 
Results of this study contribute to the crime script… 
Говоря об ошибках, допускаемых при переводе аннотаций на английский язык, прежде 

всего отметим пословный перевод русских предложений, что нередко приводит к 
нарушениям строя английского языка и значительно затрудняет понимание смысла 
длинных синтаксически сложных предложений. 

 
Все это позволяет придать наказанию 

в виде штрафа качеств главной 
альтернативы лишению свободы со 
всеми сопутствующими 
экономическими выгодами, связанными 
с пополнением государственного 
бюджета и снижением затрат по самому 
дорогостоящему виду наказания, каким 
является изоляция преступника от 
общества. 

All of this allows us to give fine penalty 
features of the main alternative to 
imprisonment with all attendant economic 
benefits, connected with the completion of the 
state budget and the reduction of costs for the 
most expensive form of punishment, which is 
the isolation of the criminal from the society. 

 
В вышеприведенном примере, автор допустил лишь несколько незначительных ошибок: 

неправильно употребил артикль (a criminal, the features, reduction), некорректно 
использовал слово completion в значении пополнение бюджета (лучше contribution to the 
public budget) и произвел прямое калькирование термина «изоляция преступника от 
общества» – isolation of the criminal from the society, которое лучше заменить на incarceration 
или imprisonment. Однако в целом предложение выглядит совершенно не естественным для 
английского языка. В частности, начало предложения «Все это позволяет придать 
наказанию в виде штрафа качеств главной альтернативы лишению свободы…», 
переведенное пословно, трудно понять, так как там много ненужных слов. Можно сначала 
упростить его до «Благодаря этому, штраф становится главной альтернативой заключению 
в тюрьму…», а затем перевести полученное краткое предложение “As a result, a fine 
becomes a major alternative to imprisonment…” 
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Нередко стараясь следовать английскому фиксированному порядку слов, авторы 
переводят предложения по одной и той же модели: глагол в страдательном залоге стоит в 
самом конце предложения, а ему предшествует группа подлежащего со всеми 
определениями, выраженными отдельными словами, словосочетаниями с предлогом и без, 
причастными оборотами, придаточными предложениями и т.д. Например: 

 
Разработан метод определения 

величины штрафа с учетом 
имущественного положения виновного 
на основе скандинавской системы 
исчисления штрафа и имплементации 
отдельных положений Уголовного 
кодекса ФРГ к социально - 
экономическим условиям, присущим 
Беларуси. 

The method to determine the value of the 
fine, taking into account the status of the 
guilty person, based on the Scandinavian 
system of calculating the penalty and 
implementation of certain provisions of the 
Criminal Code of Federal Republic of 
Germany to the socio - economic 
conditions, inherent in Belarus, is 
developed. 

 
Такая структура английского, да и русского предложения сложна для восприятия. 

Прежде чем переводить такое предложение на английский язык, автору рекомендуется 
изменить его следующим образом: трансформировать предложение в действительный 
залог, разделить его на два более коротких предложения и в целом упростить, избавившись 
от некоторых необязательных слов. Можно предложить вариант для перевода: 

 
Автор разработал метод определения 

величины штрафа в зависимости от 
имущественного положения виновного. 
Метод основан на скандинавской 
системе исчисления штрафа, а также на 
отдельных положениях уголовного 
кодекса ФРГ, применимых в Беларуси.  

The author developed the method to 
determine the amount of fine depending on 
the status of a guilty person. The method is 
based on the Scandinavian system of 
calculating the penalty as well as on some 
provisions of Criminal Code of Germany 
that can be applied in Belarus. 

 
Другим следствием пословного перевода является многократное использование предлога 

of при переводе цепочки существительных в родительном падеже.  
The variability of the main types of penalties for sanctions of the articles of the special part of 

the RF Criminal Code is analyzed. 
В приведенном примере предлог of встретился пять раз, что совершенно не типично для 

англоязычных предложений, и подобный стилистический недочет снижает качество 
перевода. Сократить количество предлогов of можно несколькими способами[2]: 

 - поставив существительное с предлогом перед определяемым словом: prevention of new 
crimes – crime prevention; 

 - используя инфинитив в функции определения: the necessity of using criminological 
characteristics – the necessity to use … 

 - поставив существительное в притяжательном падеже перед определяемым словом: 
recidivism of convicts – convicts’ recidivism; 
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 - заменив определяемое существительное на отглагольную форму (герундий ): 
assignment and execution of some criminal penalties – imposing and executing some criminal 
penalties… 

 - убрав слова, не несущие информационной нагрузки: starting with the fact of the 
inefficiency of such kind of punishment as imprisonment – starting with the inefficiency of 
imprisonment. 

Лексические ошибки, встречающихся в авторских аннотациях на английском языке, 
вызваны многозначностью слов и различиями в их употреблении и сочетаемости. Вот 
только несколько примеров некорректного использования английских слов: the foundation 
of fines в значении «основание для применения штрафа» вместо the grounds / basis for 
imposing a fine; species в значении «виды наказаний» вместо types или kinds; floor в значении 
gender; fault вместо guilt; question вместо problem / issue; departure of punishment или 
implementation of punishment вместо execution of punishment; admission of messages вместо 
receiving messages и т .д.  

В аннотации необходимо употреблять термины, характерные для иностранных 
специальных текстов. Авторы проанализированных нами аннотаций на английском языке 
нередко калькируют русскоязычные термины, что затрудняет понимание текста 
зарубежными специалистами. Ниже приводится несколько примеров: 

 
русскоязычный термин прямое калькирование англоязычный термин 

уголовно - 
исполнительная система 

criminally - executive 
system 

penal system 

преступление средней 
тяжести 

medium - gravity crimes  less serious crime 

преступление, не 
связанное с лишением 
свободы  

punishments not connected 
with incarceration  

non - custodial sanction 

 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что если авторы русскоязычных 

статей рассчитывают на то, что их работы заинтересует зарубежных специалистов, 
необходимо писать авторские аннотации на английском языке с учетом требований, 
предъявляемым к этому элементу статьи в англоязычном научном дискурсе. Аннотации 
должны быть четко структурированы, перевод не должен быть пословным, используемые 
термины соответствовать принятым в английском научном стиле речи. Следует также 
внимательно относиться к выбору английских эквивалентов с учетом их многозначности и 
сочетаемости с другими словами.  
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В  
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
PROBLEMS OF FOREIGN STUDENTS ADAPTATION OF THE CLASSICAL 

UNIVERSITY IN POLYCULTURAL ENVIRONMENT  
 

Аннотация. Экспорт образовательных услуг российских вузов на сегодняшний день 
является актуальным явлением. Число иностранных обучающихся с каждым годом 
возрастает. Цель исследования заключается в изучении адаптации иностранных 
обучающихся к новой русскоговорящей среде, а также выявление факторов, повлиявших 
на преодоление трудностей адаптации. Во время проведения исследования были 
использованы такие методы, как наблюдение, собеседование, анкетирование. В результате 
проведенного исследования было установлено, что для успешной адаптации иностранных 
обучающихся необходимо создание благоприятной эмоционально - психологической 
атмосферы. 

Abstract. Nowadays export of educational services of Russian Universities is a phenomenon of 
current interest. The number of foreign students is increasing every year. The aim of the research is 
to study the adaptation of foreign students to the new Russian - speaking environment, as well as 
the identification of factors that influenced the overcoming of adaptation difficulties. During the 
research such methods as observation, interviewing, questioning were used. As a result of the 
study, it was found that it is necessary to create a favorable emotional and psychological 
atmosphere for the successful adaptation of foreign students. 

Ключевые слова: адаптация, иностранные обучающиеся, поликультурная среда, 
социокультурные условия. 
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Обучение иностранных студентов в российских вузах является одним из показателей 

интеграции страны в мировое образовательное пространство. В настоящее время взят курс 
на расширение экспорта образовательных услуг в сфере высшего образования. В связи с 
этим в вузах усиливается внимание к воспитанию гармоничных межнациональных 
отношений «В контексте поликультурного образования воспитание культуры 
межнационального общения осуществляется как неотъемлемая часть духовной культуры, 
основанной на гуманистических ценностях» [4, с. 19].  

Ежегодно российские вузы принимают на обучение студентов из ближнего и дальнего 
зарубежья, и Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина находится в их 
числе. Обучение иностранных студентов в РГУ имени С.А. Есенина ведется с 2004 г. За 14 
лет успешной работы на международном рынке образовательных услуг уровень авторитета 
и известность вуза значительно возросли. Это позволило увеличить прием иностранных 
студентов и расширить географию стран и регионов. По результатам отчета, 
представленного Управлением международной деятельности РГУ имени С.А. Есенина, в 
2017 - 2018 учебном году в нашем университете обучаются свыше 300 иностранных 
студентов из более, чем 20 стран мира. 

Цель данного исследования заключалась в изучении адаптации иностранных 
обучающихся к новому их социальному окружению, а также принятие ими ценностей и 
норм российского населения. Задачами исследования являлись соотнесение трудностей при 
адаптации к русскоговорящей среде и выявление факторов, повлиявших на преодоление 
этих трудностей.  

В ходе исследования были использованы такие методы, как наблюдение, собеседование 
и анкетирование. В опросе участвовали слушатели подготовительного факультета курсов 
русского языка и студенты 1, 2 курсов (около 20 человек). Эксперимент проводился как на 
русском, так и на английском языках. Авторы данной статьи (провели анкетирование, 
опрос, собеседование) предложили иностранным обучающимся рассказать об их семье, 
родине, образовании в их стране и поделиться своими впечатлениями от учебы и жизни в 
России. Студенты из Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Нигерии, Сирии, Ирака, 
Алжира, Марокко и других стран приняли активное участие в анкетировании - опросе. Это 
позволило лучше узнать проблемы иностранных обучающихся для того, чтобы принять 
определенные меры для их решения.  

Студенты с удовольствием и гордостью говорили об истории и культуре своей страны. 
Большинство иностранных обучающихся из Туркменистана объяснили свой выбор вуза 
именно благодаря широкому спектру предлагаемых образовательных программ по 
подготовке педагогических кадров, в которых заинтересована экономика их страны. Во 
время поступления и выбора специальности многие абитуриенты показывают свой интерес 
к будущей профессии и учебе в целом. Наши студенты полностью уверены, что будут 
востребованы на родине и смогут найти работу по душе. Поэтому, они готовы 
преодолевать любые трудности, усердно учиться и адаптироваться к новой культуре и 
образу жизни в России. Именно поэтому, иностранным студентам необходимо 
адаптироваться к новым социокультурным условиям, стать полноценными членами нового 
общества и культуры и сдать все экзамены жизни во время обучения в России. 
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Возросший интерес к проблеме академической мобильности студентов все больше и 
больше пробуждает исследовательский интерес в отношении изучения особенностей их 
адаптации к новым условиям проживания и обучения. Нам известно, что проблемы 
адаптации рассматривает ряд гуманитарных и естественных наук, возможно по этой 
причине нет общепринятого определения данного понятия. Однако все эти направления, 
изучающие адаптационные процессы, сходятся в одном - речь идет об устойчивости 
человека в новых непривычных для него условиях [1, с. 89]. 

В 1954 г. К. Оберг вывел новый термин, так называемый «культурный шок», а также 
следующие понятия, как «шок перехода» и «культурная утомляемость». Существуют шесть 
аспектов культурного шока: 

1) напряжение (которое является результатом усилий для достижения культурной 
адаптации); 

2) чувство потери (которое коренится в отсутствии привычного окружения, семьи, 
друзей и т.п); 

3)  чувство отверженности (при этом не столь важно, отвергается ли сам человек новой 
культурой или отвергает ее сам); 

4) сбой в привычных ролевых ожиданиях, ценностях и самоидентификации; 
5) тревожность (или другие негативные ощущения в результате осмысления 

культурных различий); 
6) ощущение отсутствия гармонии (неспособности «слияния» с новой культурной 

средой) [5]  
Согласно последним исследованиям можно вывести следующую закономерность. 

Стресс от встречи с новой культурой люди испытывают только в тех случаях, когда 
вхождение в «новую» жизнь является неподготовленной, а впечатления неожиданными. 
При предварительной подготовке потрясение бывает менее выраженным, и человек быстро 
адаптируется к новым условиям. Суть этого явления заключается в конфликте «своих» и 
«чужих» культурных ценностей и норм. Иными словами, культурный шок проявляется в 
состоянии растерянности от потери привычных ценностных ориентиров и неспособностью 
поступать так, как принято в новой культурной среде [1,с.90]. «Преодоление 
лингвосоциокультурных барьеров, справедливо утверждает Е.В. Воевода, - требует 
подготовки к межкультурной коммуникации» [2, с. 116]. 

В результате проведённого исследования было установлено, что большинство студентов 
оценивали свою жизнь и учебу в РГУ имени С.А. Есенина, как самое интересное и 
увлекательное приключение. О жизни в городе, об отношении жителей города и студентах 
около 80 % высказали как позитивное, дружелюбное, положительное и 2 % как негативное, 
остальные воздержались от ответа. Одной из основных проблем иностранных 
обучающихся является слабое знание русского языка. Это связано с малым количеством 
часов на подготовительном курсе, с трудностью изучения русского языка и его 
применением на практике. Кто - то изучает языки легко и непринужденно, а кому - то 
русский язык дается очень сложно. Поэтому студенты не могут подружиться с русскими 
однокурсниками и тем самым облегчить себе как проживание, так и обучение. Многие из 
наших иностранных студентов хотели бы больше узнать о культуре, истории и народе 
России.  

РГУ имени С.А. Есенина старается как можно больше и чаще вовлекать иностранных 
обучающихся в социальную жизнь вуза и города. Около 95 % опрошенных показали свой 
интерес к участию в международных форумах, конференциях, «круглых столах». 
Огромной популярностью пользуются студенческие межнациональные клубы, 
действующие на базе нашего вуза. Большинство студентов указывают на необходимость 



68

проведения дней культуры, где происходит знакомство с историей разных стран, 
особенностями религий и мировоззрений. 

Таким образом, по результатам данного исследования можно сделать следующие 
выводы. Иностранным студентам, в течение долгого времени проживающим в России, 
необходимо адаптироваться к новым социокультурным условиям. Они должны не только 
приспособиться, но и стать полноценным членами этого нового общества и культуры. 
Работа Управления международной деятельности направлена на создание благоприятной 
эмоционально - психологической атмосферы для студентов - иностранцев. Это центр 
обмена культурными традициями, где каждый иностранный обучающийся сможет открыть 
свой внутренний потенциал и показать свои таланты окружающим. 
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Великая Отечественная война нанесла колоссальный урон не только благосостоянию 
страны, но и здоровью граждан, вследствие чего требования ГТО меняются в сторону 
послабления, уменьшается их количество. Претерпели изменения и знаки отличия. 
Содержание данных отличий по различным критериям представлены в таблицах ниже. 

 
Таблица 1 

Характеристика знака БГТО 1946 г. 
№ 
п / 
п 

Критерии Содержание 

1 Материал Бронза 

2 Рисунок 

Значок БГТО представляет собой шестерёнку 
диаметром 18 мм, в верхней части соединённую с 
красным знаменем, на котором надпись: «БГТО». В 
центре шестерёнки рельефная звезда красной эмали с 
бегуном (влево), рвущим финишную ленточку. На 
шестерёнке по кругу надпись: «Будь готов к труду и 
обороне СССР». Поле между шестерёнкой и звездой 
покрыто белой эмалью. На значке степени «Отличник» 
внизу на красной ленте одноименная надпись. 

3 Размер Размер 18х23 мм, известны варианты меньшего 
размера. 

4 Крепление Винтовое, известны варианты с креплением на булавке. 

5 Наличие ступени / 
степени 

«Сдано» и «Отличник». 

 
Таблица 2 

Характеристика знака ГТО 1 ступени 1946 г. 
№ 
п / 
п 

Критерии Содержание 

1 Материал Бронза. 

2 Рисунок 

Значок выполнен – в виде зубчатой шестерёнки 
диаметром 17 мм, которая переходит внизу в две 
лавровые ветви. В центре рельефная пятиконечная 
звезда красной эмали и бегун (вправо), рвущий 
финишную ленточку с надписью: «Готов к труду и 
обороне». Вверху красная лента с надписью «СССР». У 
основания шестерёнки между лучами звезды на поле 
белой эмалиримская цифра «I». Есть варианты с 
надписью в 2 строки: «1 ст.», и поле красной эмали 

3 Размер 17х23 мм. 

4 Крепление Винтовое и известны варианты с креплением на 
булавке. 

5 Наличие ступени / 
степени 

Одна степень. 
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Таблица 3 
Характеристика знака ГТО 2 ступени 1946 г. 

№ 
п / 
п 

Критерии Содержание 

1 Материал Бронза. 

2 Рисунок 

Значок представляет собой шестерёнку диаметром 19 
мм, в верхней части соединённую с красным знаменем. 
В центре шестерёнки накладная пятиконечная звезда, 
покрытая красной эмалью, и бегун (влево), рвущий 
финишную ленточку. На знамени надпись в три строки: 
«Готов к труду и обороне СССР». В нижней части 
шестерёнки между лучами звезды на белой эмали 
надпись в две строки: «2 ст.» На значке степени 
«Отличник» в нижней части шестерёнки между лучами 
звезды на красной эмали одноименная надпись. 

3 Размер 22х30 мм. 
4 Крепление Винтовое. 

5 Наличие ступени / 
степени 

«Сдано» и «Отличник». 

 
Исходя из данных характеристик, можно сделать вывод, что знаки отличия 1946 года 

имеют существенные отличия. 
Обновленный комплекс ГТО вводится с 1 января 1955 года, знаки ГТО остались образца 

1946 г., но за повторную сдачу практических норм 1 и 2 – ступеней комплекса выдаётся 
жетон (пластина), прикрепляемая к знаку соответствующей ступени. 

В 1959 году вводится комплекс ГТО с новой системой оценки результатов при сдаче 
нормативов - по таблице очков. Знаки отличия этого комплекса появились в 1961 году. 
Характеристика знаков представлена в таблицах ниже. 

 
Таблица 4 

Характеристика знака БГТО 1959 г. 
№ 
п / 
п 

Критерии Содержание 

1 Материал Бронза, более поздние варианты знаков выполнены из 
оксидированного алюминия. 

2 Рисунок 

Значок представляет круг, образованный колосьями, в 
верхней части переходящий в пламя пионерского 
костра. В центре рельефно выполненная звезда красной 
эмали, на которой белой эмалью изображен бегун 
(белой эмали) выполняющий старт (в право). Бегун на 
первых вариантах - с руками, отведёнными от 
туловища, на более поздних вариантах - руки прижаты 
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к туловищу. В нижней части круга надпись белой 
эмалью: «БГТО». На значке степени «Отличник» по 
низу шестеренки на ленте красной эмали одноименная 
надпись. 

3 Размер 15х23 мм, знак степени «Отличник» - 19х23 мм. 
4 Крепление Булавка. 

5 Наличие ступени / 
степени 

«Сдано» и «Отличник». 

 
Таблица 5 

Характеристика знака ГТО 1 ступени 1959 г. 
№ 
п / 
п 

Критерии Содержание 

1 Материал Бронза, более поздние варианты знаков выполнены из 
оксидированного алюминия. 

2 Рисунок 

Значок представляет круг, образованный колосьями, в 
верхней части соединяющийся с развернутым 
знаменем, в центре которого бегун (белой эмали) 
выполняющий старт (в право). Бегун на первых 
вариантах - с руками, отведёнными от туловища, на 
более поздних вариантах - руки прижаты к туловищу. 
Нижняя часть круга покрыта белой эмалью с надписью 
красной эмалью: «ГТО». В нижней части цифра «I». На 
значке степени «Отличник» по низу шестеренки на 
ленте красной эмали одноименная надпись. 

3 Размер 18х23 мм, знак степени «Отличник» - 18х28 мм. 
4 Крепление Булавка. 

5 Наличие ступени / 
степени 

«Сдано» и «Отличник». 

 
Таблица 6 

Характеристика знака ГТО 2 ступени 1959 г. 
№ 
п / 
п 

Критерии Содержание 

1 Материал Бронза, более поздние варианты знаков выполнены из 
оксидированного алюминия. 

2 Рисунок 

Значок представляет круг, образованный колосьями, в 
верхней части соединяющийся сразвернутым знаменем, 
в центре которого бегун (белой эмали) выполняющий 
старт. (в право). Бегун на первых вариантах - с руками, 
отведёнными от туловища, на более поздних вариантах 
- руки прижаты к туловищу. У основания знамени 
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надпись «ГТО», под ними на поле, покрытой синей 
эмалью, стоит цифра «II».На значке степени 
«Отличник» ниже знамени на горизонтальной ленте 
красной эмали одноименная надпись, ниже надпись 
«ГТО» на синем поле, на зубцах шестеренки на красном 
поле цифра «2». 

3 Размер 18х28 мм. 
4 Крепление Булавка. 

5 Наличие ступени / 
степени 

«Сдано» и «Отличник». 

 
Таким образом, знаки1959 г. отличны друг от друга размером, внешнем видом, но 

рисунок и направленность бегуна в центре одинаковы, что прослеживается во всех знаках 
последующих комплексов. 

В 1966 году в комплекс ГТО дополняется ступенью для допризывной молодежи «Готов 
к защите Родины», включающую две степени (см. табл. 7). 

 
Таблица 7 

Характеристика знака Готов к защите Родины (ГЗР) 1966 г. 
№ 
п / 
п 

Критерии Содержание 

1 Материал Оксидированный алюминий. 

2 Рисунок 

Значки выполнены в виде прямоугольника, в верхней 
части которого надпись в две строки: «Готов к защите 
Родины». Ниже – две рельефно выполненные 
горизонтальные дубовые ветви, а под ними - 
пятиконечная красноармейская звезда красной эмали на 
фоне контура территории СССР. Значки 1–й степени 
белого фона - под серебро, 2–я степень - под золото. 

3 Размер 20х25 мм. 
4 Крепление Булавка. 

5 Наличие ступени / 
степени 

«Серебряный» и «Золотой». 

 
С 1 марта 1972 года вводится новый комплекс ГТО, в котором расширены возрастные 

рамки участников от 10 до 60 лет. Значение «Ступень» стало означать – возраст, для 
каждой ступени введены серебряные и золотые значки. 

 
Таблица 8 

Характеристика знаков ГТО 1972 г. 
№ 
п / 
п 

Критерии Содержание 

1 Материал Оксидированный алюминий белого и желтого цвета. 

2 Рисунок Значки выполнены в виде пятиконечной звезды, поверх 
которой наложена шестеренка с текстом по кругу: 
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«Готов к труду и обороне СССР». В центре значка 
стартующие бегуны – юноша и девушка (влево). Внизу 
над колосьями - красная эмалевая звездочка с серпом и 
молотом. Круг, образованный зубчатой шестерней, у 
различных ступеней окрашен в цвета: «зеленый» для 1–
й, «голубой» для 2–й, «синий» для 3–й, «белый» для 4–й 
и «красный» для 5–й ступени. 

3 Размер 24 х24 мм. 
4 Крепление Булавка. 

5 Наличие ступени / 
степени 

«Серебряный» и «Золотой», золотой знак «Отличник» 
(для 4 ступени). 

 
Просуществовав 13 лет, в 1985 году комплекс ГТО снова подвергся 

усовершенствованию. В целом комплекс стал охватывать граждан с 6 летнего возраста до 
60 и старше. По своей структуре он стал состоять из 4–х ступеней БГТО и 3–х ступеней 
ГТО.  

 
Таблица 9 

Характеристика знаков БГТО 1985 г. 
№ 
п / 
п 

Критерии Содержание 

1 Материал Алюминий. 

2 Рисунок 

Значки выполнены в виде пятиугольника (по диагонали 
14 мм), напоминающего знак качества или 
пятиугольную звезду, который ограничивает 
шестеренку, в центре которой стартующие бегуны – 
юноша и девушка (вправо). В нижней части цифра 
ступени, под которой серп и молот. В верхней части 
пятиугольник, переходящий в красную ленту с 
надписью: «БГТО». Круг, образованный колосьями и 
зубчатой шестерней, у различных ступеней окрашен в 
цвета: «красный» для 1–й, «синий» для 2–й, «зеленый» 
для 3–й и «белый» для 4–й ступени. 

3 Размер 19 х 21 мм. 
4 Крепление Булавка. 

5 Наличие ступени / 
степени 

«Сдано» и «Золотой». 

 
Таблица 10 

Характеристика знаков ГТО 1985 г. 
№ 
п / 
п 

Критерии Содержание 

1 Материал Оксидированный алюминий белого и желтого цвета. 

2 Рисунок 
Значки выполнены из желтого полированного металла, 
поверх которой наложена шестеренка с текстом по ней 
по кругу: «Готов к труду и обороне СССР». В центре 
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значка стартующие бегуны – юноша и девушка 
(вправо). В низу в центре колосьев красный щит, в 
верху которого цифра ступени, в нижней части щита 
золотая звездочка с серпом и молотом. Круг, 
образованный зубчатой шестерней, у различных 
ступеней окрашен в цвета: «красный» для 1–й, «синий» 
для 2–й, «зеленый» для 3–й ступени. 

3 Размер 24 х 24 мм. 
4 Крепление Булавка. 

5 Наличие ступени / 
степени 

«Сдано» и «Золотой». 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что знаки БГТО и ГТО 1985 г. стали отличны друг от 

друга; убрали «серебряную» степень комплекса, награждение проводилось только за 
выполнение норм на «золото», что поднимало престиж знака. 

Комплекс ГТО 2014 года расширил возрастные границы, увеличив их до 11 ступеней. 
Значки комплекса стали 3–х степеней: «бронза», «серебро» и «золото». Рисунок значков 
идентичен на всех ступенях и степенях – бегун влево (см. табл 11). 

 
Таблица 11 

Характеристика знаков ГТО 2014 г. 
№ 
п / 
п 

Критерии Содержание 

1 Материал Оксидированный алюминий бронзового, белого и 
желтого цвета. 

2 Рисунок 

Значки в виде пятиконечной звезды, поверх которой 
наложен круг, обрамленный колосьями, в верхней части 
которого двуглавый орел, в нижней - перевязь красной 
эмали, на которой цифрами указана ступень значка. В 
центре значка на фоне заходящего солнца (из зеленой 
эмали для «бронзового», из синей для «серебряного» и 
из красной для «золотого» значка) бегун (влево), под 
ним надпись «ГТО». 

3 Размер 24 х 24 мм. 
4 Крепление Булавка. 

5 Наличие ступени / 
степени 

«Бронзовый», «Серебряный» и «Золотой». 

 
Изучая знаки отличия ГТО 2014 г., мы определили, что все знаки комплекса одного 

размера и формы; разница в цветовой гамме и цифрах в нижней части не существенны и 
трудно различимы - то есть произошло очередное обезличивание ступеней знаков. 

В то же время, знак ГТО, как и восемьдесят лет назад, демонстрирует соответствие 
физического состояния кандидата единым стандартам спортивной подготовки, а это значит, 
что человек готов к труду и обороне [1]. 
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мышления; профессионально - направленные задачи. 
Проводя всевозможные наблюдения, тестирования, анкетирования, анализируя свой 

опыт преподавания и опыт коллег, изучая достаточное количество источников информации 
по проблеме развития креативного мышления обучающихся СПО, мы пришли к 
следующим выводам. 

Если под комплексом педагогических условий понимать совокупность внешних 
(содержание, методы, организационные формы обучения и воспитания) и внутренних 
(уровень мотивации учения, потребности, интересы обучающегося) мер в системе 
образования, то для решения проблемы развития креативного мышления обучающихся 
технологического колледжа можно выделить следующие моменты: 
 необходимость формирования у обучающихся положительной мотивации к 

изучению математики; 
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 создание сборника профессионально - направленных задач и использование его в 
процессе обучения; 
 введение в учебный процесс методов, способствующих развитию креативного 

мышления [1, с.156]. 
Одной из основных проблем современного образования при изучении не только 

математики, но и других общеобразовательных дисциплин является низкая мотивация к 
обучению, а в некоторых случаях и вовсе ее отсутствие. В процессе обучения в колледже у 
студентов продолжается формирование личности, а это значит, что следует использовать 
методы и средства повышения мотивации, способствующие развитию личностных качеств 
выпускников, необходимых для их будущей успешной профессиональной деятельности. 
Именно профессиональная мотивация придает личностный смысл всему процессу 
обучения, влияет на проявление креативного мышления в решении нестандартных задач 
[5]. 

В этом случае особую роль играет использование в учебном процессе профессионально - 
направленных задач, при составлении или отборе которых необходимо придерживаться 
следующих требований: 

1) задача должна соответствовать программе курса и вводиться в процесс 
обучения как необходимый компонент для достижения цели обучения; 

2) используемая в условии задачи математическая и профессиональная 
терминология должна быть понятна и доступна обучающимся; 

3) методы и способы решения задачи должны быть приближены к практическим 
приемам и методам; 

4) текст задачи должен отражать реализацию межпредметных и межцикловых 
связей, а так же описывать реальные ситуации из сферы профессиональной деятельности 
будущих специалистов [3, с. 206]. 

Понимая, каким образом получаемые знания влияют на изменение профессиональной 
ситуации, как они помогут решать профессиональные задачи, обучающийся будет 
мотивирован на глубокое изучение учебного материала. Е.П. Ильин справедливо отмечает, 
что «цель будет стимулировать человека только тогда, когда ее достижение имеет для него 
какой - то смысл. Бессмысленная работа не только снижает силу мотива, но и унижает 
достоинство человека» [2, с. 35 - 43]. 

Сформировать у обучающихся умение выстраивать мыслительную деятельность на 
достижение конкретного результата, которая стимулируется постановкой проблемного 
вопроса не только в профессионально - направленных задачах, но и в любой другой, на наш 
взгляд, позволяют следующие методы: проблемный, частично - поисковый, проблемно - 
исследовательский и исследовательский. Целями и назначениями таких методов является 
не только преодоление элементов механического усвоения материала, активизации 
мыслительной деятельности обучающихся, но и приобщение студентов к 
самостоятельному поиску решения поставленных перед ними проблем, а так же развития 
таких характерных качеств креативного мышления, как: способность к обнаружению и 
постановке проблем; способность к генерированию большого числа идей; гибкость – 
способность продуцировать разнообразные идеи; оригинальность – способность отвечать 
на раздражители нестандартно и др.  
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При реализации всего комплекса педагогических условий развития креативного 
мышления в процессе обучения важно предоставить студентам свободу в выборе и 
использовании информационных ресурсов, подстрекая их на самостоятельную работу; 
открытость учебно - методической деятельности преподавателя и возможность обмена 
опытом. Это положительно отражается на их коммуникабельности, умении работать как 
самостоятельно, так и в коллективе в духе здоровой конкуренции, соревнования, развитии 
умений творческого типа, привила способность осуществлять выбор, креативно мыслить, 
организовывать процесс получения знаний путем самостоятельного поиска, решать 
нетрадиционные задачи [3, с. 255]. 

Реализация выделенных педагогических условий в комплексе на каждом этапе учебного 
занятия дало свои плоды: уже на втором месяце обучения первокурсников, которые на 
фоне изучения только общеобразовательных дисциплин, с энтузиазмом принялись 
разбирать предлагаемые темы дисциплины на примере применения математики именно в 
их будущей профессиональной деятельности. Нередко сами студенты формулируют 
профессионально - направленные задачи, которые позже решаются всей группой на 
учебных занятиях. Приведем несколько примеров. 

Иванов Илья (гр. 172, профессия СПО 19.01.17 «Повар, кондитер»): 
1) Для продажи были приготовлены штрудели тремя поварами. Повар - кондитер в 

среднем затрачивал на изготовление одного яблочного штруделя на 50 % меньше времени, 
чем повар горячего цеха. Повар холодного цеха делал один штрудель в среднем за 12 
минут. Для начинки имелось 30 яблок, 10 из которых разрезали на 2 равные части. 
Максимальное количество штруделей, которое можно наполнить с помощью этих яблок, в 
независимости от того сколько потребуется их для наполнения каждого штруделя, 
составляет на 5 меньше общего количества штруделей, которое приготовили повара. 
Сколько в среднем по времени повар - кондитер делал 1 штрудель, если известно, что 
повара работали над заказом 1 час 12 минут.  

2) Для украшения поверхности торта кондитер использует марципан, раскатывая 
его в ленту длиной 48 см и раскладывая на полуфабрикате так, чтобы образовался 
прямоугольник. Вычислите длины сторон полученного прямоугольника, при которых его 
площадь будет наибольшей.  

3) Площадь поверхности бисквитного полуфабриката прямоугольной формы равна 
64 см2. Вычислите длины сторон полуфабриката, при которых его периметр будет 
наименьшим.  

Арзамасцева Анна (гр. 170, профессия СПО 43.01.02 «Парикмахер»): 
1) Для мелирования волос порошок "Блондоран" и окислитель, чаще всего 

разводят, в соотношении 1(порошок): 1,5(окислитель). Сколько нужно взять порошка и 
окислителя для получения 80 грамм раствора? 

2) В салоне парикмахерской, рассчитанном на 4 рабочих места, работает бригада 
парикмахеров из 8 человек. Подсчитайте, количество выбора бригады по четверо человек.  
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Аннотация 
Аннотация. В данной работе предпринята попытка раскрыть основные причины 

влияний социальных сетей в системе физического воспитания на базе электронного 
обучения, поскольку на современном этапе социальные сети играют значимую роль в 
жизни каждой организации, в том числе и образовательных учреждений. Именно с 
помощью социальных сетей информация доступна каждому пользователю. Интерес к 
данной теме обусловлен нарастающей популярностью пользованием социальными сетями 
среди молодёжи, именно социальные сети способствуют развитию современной концепции 
образовательного процесса. Обсуждаемая тема становится всё более значимой и 
актуальной, поскольку она все больше вызывает интерес у широкого круга пользователей 
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социальных сетей, потому, что в системе физического воспитания электронного обучения 
социальные сети играют важную информационную функцию, с помощью которой каждый 
пользователь имеют доступ к любой спортивной информации. 

Ключевые слова. Электронное обучение, социальные сети, физическое воспитание, 
обучение, образование. 

Социальные сети - онлайн - платформы, предназначенные для построения и организации 
соц. возможностей в Интернете. Современный студент не может представить свою жизнь 
без социальных сетей, так как они оказывают на нашу жизнь слишком большое влияние. В 
отличие от электронного обучения, свою популярность социальные сети начали набирать с 
1995 года. Успех проекта американского портала «Classmates.com» спровоцировал 
появление аналогичных сервисов. Однако самый пик подъема популярности социальных 
сетей приходится на 2003 - 2004 года, так как именно в это время в Америке были 
запущены такие проекты, как «Facebook» и «MySpace».Тенденция социальных сетей 
пришла в Россию в 2006 году, когда начали появляться такие соц. сети, как 
«Одноклассники» и «ВКонтакте». Социальные сети очень полезны, благодаря им люди 
могут общаться со своими друзьями и родственниками, обсуждать вопросы, связанные со 
здоровым образом жизни, набираться знаний о правильном питании и тренировках, 
обмениваться информацией и т.д. Однако многие люди не понимают, что размещенная в 
соц. сетях информация доступна каждому. Поэтому необходимо аккуратно обходиться с 
социальными сетями и не выкладывать туда личную информацию. Однако электронное 
обучение появилось в России относительно недавно. Оно подразумевает применение 
информационных, компьютерных технологий в процессе физического воспитания 
студентов. С внедрением компьютерных технологий в процесс физического воспитания, 
система образования развивается, так как информационно - компьютерные технологии 
позволяют обучающимся повысить эффективность самостоятельной тренировочной 
работы, выявить свои способности и многое другое. Данная тема является актуальной, так 
как в настоящее время большинство людей проводят свое свободное время в социальных 
сетях. Студенты активно включают их в свою учебную деятельность. Роль электронного 
обучения в ВУЗах возрастает [6].  

Социальные сети являются основным инструментом коммуникации и позволят решить 
огромный круг задач. Именно поэтому они являются одними из самых популярных 
сервисов. В общем, обозначить функции социальных сетей можно следующим образом: 

1. Создание индивидуальных профилей, содержащих определенную информацию о 
пользователе. 

2. Обмен проверенными спортивными ресурсами. 
3. Взаимодействие пользователей (знакомство с новыми людьми, обмен информацией 

и так далее). 
4. Удовлетворение потребностей (потребность в общении, кибер - спорт). 
Таким образом, мы видим, что социальные сети действительно являются полезными, 

выполняют определенный ряд функция и могут помочь улучшить систему физического 
воспитания. 

Интерес к социальным сетям связан с необходимостью для образовательных 
учреждений провести прямую коммуникацию с потребителями, которая будет 
эффективной. В наше время у каждого ВУЗа есть свои странички в социальных сетях, с 
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помощью которых студенты могут узнать различные новости спортивной деятельности. 
Более того, благодаря появлению онлайн - учебников, студентам не приходится тратить 
деньги. В любое удобное время студент может зайти в онлайн - библиотеку, найти нужный 
ему учебник и начать читать его. Интересные доводы в пользу социальный сетей в 
образовательной сфере привели ученые из Университета Айовы. Учеными было выявлено, 
что ученики, привязанные к друзьям - сокурсникам посещают физкультурные занятия 
более охотно, да и сам процесс физического воспитания становится более интересным. 
Специалисты смогли установить, что обмен ссылками между учащимися расширяет 
кругозор, помогает усвоить дополнительный материал и положительно влияет на результат 
обучения. Многие ученые считают, что применение информационных технологий 
улучшает систему образования. Например, Селин Макстравик, который считает, что 
преподавателям следует чаще задавать домашние задания, связанные с работой на 
компьютере: «Мы пришли к выводу, что использование компьютера во время выполнения 
домашнего задания помогает детям лучше закреплять полученные знания и достигать 
лучших результатов на экзамене» [1, 5]. Однако использование социальных сетей имеет 
определенные недостатки: 

1. Вседозволенность. Ведь в социальных сетях легко можно начать переписку и 
закончить ее. Общаться можно анонимно, что опускает нравственный порог человека, за 
счет чего он может стать грубым и невоспитанным. 

2. За компьютером, течение времени визуально замедляется. Учащиеся далеко не 
всегда проводят время в социальных сетях, общаясь на тему учебы. Не замечая стечения 
времени, они могут сидеть и общаться в социальных сетях часы напролет. 

3. Общаясь в социальных сетях, люди обучаются тому, как взаимодействовать с 
окружающими. Однако потом им может быть трудно общаться вне социальных сетей, что 
вызовет сложности со знакомством и общением с людьми в реальном мире. 

Тем не менее, если правильно, осторожно и в образовательных целях использовать 
социальные сети, не забывать о реальном мире, то эти недостатки будут незначительными 
[2]. 

Электронное обучение не менее полезно для учащихся. Рассмотрим функции 
электронного обучения: 

1. Гносеологическая функция, то есть изучение способов и методик решения учебно - 
тренировочных задач. 

2. Нормативная функция, которая направлена на соблюдение определенных норм, 
правил и требований физического воспитания. 

3. Гуманистическая функция подразумевает понимание своей собственной личности, 
своих знаний. 

4. Проектировочная функция несет в себе понимание процессов образовательной 
деятельности, структурирование изучаемого материала. 

Таким образом, мы видим, что электронное обучения является крайне полезным 
способом изучения нового материала. 

Но также оно дает и множество возможностей: 
1. Возможность оперативной связи подразумевает, что преподаватель и студент могут 

общаться и обсуждать учебно - тренировочный процесс. 
2. Возможность передачи информации на любые расстояния и любого объема. 
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3. Доступ к любым источникам информации. 
4. Возможность развития физического воспитания. 
5. Проведение видео и аудио конференций на любом расстоянии. 
Возможности электронного обучения, несомненно, будут развиваться, ведь 

информационные технологии продолжают совершенствоваться. Однако необходимо 
отметить минусы электронного образования [4]. 

Во - первых, необходима сильная мотивация. Ведь почти весь материал ученик 
осваивает самостоятельно, а это требует сильной воли и самоконтроля. 

Во - вторых, недостаток практических знаний, ведь даже лучшие тренажеры не смогут 
заменить практическую деятельность. 

В третьих, недостаточная компьютерная грамотность, ведь не у всех студентов есть 
компьютер и не все они умеют им пользоваться. 

Однако, плюсов электронного обучения гораздо больше, а минусы в дальнейшем могут 
быть устранены [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что огромное влияние на многие сферы 
жизни в современном обществе оказывают информационно - коммуникационные 
технологии. Они развивают физическую культуру, социальную систему, даже помогают в 
формировании новых идеологий связанных со спортивной деятельностью. 

Переход к новой стадии развития высокотехнологичного общества не мог обойтись без 
ряда изменений в разнообразных спортивных сферах. И прежде всего, в сфере физического 
воспитания. Такие преобразования, несомненно делают систему образования лучше, 
улучшая качество знаний и упрощая их получений. 
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Начальное обучение является базовым в системе образования. Для осуществления 

полноценного воспитания и обучения необходимо развитие познавательных процессов – 
интуиции, абстрагирования, мышления, умения решать познавательные задачи, накопление 
чувственного опыта. При этом следует помнить, что основной метод развития младшего 
школьника – проблемно – поисковый, а основная форма его организации – игра. 

Актуализация познавательного интереса обучающихся – одна из основных задач 
учителя. Среди всех мотивов учебной деятельности самым действенным является 
познавательный интерес, возникающий в процессе учения. Он не только активизирует 
умственную деятельность в данный момент, но и направляет ее к последующему решению 
различных задач. Для формирования и актуализации познавательного интереса его нужно 
постоянно инициировать. В школьный период своей жизни ребенок старается узнать как 
можно больше обо всем мире. Поэтому следует искать оптимальные подходы. Обучение из 
сложной и утомительной необходимости должно превратиться в увлекательное 
путешествие в мир знаний. Одним из этих подходов является дидактическая игра – 
сильнейший фактор психологической адаптации ребенка в новом учебном пространстве, 
который может решить проблему естественного введения ребенка в мир познания [1]. 
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Игра ставит ученика в условия поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда - 
стремление быть быстрым, собранным, ловким, находчивым, уметь четко выполнять 
задания, соблюдать правила игры. В играх, особенно коллективных, формируются и 
нравственные качества личности. Ребята учатся оказывать помощь товарищам, считаться с 
интересами других, сдерживать свои желания. У них развивается чувство ответственности, 
коллективизма, воспитывается дисциплина, воля, характер. 

Большинство дидактических игр заключает в себе вопрос, задание, призыв к действию, 
например: «Кто верней?», «Кто быстрей?», «Отвечай сразу». Дидактические игры 
различаются по обучающему содержанию, познавательной деятельности детей, игровым 
действиям и правилам, организации и взаимопониманиям детей, по роли учителя. 

Обучение, при котором младшие школьники не только запоминают факты, усваивают 
правила и определения, но и обучаются рациональным приемам применения знаний на 
практике, переносу своих знаний и умений как в аналогичные, так и в измененные условия, 
то есть в деятельность [2].  

Актуализировать познавательный интерес школьников к учебе нужно на всех уроках: а) 
на уроках русского языка для развития познавательного интереса целесообразно применять 
следующие дидактические игры: «Угадай предмет», «Четвертый лишний», «Найди 
ошибку», «Подбери пару», «Собрать пару»; б) на уроках математики детям нравится 
решать разного вида логические задачи, дидактические игры «Поработаем на компьютере», 
«Бегущие цифры», «Лучший стрелок», «Математический хоккей» и др. На уроках 
математики дети знакомятся с различными понятиями: время, секунда, минута, килограмм, 
объём и др. Чтобы активизировать внимание детей при изучении сложных тем, можно 
предложить загадки, поговорки, ребусы. Прежде чем познакомить детей с новыми 
величинами, нужно, например, отгадать ребус, решить кроссворд, где «спрятано» название 
темы; в) на уроках окружающего мира различного интерес вызывают различного рода 
тестовые задания.  

В наше время и взрослые, и дети стали увлекаться разгадыванием кроссвордов. Это 
отличная «зарядка для ума». Кроссворд один из способов актуализации познавательного 
интереса младшего школьника к учебе. В системе дидактических игр кроссворды занимают 
особое место. Они успешно применяются на любом уроке, будь то русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, математика не говоря уже о внеклассной работе. 
При работе с кроссвордами школьники соревнуются больше с «самим собой», т. е. 
соревнуются черты характера личности: работоспособность с ленью, охота с нежеланием 
что - то делать, любознательность с безразличием. Ребята очень любят интеллектуальные 
игры, поскольку в них реализуется самостоятельность школьников. Это обусловлено 
психологической особенностью младшего школьного возраста. Ребенок хочет 
самоутвердиться. Проявить эти качества ребята могут - решая кроссворды или составляя 
их. В процессе работы над кроссвордом развивается логика мышления, упорство, 
целеустремленность и т. п. Если ученик работает на компьютере, то у него закрепляются 
знания и умения по информатике. Кроссворд успешно применяется при самопроверке, 
контроле своих знаний (используются тематические кроссворды). Важна так же и 
обучающая роль кроссвордов. Она способствует предупреждению перегрузки, что очень 
важно для здоровьесбережения, обеспечивает формирование коммуникативных и 
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интеллектуальных умений. Можно использовать кроссворды, работая с разноуровневыми 
группами класса. 

Коллективная, групповая, индивидуальная работа так же активизирует познавательную 
деятельность младших школьников. Она состоит из следующих атрибутов: субъектов 
(субъекта), мотивов, целей, предметов, средств и результатов. Вместе с детьми можно 
разработать правила совместной работы, которые подразумевают: работу по плану и 
дружную работу (внимание друг к другу, вежливость); своевременность выполнения 
задания, доведение начатого дела до конца; качественное выполнение работы, соблюдение 
техники безопасности, экономию материала; умение защищать общее дело [3]. 

Таким образом, увлекательный, игровой характер заданий снижает стрессогенный 
фактор проверки уровня развития, позволяет детям, отличающимся повышенной 
тревожностью, в более полной мере продемонстрировать свои возможности и радоваться 
своим достижениям. Форма работы для детей важнее, чем ее содержание. Необходимо 
позаботиться о том, чтобы уроки проводились на высоком профессиональном уровне. 
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Аннотация. 
 Модернизация образования в нашей стране во многом зависит от формирования 

проектно - исследовательской культуры студентов1. В данной статье рассмотрены 
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основные положения, подходы, понятия, которые определяют структуру проектно - 
исследовательской культуры студента, в которой выделены определенные 
компоненты, позволяющие формирование проектно - исследовательской культуры 
студентов педагогических специальностей. 

Ключевые слова: структур, проектно - исследовательская культура, студент, 
культурологический подход, личностно - деятельностный подход, 
компетентностный подход, контекстный подход, мотивационный, творческий, 
личностно - деятельностный, операциональный, практический. 

 
Как известно, проектно - исследовательская культура предполагает синтез 

следующих уровней:  
1. Знания обо всех компонентах процесса обучения, целях, средствах, объекте, 

результате, приемах и т.д., и о себе как учителе. 
2. Опыт осуществления приемов профессиональной деятельности (репродукция 

культуры). 
3. Творчество как преобразование и перенос приемов обучения (продукция нового 

в обучении). 
4. Опыт эмоционального отношения к профессиональной деятельности, 

обращенный на систему ценностей личности. 
Формирование проектно - исследовательской культуры студентов педагогических 

специальностей – это специально организованная педагогическая деятельность, 
направленная на формирование исследовательских и проектировочных 
способностей и качеств личности. 

Сложность проектно - исследовательской культуры как научного феномена 
требует адекватных познавательных средств и исследовательских подходов: 

 - культурологический подход; 
 - личностно - деятельностный подход; 
 - компетентностный подход; 
 - контекстный подход. 
Культурологический подход – это обширная методологическая основа, на базе 

которой выстраивается содержание современного высшего образования.  
Личностно - деятельностный подход в своем личностном компоненте 

предполагает, что в центре обучения находится сам обучающийся – его мотивы, 
цели, его неповторимый психологический склад, т.е. студент как личность. 

Компетентностный подход в профессионально - педагогическом образовании 
понимается как единая система определения целей, отбора содержания, 
организационного и технологического обеспечения процесса подготовки педагога 
на основе выделения специальных, общих и ключевых компетенций, 
гарантирующих высокий уровень и результативность его профессионально - 
педагогической деятельности.  

Контекстный подход – это подход, направленный на усвоение умений, навыков и 
опыта практической деятельности. 

 



86

Выделенные основные положения, подходы, рассмотренные понятия определили 
структуру проектно - исследовательской культуры студента, в которой выделены 
следующие компоненты: мотивационный, творческий, личностно - 
деятельностный, операциональный, практический2. 

 

 
 
Таким образом, успешное формирование у студентов педагогических специальностей 

проектно - исследовательской культуры полагает стимулирование мотивации 
педагогической деятельности; комплекс внутренних и внешних факторов профессионально 
- личностного становления; взаимосвязь теоретической и практической подготовки. 
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В МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация 
 В статье выделены основы для определения и решения задач теоретизации 

современного образования, уточнено положение о формировании здоровьесберегающей 
деятельности обучающегося технического университета в модели современного 
образования, представлены рассуждения о целесообразности формирования 
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета.  

Ключевые слова 
 Модель, здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического университета, 

теоретизация, физическая культура.  
 
 Теоретизация основ формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося 

технического университета в модели современного образования [1 - 10] определяет 
перспективность и состоятельность нового знания как продукта замещения или дополнения 
существовавшего традиционно, в таком понимании важность теоретизации несомненна, а 
практика формирования основ теоретизации определяет успешность личности в модели 
актуализации развития и самосохранения личности и общества в целом.  

 Теоретизация основ формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося 
технического университета в модели современного образования – это процесс построения, 
верификации, уточнения, систематизации и обобщения фактов, условий, особенностей, 
теорией, концепций формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося 
технического университета в модели современного образования, определяющих в своей 
основе возможности научного познания и продуктивного использования основ 
инновационного потенциала современного образования как ресурса и продукта развития 
всех социально обусловленных явлений, процессов и т.д. 

 Теоретизация основ формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося 
технического университета в структуре занятий физической культурой – это процесс 
поэтапного, персонифицированного решения задач развития представлений личности об 
особенностях и теоретических возможностях построения процесса формирования 
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета в структуре 
занятий физической культурой с гарантированной практикой персонификации и 
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фасилитации построения условий, детерминации, реализации и оптимизации особенностей 
систематизации и обобщения получаемого в структуре формирования личного опыта 
возможностей и моделей достижения научно поставленных целей и результатов 
совместной деятельности.  

 Теоретизация основ формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося 
технического университета в структуре занятий физической культурой может определять 
следующие теоретико - методологические основы выбора оптимальных особенностей 
включения личности в систему научного поиска и научного познания: 

 • формирование объективных и достоверных представлений о научном познании и 
основах современной науки;  

 • определение возможностей научного познания в структуре развития каждого 
обучающегося в системе непрерывного образования, гарантирующего всестороннее 
развитие и успешное решение задач социализации, самореализации, взаимодействия, 
сотрудничества и общения;  

 • создание средств, методов, методики, технологии, шкалы и объективной меры оценки 
качества решения задач современной педагогики как науки об образовании, обучении, 
развитии, воспитании, социализации, самореализации, самоутверждения, сотрудничества, 
самосохранения, самоактуализации;  

 • выбор здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета в 
качестве конструкта самоорганизации условий, продуктов и форм развития и саморазвития, 
самоутверждения и сотрудничества личности и общества;  

 • системность научного познания как гаранта стабилизации развития личности и 
системы образования, системы профессионально - трудовых отношений и 
функционирования ноосферы;  

 • креативность выбора и условия его формирования у среднестатистического 
обучающегося, определяющего свои способности и возможности в определённой 
плоскости научного познания и научной отрасли знаний;  

 • педагогическое проектирование и уточнение модели самосовершенствования и 
самореализации личности, определение особенностей которых происходит в научном 
поиске оптимального и акмеверифицированного решения задачи развития в конструкте 
«хочу, могу, надо, есть»;  

 • формирование потребности личности и общества в целом в научном оснащении и 
мониторинге качества всех звеньев системы непрерывного образования и социальных 
отношений, раскрывающих условия и специфику эволюции антропосреды и пр.  

 Выделенные аспекты и модели теоретизации основ формирования 
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета в структуре 
занятий физической культурой и учете специфики непрерывного образования позволят 
точнее подойти к проблеме оптимизации звеньев качества современного инженерно - 
технического образования и специализации основ формирования здоровьесберегающей 
деятельности обучающегося.  
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Возрастающая актуальность и распространение среди обучающихся новых 

компьютерных технологий существенно влияет на трансформацию традиционной модели 
системы образования, необходимость изменения методов и форм преподавания и обучения. 
Вслед за электронным обучением (e - learning) появилось мобильное, затем обучение в 
социальных сетях, и, наконец, несколько лет назад сформировалось совершенно новое 
направление – массовые открытые онлайн - курсы (МООК) [2] 

Интернет – это масштабные возможности, это не только источник информации, но и 
средство создания и ведения бизнеса, получения качественного образования. 
Дистанционное образование становится все популярнее благодаря возросшей доступности 
сети Интернет, как в плане местоположения, так и в плане материальном. 

Возрастающая ценность времени и развитие технических возможностей делают онлайн - 
образование все более востребованным. Удобно получать знания находясь у себя дома, 
либо на рабочем месте и тут же применять их в практической деятельности. И 
доказательство тому – непрекращающийся рост интереса к дистанционному обучению как 
среди молодёжи, так и профессорско - преподавательского состава и научного сообщества. 

Следует отметить, что онлайн - обучение обладает положительными и отрицательными 
сторонами. Относительно позитивных факторов, то к ним можно отнести следующие: 

1. Экономия времени. Не нужно тратить время на поездку в ВУЗ, а это время можно 
использовать более рационально.  

2. Экономия денег. Дистанционное обучение обойдётся дешевле, чем очное обучение. 
3. Доступность и удобство. В традиционной системе обучения есть расписание, которое 

мы должны соблюдать, при дистанционном обучении программа всегда доступна в онлайн 
режиме и мы сами, выбрав удобное для нас время (утро, день или вечер) можем пройти их.  

4. Технологичность. Используются современные программы и технические средства это 
и делает Интернет - образование очень эффективной. 

5. Получение профессионального образования и прохождение интернет курсов 
формирует в слушателях такие качества как мобильность, умение планировать свой день, 
самостоятельность и ответственность. 

6. Интернациональность. Мы можем обучаться дистанционно не только в своей стране, 
но и за рубежом. 

К недостаткам обучения в сети Интернет можно отнести следующие факты:  
1. Не у всех в наличии имеется компьютер. 
2. Не у всех желающих учиться имеется возможность скоростного и надежного доступа в 

Интернет. 
3. Нехватка живого общения с преподавателями и обучающимися.  
4. Отсутствие контроля 
 Взвесив все «за» и «против» онлайн - обучения и осознавая, что имеющиеся недостатки 

можно устранить, следует сделать вывод, что такое образование очень удобно для занятых 
людей и более современно. 

 Улучшить систему образования и ее востребованность рынком труда [3; 4] можно через 
повышение мастерства преподавателя, через совершенствование его личностных качеств и 
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его профподготовки, всему этому могут способствовать онлайн курсы повышения 
квалификации.  

Массовые открытые онлайн - курсы (МООК) представляют собой часть открытых 
образовательных ресурсов и созданы для разрешения задач доступности, массовости и 
качества современного образования. Основной целью МООК является создание учебных 
курсов «совместными усилиями лучших представителей международного педагогического 
сообщества и сделать их доступными каждому желающему в любой точке земного шара». 
[1]. 

Онлайн курсы дают возможность преподавателям, не отвлекаясь от своей основной 
работы проходить курсы повышения квалификации, на которых они получают новые 
знания по методике составления деловых игр, кейсов, составление тестовых заданий и т.д., 
которые они успешно могут притворить в жизнь на лекционных и практических занятиях 
со студентами.  

Таким образом с учётом вышеизложенного можно сделать следующие выводы, что 
онлайн курсы как форма обучения студентов и повышения квалификации преподавателей 
весьма актуальна и востребована, и имеет перспективы дальнейшего развития.  
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос развития временных представлений у детей с детским 

церебральным параличном. У этих дошкольников нарушено формирование временных 
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представлений, в связи с двигательной неполноценностью и недостаточным речевым 
развитием. Для коррекционной работы создали программу, которая включала шесть этапов. 
С помощью данной программы у детей формировались знания о временах года, о понятии 
год, о месяцах года, о недели, о днях недели, о частях суток. 

Ключевые слова: Детский церебральный паралич, время, временные представления, 
дошкольники, формирование временных представлений.  

Проблема развития временных представлений у дошкольников с детским церебральным 
параличом (ДЦП) не теряет своей актуальности и по настоящее время вызывает интерес 
среди учителей – логопедов, учителей – дефектологов, педагогов – психологов и других 
специалистов этой области. По данным исследований, проведенных Н.В. Симоновой была 
выявлена зависимость между нарушениями двигательной системы на овладение 
временными представлениями, также влияние уровня развития речи. Что связано с 
нарушениями различных звеньев, входящих в непрерывный процесс восприятия 
временных представлений [3, с. 35 - 41, 4, с. 82 - 87]. Т.Д. Рихтерман выявляет особенности 
понимания детьми дошкольного возраста временной последовательности. Она указывает, 
что в старшем дошкольном возрасте такое явление как "операторное время" уже осознается 
ребенком. "Операторное время" понимается ею как осознание параллельности событий во 
времени, помогающее детям глубже осознать всеобщий характер времени [2]. В работе Т.Д. 
Рихтерман изучается реальное время, разворачиваемое в параллельности событий.  

У детей с ДЦП по результатам наших исследований обнаруживаются нарушения 
временных представлений, как правило, сочетающиеся с двигательными, 
пространственными и речевыми нарушениями, что в большинстве случаев обусловлено 
влиянием органического поражения ЦНС. Результаты показали, в случае, даже негрубых 
нарушений в двигательной и речевой сферах могут отрицательно повлиять на 
формирование временных представлений, что впоследствии отрицательно влияет на 
школьную готовность детей. Следовательно, без специального коррекционного 
сопровождения такое нарушение не преодолевается спонтанно, а в дальнейшем, оказывает 
негативное влияние на усвоение знаний, умений, навыков и развития мышления, а также, 
на дальнейшую учебную деятельность школьника.  

При определении направлений работы по формированию временных представлений у 
дошкольников с церебральным параличом мы учитывали особенности клинической формы 
ДЦП и речевое развитие. Задания предлагались в игровой форме, что способствовало 
появлению интереса и положительным эмоциям. 

Основными направлениями коррекционно - развивающей работы по формированию 
временных представлений является формирование таких представлений о времени: 
понимание длительности, последовательности явлений окружающей действительности.  

Были сформулированы задачи обучения дошкольников экспериментальной группы по 
формированию времени: закрепление знаний о временах года, о понятии год, о месяцах 
года, о недели, о днях недели, о частях суток.  

Коррекционно – развивающая работа, направленная на формирование временных 
представлений подразделяется на несколько этапов. На каждом этапе решаются 
определенные задачи. Поставленные задачи реализуются последовательно [1, с. 60 - 69]. 
Переход на следующий этап осуществляется при усвоении ребенком предыдущего. 
Большое внимание уделяется развитию речи как коммуникативной функции.  
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Предлагаемая нами программа включала следующие этапы:  
1. Формирование представлений о временах года.  
2. Формирование представлений о понятии год.  
3. Формирование представлений о месяцах года.  
4. Формирование представлений о недели.  
5. Формирование представлений о днях недели.  
6. Формирование представлений о частях суток. 
К каждому этапу были созданы фрагменты занятий по формированию временных 

представлений.  
На примере формирования представлений о месяцах года представим фрагмент 

конспекта:  
Тема: Формирование представлений о месяцах года. 
Цель: Сформировать представления о месяцах года.  
Задачи. 
Образовательные: совершенствование знаний дошкольников о месяцах года.  
Коррекционные: развитие представлений о месяцах года; расширение активного 

словарного запаса временной терминологией. 
Воспитательные: обогащение практического, чувственного опыта детей.  
Оборудование: картинки с изображением месяцев года, картинки - схемы.  
Ход занятия. 
Педагог: - Посмотри, перед нами картинка. На этой картине изображена осень. Вспомни, 

какие месяцы есть у осени? 
Ребенок: - Сентябрь, октябрь и ноябрь. (В случае затруднения, педагог помогает 

вспомнить ребенку, опираясь на картинку - схему). 
Для педагога:  
 - в случае если речь доступна ребенку, то он отвечает самостоятельно; 
 - если ребенок не может использовать речь, а пользуется методами альтернативной 

коммуникации, то: 
1) в своем общении он может использовать мануальные знаки (жесты); 
2) в своем общении он может использовать графические символы. 
Педагог: - Молодец! Как и у осени, так и у зимы есть три месяца. (Педагог показывает 

картинку - схему, где изображена зима). Декабрь, январь и февраль. (Педагог при 
назывании месяца показывает дошкольнику картинку - схему, и кладет ее к общей картине, 
где изображена зима). Посмотри, это какой месяц?  

Ребенок: - Декабрь (В случае, если ребенок затрудняется ответить на вопрос, педагог 
помогает ему). 

Педагог: - Что же происходит в декабре? На улице становится холодно, выпадает первый 
снежок, люди начинают одеваться теплее, и готовятся к празднику Новый год.  

Далее педагог описывает все зимние месяцы. При этом показывая ребенку яркие и 
красочные картинки.  

Результаты повторного обследования в конце коррекционного курса дают основание 
сделать вывод о значительном улучшении степени сформированности временных 
представлений у детей с ДЦП дошкольного возраста.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

 ПРИ ОБУЧЕНИИ АЛГЕБРЕ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 
 

Аннотация 
Метод проектов относится к методам, дающим возможность учащимся легко 

адаптироваться в стремительно изменяющемся мире. Он характеризуется высокой 
коммуникативностью и предполагает выражение учащимися своих собственных мнений и 
рассуждений. Использование метода проектов при обучении алгебре в 7 классе поможет 
учащимся включиться в активную познавательную деятельность и повысить интерес к 
изучению предмета.  

Ключевые слова 
Проект, метод проектов в обучении математике, график линейной функции, активизация 

познавательной деятельности учащихся 
В настоящее время идет развитие новой системы российского образования, 

направленной на вхождение в мировое образовательное сообщество. Школа переходит на 
новые образовательные стандарты, в основу которых закладывается формирование 
познавательной деятельности у учащихся в процессе обучения. Одной из инновационных 
образовательных технологий, способствующей достижению этой цели, является метод 
проектов. 

 Метод проектов – это совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на 
поиск решения возникшей проблемы [1, с.196]. 

 Применение проектной методики позволяет создавать непринужденную, 
исследовательскую, творческую атмосферу, где каждый участник проекта вовлечен в 
активный познавательный процесс на основе технологии сотрудничества. 

 Метод проектов на уроках математики дает возможность: 
 показать умения отдельного ученика или группы учащихся использовать 

приобретенный на уроках математики исследовательский опыт; 
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 реализовать свой интерес к предмету математики; приумножить знания по 
математике и делиться приобретенными знаниями со своими одноклассниками; 
 совершенствовать свое умение участвовать в коллективных формах общения.  
Рассмотрим особенности организации и проведения проекта по математике для 

учащихся 7 класса «Графики линейных функций». Выбор этой темы проекта не случаен, 
так как понятие функциональной зависимости является одним из основных в курсе алгебры 
и важно сформировать у учащихся необходимые умения по построению графиков 
функций, которые будут использоваться ими при решении прикладных задач и при 
изучении дальнейшего материала. 

Проект рассчитан на 6 часов и включает в себя рассмотрение следующих вопросов: 
 Для чего нужны графики линейной функции? Применение графиков в повседневной 

жизни. 
 Как использовались графики линейной функции в древности и в средние века 

(исторические факты). 
Проект реализуется в течение изучения темы «Линейная функция и ее график», во 

внеурочное время. Для реализации проекта класс делится на группы по 3 - 4 человека. Для 
ответа на первый поставленный вопрос учащиеся должны не только рассмотреть примеры 
использования графиков линейных функций, но и составить задачи, решение которых 
требует построения графика линейной функции. 

Например: Из пунктов А и В навстречу друг другу с постоянными скоростями вышли 
два путника. Первый вышел из А в 7 часов и пришел в В в 13 часов. Второй путник вышел 
из В в 7 часов и пришел в А в 19 часов. В какое время путники встретились? 

Решение: 
1. Введем систему координат следующим образом: на оси абсцисс будем откладывать 

время в часах, а на оси ординат – пройденное расстояние в километрах. 
2. Построим траектории движения путников. За расстояние от А до В возьмем отрезок 

произвольной длины, например, 7,5 см (рис.1).  
3. Соединив отрезком прямой точки начала и конца пути каждого путника, получим 

траектории их движения, которые являются графиками линейных функций. Точка 
пересечения этих траектория (С) соответствует моменту встречи. 

4. Спроецировав точку С на ось времени, получим время встречи - 11 часов. 
 

 
Рис. 1 

 
Для ответа на второй вопрос учащиеся должны рассмотреть исторические факты, 

относящиеся к построению и использованию графиков линейных функций в Древней 
Египте, Вавилоне, Египте и т.д.  
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Конечный результат работы над проектом оформляется в виде презентации или 
брошюры по выбору учащихся. 

Так как под активизацией познавательной деятельности понимают постоянно 
протекающий процесс побуждения к целенаправленному, энергичному учению, 
преодоление пассивной и стереотипной деятельности [2], то до и после реализации проекта 
нами была проведено анкетирование учащихся МБОУ «Большевистская ООШ» 
Исилькульского района Омской области с целью выявления уровней развития 
познавательной активности. Результаты тестирования представлены в таблице (см. Табл.1) 

 
Таблица 1 

Уровни развития познавательной активности учащихся 
 Низкий ( % ) Средний ( % ) Высокий ( % ) 
До реализации проекта 29 57 14 
После реализации проекта 14 15 71 
 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что использование метода 

проектов при обучении алгебре в 7 классе способствует активизации познавательной 
деятельности учащихся. Это происходит за счет специально подобранных заданий, 
требующих самостоятельного поиска информации и выбора метода решения, большой 
доли самостоятельности учащихся и творческого подхода к предъявлению результатов 
проектной деятельности. 
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Врожденная и жизненно необходимая потребность человека – движение. Особенно 
важно удовлетворение этой потребности в раннем возрасте, в период формирования 
основных функций и систем организма. 

Гармоничное развитие ребенка неразрывно связано с тем как много он двигается: 
недостаточная двигательная активность влияет как на здоровье, так и на интеллектуальное 
развитие детей, обедняет их эмоциональную сферу. 

И перед педагогами детского сада стоит задача: найти тот инструмент, который станет 
источником радостных эмоций, станет ключом к познанию мира и будет иметь 
воспитательную силу. 

С этой целью в детском саду активно используются игровые технологии. В том числе и в 
физическом развитии детей дошкольного возраста. Игровые физические упражнения 
увлекают ребенка, дают максимальную разрядку, побуждают к действиям. Игры с 
движением развивают координационные способности, смелость (залезть до определенной 
высоты по вертикальной стенке в игре «Пожарные»), ловкость (подбросить и поймать 
теннисный мяч). 

Взаимодействуя с различными спортивными атрибутами, ребенок обогащает свой 
тактильный опыт (резиновый мяч – гладкий, волейбольный – шершавый, а мяч для 
большого тенниса имеет отличное от других мячей покрытие и так далее). В игре ребенок 
закрепляет пространственные и временные представления (подвижная игра «День – ночь»), 
узнает о форме и величине предметов, обогащает свой жизненный опыт и знания. 

Играя, ребенок обогащает свой опыт поведения в различных ситуациях, включается в 
общение со сверстниками и взрослыми. 

Немаловажное значение в жизни детей дошкольного возраста имеет подвижная игра. 
Спецификой подвижных игр служит сознательная и активная деятельность ребенка. 
Решение двигательной задачи – цель подвижной игры. 

Игровая ситуация увлекает, воспитывает детей, побуждает к движению, а зачины и 
диалоги некоторых игр непосредственно характеризуют персонажей и их действия, 
которые требуется ребенку умело подчеркнуть в образе (медведь – неуклюжий, зайцы – 
скачут быстро и не слышно, мягко приземляясь на лапки). 

В процессе игры дети увлекаются, эмоциональное возбуждение отвлекает от 
правильного выполнения двигательной задачи, поэтому важное условие – в игре 
используются основные виды движения, хорошо усвоенные ранее на занятиях. В процессе 
физического воспитания игра направлена на закрепление двигательных навыков, 
сформированных на занятиях, на их совершенствование и получение более интенсивной 
нагрузки.  

Нередко в течение игры происходит смена одних движений другими, что практически 
исключает вероятность быстрого утомления детей дошкольного возраста. Изменяя темп 
игры самостоятельно, дети превращают игру в средство физического воспитания с 
регулируемой нагрузкой.  

Подвижные игры отличаются богатством интеллектуального содержания: требуют 
широкой ориентировки в пространстве, сообразительности, представляя собой комплексы 
естественных движений разного типа и в различных сочетаниях. Преодоление возникших в 
игре трудностей неразрывно связано с мыслительной деятельностью: анализ создавшейся 
ситуации, принятие оперативного решения двигательных задач. 
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Ребенок должен менять свое поведение, чтобы действовать в соответствии с условиями и 
правилами игры, что в свою очередь требует применение ранее выработанного стереотипа 
в новых условиях, его изменения, приспособления к окружающей обстановке. 

По своему содержанию подвижные игры разделяются на имитационные, сюжетные, 
бессюжетные; по степени интенсивности: малой, средней и высокой интенсивности; как 
вид спортивного упражнения: на спортивные и подвижные. 

Важно помнить, что приоритетная задача педагога – научить детей играть 
самостоятельно и активно, только в этом случае дети приучаются автономно в любой 
игровой ситуации регулировать степень мышечного напряжения и внимания, 
приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей обстановки, находить выход 
из положения, принимать решение и приводить его в исполнение. Это развивает в ребенке 
важные качества, необходимые в будущей жизни. 

Таким образом, подвижные игры в сочетании с другими воспитательными средствами – 
основа начального этапа гармоничного развитой, активной личности. Важно помнить, что 
детские впечатления самые яркие и глубокие и неизгладимы в памяти взрослого человека. 
Они основа для дальнейшего развития нравственных чувств, сознания и дальнейшего 
проявления их в общественно полезной и творческой деятельности. 
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традиционным подходом в образовании, а так же причины перехода к компетентностному 
подходу в образовании детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: компетентностный подход, образование, компетентность, 

компетенция, интеллектуальная компетентность, интеллектуальная компетенция, 
ключевые компетенции. 

 
В настоящее время в связи с введением федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), который 
предполагает преемственность дошкольного и начального школьного образования, 
проблема подготовки старших дошкольников к школьному обучению выходит на новый 
уровень. В государственном стандарте определены целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые выступают в качестве психолого - педагогической и социально - 
возрастной характеристики достижений дошкольников по окончании детского сада. 

Одним из направлений работы по ФГОС ДО является формирование и развитие у 
воспитанников интеллектуального потенциала и личностных качеств, а так же 
предпосылок учебной деятельности. Все это предполагает не просто набор конкретных 
знаний, умений и навыков, а формирование у ребенка - дошкольника интеллектуально - 
познавательных компетенций (самостоятельный поиск решения проблемных ситуаций; 
способности к анализу, обобщению, сравнению и т.п.; проявление любознательности, 
активности, творческого потенциала и др.). Формирование интеллектуально - 
познавательных компетенций старших дошкольников в процессе подготовки к школьному 
обучению должно обеспечить планомерный переход на новый уровень образования – 
начальная школа и стать одним из условий успешной адаптации в первом классе.  

На смену традиционной предшкольной подготовке приходит «компетентностный» 
подход в образовании, который заслуживает более детального рассмотрения. 

На сегодняшний день существует множество научно - теоретических и научно - 
практических работ, в которых дается анализ сущности компетентностного подхода и 
проблем формирования ключевых компетенций. Данная проблема нашла свою 
разработанность в исследованиях отечественных и зарубежных ученых: Л.Ф. Иванова, А.Г. 
Каспржак, А.В. Хуторской, П.П. Борисова, Н.С. Веселовской, А.Н. Дахина, И.А. Зимняй, 
Н.А. Переломова, Т.Б. Табарданова, И.Д. Фрумина, Г.А. Цукерман, М.А. Холодной, Дж. 
Равена, С.Г. Воровщикова, Д.В. Татьянченко, Н. Хомского, Д. Хаймса, Р. Барнетт, В. 
Вестера и др.  

Считается, что принцип компетенции берет свое начало в исследованиях Н. Хомского. 
Он был американским лингвистом, который ввел принцип компетенции в теорию языка – 
«языковая компетенция». Позже появляются такие категории как «компетентность» и 
«компетенция» [5]. В конце 60 - х и начале 70 - х годов Д. Хаймсом дано, более развернутое 
определение «языковой компетенции». Предложено понятие «коммуникативная 
компетентность» и введены две компетенции грамматическая, равная «языковой 
компетенции» Н. Хомского и «социокультурная компетенция», предполагающая 
подчинение определенным правилам. Д. Хаймс одним из первых наглядно показал, что 
владение языком предполагает знание не только грамматики и лексики, но и социальных 
условий их употребления, т.е. по его мнению, «коммуникативная компетентность» 
основывается на двух знаниевых компонентах: языковом и социокультурном [3]. 
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Позже Дж. Равен трактует компетентность в качестве жизненного успеха в социально 
значимой области, так же им выделены 39 видов компетентностей, в которых он 
устанавливает сходство с «мотивированными способностями»[6]. В работе Дж. Равена 
«Компетентность в современном обществе» понятие компетентность рассматривается как 
явление, которое «состоит из большого числа компонентов, многие из которых 
относительно зависимы друг от друга…, некоторые из компонентов относятся скорее к 
когнитивной сфере, а другие к эмоциональной,...эти компоненты могут заменять друг друга 
в качестве составляющих эффективного поведения»[6]. Например, когнитивный аспект или 
познавательный аспект, то есть овладение знаниями о содержании компетентности; 
эмоционально - волевой аспект как регуляция процесса и конечного результата 
компетентности.  

Компетентностному подходу в образовании посвящены труды многих российских 
ученых.  

Например, А.В. Хуторской говорит о различиях между понятиями «компетентность» и 
«компетенция». Обобщая его суждения, можно определить «компетентность» как 
овладение человеком определенной компетенцией, а так же его личностное отношение к 
соответствующей компетенции и предмету [11]. Компетенция выступает заранее заданной 
социальной нормой к образовательной подготовке учащегося, которая выражается в сумме 
взаимосвязанных качеств личности: знаний, умений, навыков и способов деятельности, 
необходимых для эффективной продуктивной деятельности в конкретной сфере.  

А.В. Хуторским были выделены ключевые образовательные компетенции: ценностно - 
смысловые, общекультурные, учебно - познавательные, информационные, 
коммуникативные, социально - трудовые, личностного самосовершенствования [10]. Таким 
образом, А.В. Хуторской разграничивает понятия «компетенция» и «образовательные 
компетенции», которые он определяет как – не просто усвоение ребенком отдельных 
знаний, умений, навыков, а овладение совокупностью образовательных смысловых 
ориентаций и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов 
реальной деятельности, необходимых для осуществления личностно и социально значимой 
продуктивной деятельности [10] . 

В своих исследованиях И.А. Зимняя трактует компетенции как «некоторые внутренние, 
потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, представления, 
программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), которые затем 
выявляются в компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях» 
[3]. Выделяя группы основных компетентностей как результативно - целевую основу 
компетентностного подхода в образовании, И.А. Зимняя ориентируется на две 
компетентностные модели – личностную и деятельностную [3].  

Ниже приведем три группы основных компетентностей по И.А. Зимней: 
 компетентности, относящиеся к самому себе как личности, субъекту 

жизнедеятельности; 
 компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; 
 компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее 

типах и формах. 
Следовательно, компетентность рассматривается через призму компетенций, 

проявляющихся в поведении и деятельности человека, становясь его личностными 
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качествами, свойствами – компетентностями, которые характеризуются мотивационными, 
смысловыми, отношенческими, регуляторными, когнитивными составляющими и опытом. 

В работах Н.И. Алмазовой компетенции определяются как «знания и умения в 
определенной сфере человеческой деятельности», а компетентность – это качественное 
использование этих знаний и умений, то есть, компетенций [1].  

Определение компетентности как «…доскональное знание своего дела, существа 
выполняемой работы, сложных связей, явлений и процессов, возможных способов и 
средств достижения намеченных целей» дает Н.Н. Нечаев [13]. 

Как отмечают Б.Г. Голуб, Е.Я.Коган, И.С. Фишман компетенция – «это готовность 
субъекта эффективно организовывать внутренние и внешние ресурсы для достижения 
поставленной цели», то есть компетенция отражена через готовность человека, а 
проявляется она через постановку и достижение цели [2]. 

В статье «Компетентностный подход в образовании» О.Е. Лебедев пишет о 
компетентности, что «это способность действовать в ситуации неопределённости». 
Применительно к учебной деятельности имеется в виду способность ребенка действовать 
самостоятельно в решении актуальных проблем в ситуации неопределенности [4]. 

Суть компетентностного подхода, по мнению Л.О. Филатовой заключается в том, что 
цель обучения образует так называемую триаду, состоящую из умений: «умение 
действовать – быть – жить». Определить компетентность предлагается следующим образом 
[7]. Компетентность – это объединенная интеллектуальная и навыковая составляющая 
образования; способность мобилизовать полученные знания, умения, опыт и способы 
поведения в условиях конкретной ситуации, деятельности, которая включает когнитивную, 
операционально - технологическую, мотивационную, этическую, социальную и 
поведенческую часть, а так же включает результаты обучения, привычки и систему 
ценностных ориентаций и формируется в рамках формального, неформального и 
внеформального образования. В своих исследованиях Л.О. Филатова понимает 
компетенцию как процессуальную, то есть проявляющуюся и формирующуюся в 
деятельности [7]. 

С мнением Л.О. Филатовой схоже мнение М.А. Чашонова. Он считает, что 
«компетентность – это способность к актуальному выполнению деятельности»[12]. 
Следовательно, эти трактовки объединяет мысль о том, что человек может быть либо 
компетентен в определенной области знаний либо не компетентен. Вместе с тем следует 
отметить, что М.А. Чашонов выделяет два компонента компетентности – не только 
процессуальный, но и содержательный, а это значит, что проблема, которую решает 
человек, должна быть ему понятна по своей сущности и практически (деятельностна) 
разрешена.  

Проанализировав педагогическую литературу, мы видим, что на данный момент 
существует несколько ключевых компетенций, в рамках ФГОС: коммуникативные 
компетенции, учебно - познавательные компетенции, компетенции личностного 
самосовершенствования, эмоционально - ценностные компетенции, информационные 
компетенции и общекультурные компетенции.  

В направлении данной статьи нас интересуют интеллектуально - познавательные 
компетенции, которые, как особый вид отмечает И.А. Зимняя, говоря об интеллектуальной 
компетенции, но к определению данного вида обращаются и другие исследователи.  
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В частности, М.А. Холодная дает определение интеллектуальной компетентности и 
компетенций. В ее понимании интеллектуальная компетентность трактуется как 
характеристика индивидуальных интеллектуальных ресурсов, обеспечивающих высокий 
уровень достижений в реальных условиях, в том числе в профессиональной деятельности 
[9].  

Так же М.А. Холодная считает, что знающий человек и компетентный человек – не одно 
и тоже. Например, знающий учитель – знает и пытается учить, тогда как компетентный – 
знает и учит [8]. Существенным моментом понимания компетентности становится 
конкретная ситуация, в которой знание преобразуется в алгоритм определенных действий, 
ведущих к достижению успешного результата.  

Интеллектуальная компетентность, как утверждают М.А. Холодная, Г.И. Цукерман и др. 
не сводится только к накоплению опыта в некоторой узкой предметной сфере и в широком 
смысле слова предполагает общее интеллектуальное развитие личности [9].  

Они рассматривают компетентность, как способность личности эффективно решать 
проблемные ситуации в той или иной предметно - познавательной сфере, опираясь на 
сформированную специальным образом базу знаний.  

Таким образом, рассматривая сущность компетентностного подхода необходимо 
отметить, что в научно - педагогической литературе нет устоявшегося определения на 
понятия компетентности и компетенции, а так же не до конца выявлены возможности 
компетентностного подхода в формировании содержания образования детей дошкольного 
возраста. 

Следует заметить, что компетентностный подход в рамках дошкольного образования 
входит в противоречие с традиционной системой, вступая на поиски инновационных форм 
и методов обучения. В рамках вопроса о преемственности дошкольного образования и 
начального общего образования компетентностный подход является важным компонентом, 
а образующие его понятия выступают в качестве целей образования дошкольника.  

Ко всему данный подход направлен на обеспечение высоких результатов обучения на 
дошкольном этапе образования, чтобы установить контакт с начальной школой и позволить 
первоклассникам адаптироваться к новой обстановке менее болезненно.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается основная задача современной системы высшего 

профессионального образования - выявление закономерностей воспитания новой личности, 
руководствующейся в своем поведении и отношении к действительности определенной 
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системой нравственно - ценностных ориентаций. Общепедагогическое и практическое 
значение данной проблемы и необходимость ее решения обусловили исследование 
процесса формирования нравственно - ценностных приоритетов студентов. 
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Закономерность, воспитание, поведение, практика, знание, педагогика, проблема, 

исследование, профессионализм. 
 
Одна из важнейших задач современной системы высшего профессионального 

образования - выявление закономерностей воспитания новой личности, руководствую-
щейся в своем поведении и отношении к действительности определенной системой 
нравственно - ценностных ориентаций. Общепедагогическое и практическое значение 
данной проблемы и необходимость ее решения обусловили исследование процесса 
формирования нравственно - ценностных приоритетов студентов. 

В рамках исследования была разработана программа формирования нравственно - 
ценностных приоритетов студентов средствами английского языка, которая представлена 
как дидактическая система, направленная на реализацию наиболее значимых 
методологических подходов к языковой профессиональной подготовке студентов 
неязыковых факультетов вузов; научное обоснование организационных форм к 
определению учебно - воспитательных целей, отбору и структурированию содержания 
иноязычного обучения, выбору форм, методов и средств обучения и воспитания, контролю 
результатов обучения и его коррекции, способствующая эффективному формированию 
нравственно - ценностных приоритетов студентов современного вуза. 

Определение иерархии ценностей дает нам представление о значении для студентов 
конкретной ценности в их жизнедеятельности, в их отношениях к миру, людям и себе. В 
качестве субъекта отношений он ставит себя в центр взаимодействия с миром и с людьми 
[4,с.33]. С этой точки зрения интерес представляет выявление ценностных отношений 
студентов к жизни, к людям, к своему образованию, к своей будущей профессии, к самим 
себе и т.д. Учебно - воспитательная деятельность, направленная на оптимальное 
достижение определенных результатов в решении проблемы формирования нравственно - 
ценностных приоритетов, представляла собой логически завершенный цикл, обязательным 
элементом которого являлось его регулирование и коррегирование на основе полученной 
информации. 

В качестве инвариантных условий формирования нравственно - ценностных 
приоритетов студентов средствами английского языка мы выделяли; структурирование 
содержания обучения по критериям развития мировоззренческой, нравственной культуры 
студентов; установка на ценностное отношение к своему образованию, системное 
миропонимание и гибкое миро отношение; личный опыт социо - культурной деятельности 
студентов в гуманитарной сфере; ценностно - ориентирующий диалог в учебной и вне 
учебной работе; контроль, поддержка и коррекция проявлений нравственного, социо - 
культурного поведения студентов по заданным критериям. Возникала необходимость 
отслеживания динамики уровней сформированности нравственно - ценностных приори-
тетов в целях дальнейшей корректировки педагогических условий и более адекватного 
отбора необходимых форм и методов учебно - воспитательной деятельности. 

На каждом этапе обучения студентов доминирует своя сторона нравственно - 
ценностного воспитания. В условиях высшего профессионального образования такой 
стороной является использование воспитательного потенциала каждой отдельной 
дисциплины или блока дисциплин, в процессе изучения которых формируются 
мировоззрение и ценностные ориентации студентов, которые способствуют выработке 
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интеллектуальных умений научного мышления, дают возможность приложения 
полученных ранее интеллектуальных умений, развития творческого потенциала. 

Раскроем содержательные и процессуальные аспекты формирования нравственно - 
ценностных приоритетов студентов в соответствии с содержанием предметов 
гуманитарного цикла, использованием межпредметных связей этих дисциплин, их 
нравственно - ценностной направленностью. При исследовании логики развития 
нравственности в исторической ретроспективе гуманитарных дисциплин прослеживается 
многообразие взглядов, позиций и концепций. Это дает колоссальный эмоциональный и 
информационный материал, который помогает нам более продуктивно решать проблемы 
нравственного развития личности. 

Анализ учебных планов и программ позволил выявить учебные дисциплины, 
содержание которых обладает наибольшими возможностями в аспекте формирования 
нравственно - ценностных приоритетов студентов в процессе изучения английского. При 
определении содержания учебных дисциплин, составлении программ речь идет не об их 
изменении, а о таком их совершенствовании, которое максимально способствует 
формированию нравственно - ценностной сферы сознания студентов. Задачи, стоящие 
перед каждой дисциплиной, выполняются, но конкретизируются в соответствии с 
предметом исследования, со специфическим элементом содержания образования - 
системой нравственно - ценностных приоритетов. 

Изучая лексический материал, необходимо обращать внимание студентов на проблемы 
общества, семьи, экологии, образования и т.д. [3,с.177]. Например, тема «Моя семья» 
позволяет утверждать в их сознании ответственность, доброжелательность, заботливое 
отношение к близким. Этому способствует и характер текстового материала, исполь-
зуемого на занятиях. Читая тексты страноведческого характера, внимание студентов 
обращается как на сходства, так и различия во взаимоотношениях, поведении, обычаях 
людей, живущих в разных странах. Они могут составить подобный рассказ о своей семье, 
об увлечениях и интересах людей нашей страны, о культуре, искусстве, традициях своего 
народа, что будет еще и тренировкой лексических и грамматических навыков. 

При обсуждении культурологической и страноведческой информации, заложенной в 
текстах, студенты с удовольствием используют поэтические и музыкальные фрагменты, 
утверждающие общечеловеческие ценности. 

В процессе обучения иностранному языку студенты продолжают овладевать рядом 
умений, необходимых в межличностном общении. Формирование этих умений - довольно 
сложный процесс. Завершенным этот процесс можно считать тогда, когда студенты 
способны переносить умения, приобретенные в обучающих ситуациях, на 
коммуникативные ситуации. В результате у них формируются коммуникативные умения, 
основными из которых считаются следующие: переносить известные знания и навыки, 
варианты решения различных задач, приемы «человечного» общения и речевого этикета в 
условия новой для них ситуации; находить новое решение из комбинации уже известных 
идей, приемов, навыков; создавать новые способы и конструировать новые приемы 
решения конкретной коммуникативной задачи. Все эти умения наиболее ярко проявляются 
в процессе общения. На занятиях этим целям служит использование диалоговых форм 
работы [1,с.185]. Практически все диалоги нацелены не только на отработку лексических 
единиц и правил поведения. В диалогах, как ни в чем другом, вводятся и отрабатываются 
основные формулы речевого этикета [2,с.47]. Формулы речевого этикета социальны по 
своей природе, поскольку они принадлежат сфере общения (социальной деятельности) 
посредством языка (социального явления). Правила их употребления вырабатываются 
обществом в процессе коммуникации и шлифуются в течение многовековой социальной 
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истории; как результат этого процесса этикетные выражения приобретают вид клише со 
строго определенной сферой употребления. 

Согласно разработанному и апробированному плану внеурочных мероприятий 
воспитательная деятельность предполагала развитие духовно - нравственных ценностных 
ориентаций студентов посредством вовлечения их в разнообразную практическую 
деятельность. Методы и формы внеурочной деятельности были направлены на 
формирование определенных духовно - нравственных ценностей и отбирались с учетом 
выделенных нами потребностей в соответствии с возрастом студентов. 

В ходе исследования мы выявили такие наиболее существенные принципы, 
определяющие методическую систему и направления педагогической деятельности, как: 
ценностной ориентации, субъектности, рефлексивного ценностного целеполагания, 
действия, реальности, диктата совести, взаимопонимания и т.п. При реализации данных 
принципов мы стремились к тому, чтобы, включая студентов в деятельность, создавать 
условия для превращения сообщаемой им информации о нравственных ориентирах в 
личностное знание, которое как проверенный практикой результат познания 
действительности, верное ее отражение человеком, ставшее руководством к действию 
начинает выполнять познавательную, ориентационную и оценочную функции. С этим 
связано, в свою очередь, определение комплекса знаний, навыков и умений, наличие 
которых позволяет будущему специалисту пользоваться английским языком как средством 
общения и взаимопонимания с культурой страны изучаемого языка и ее носителями. 

Развивая способность к моральному выбору, мы стремились, чтобы развитие интереса 
студентов к моральным проблемам, происходящее, в частности, с помощью показанных 
выше приемов начала лекции, семинарского занятия, способствовало возникновению 
потребности студентов в моральных знаниях. Предъявляя им «информацию - наведение на 
идею», создавая посредством аргументации теоретических положений о свободе и 
необходимости, свободе и ответственности, о благе, добре и т.п. условия для размышления 
о моральных проблемах, мы формируем систему ценностных ориентаций (направленность 
личности). Развивая специфические мотивы (моральные мотивы), вводим студентов в мир 
альтернатив, выбор которых базируется на единстве аксиологического и 
деонтологического. Снимая совместно со студентами проблемность ситуации, побуждали 
их к поиску критерия ее оценивания и к выполнению «в уме» действий, к «проверке» по 
данным анализа сообщения результатов оценки действий, к оценке своих поступков и 
действий (самооценка), поступков и действий другого. 

Таким образом, опытно - экспериментальная апробация программно - методического 
обеспечения средствами английского языка у студентов экспериментальной группы 
исторического, географического и математического факультетов СОГУ им. К.Л. 
Хетагурова, положительная динамика результатов педагогического эксперимента 
позволили сделать вывод, что процесс формирования нравственно - ценностных 
приоритетов студентов становится эффективным при соблюдении следующих 
педагогических условий: 

- приобщение студентов к ценностям дополняется формированием у них 
представлений о понятиях морали, этикета, нравственности, духовности и т.д.; 

- формирование способности студентов к оценке результатов деятельности и 
взаимодействий с людьми по критерию ценности сочетается с развитием у них 
способности к эффективному выбору ценностей; 

- осваиваемые студентами нравственные ценности и приоритеты используются ими 
для оценки результатов деятельности и межличностных взаимодействий; 
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- поиск студентами ценностных оснований финансово - экономической деятельности 
и взаимодействия с ее субъектами и с людьми осуществляется благодаря «информации - 
наведению на идею», «информации - обоснованию», «информации - размышлению», 
способствующих «рождению» в их мыслях идей, отражающих как реально существующие, 
так и обращенные к будущему проблемы; 

- расширение содержания связей студентов с субъектами финансово - экономической 
деятельности и с людьми осуществляется за счет предъявляемых нравственных 
ориентиров, заключенных в финансово - экономической деятельности, в качестве которых 
выступают ценности и понятия морали; 

реальное отношение студентов к человеку становится основой для наделения смыслом 
содержания финансово - экономической деятельности в той ее части, в которой «работает» 
ценностное значение человека в целом и субъекта финансово - экономической 
деятельности в частности, а ценность другого становится ведущим нравственным 
ориентиром. 

 
Литература: 

1. Бездухов В.П. Ценностный подход к формированию гуманистической направленности 
студента - будущего учителя. Самара, 2000, с.185. 

2. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога 
культур и цивилизаций. Воронеж, 1996,с.47. 

3. Тахохов Б А., Магометов А А. Воспитательная работа в современном вузе. Влади-
кавказ, 2008,с.177. 

4. Теучеж Г.Я. Формирование культурно - нравственных ценностей молодежи и 
студенчества. Майкоп, 2002,с.33. 

 © В.П. Рубаева, М.О. Шабанов 2018 
 

 
 

УДК 373.2 
В.Б.Рыспаева  

воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка»,  

Астраханская область, 
 с. Красный Яр 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

И ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
«Научные понятия не усваиваются и не заучиваются ребенком, не берутся памятью, а 

возникают и складываютсяс помощью напряжения всей активности его собственной 
мысли» 

А.С. Выготский. 
 

Аннотация  
Мы живем в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, 

спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Информационные технологии 
дают нам новые возможности. Наших сегодняшних воспитанников ждет интересное 
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будущее. А для того, чтобы они были успешными, умело ориентировались в постоянно 
растущем потоке информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать 
информацию, анализировать её, принимать в освоении нового, находить неординарные 
решения в различных ситуациях. 

Ключевые слова 
Формирование, мышление, воображение, развитие, умения, игры, дети. 
 
Формирование выделяя элементов математического стремление мышления дидактических и развития 

пространственного оперирования воображения у детей, имеет освоении немаловажное устанавливать значение для 
будущего методом школьника и очень наших актуально чтобы в наши дни. 

Для успешного самовыражение освоения программы школьного простейшие обучения наших, ребенку необходимо готовится 
не только много наши знать наши, но и последовательно и доказательно слова мыслить, догадываться, 
проявлять иной умственное рисует напряжение и ориентироваться группировать в пространстве. 

Ребёнок конструктивные учится детей выделять цель и понятий осуществлять для её реализации определенную 
развитию работу процессов с материалом. Он начинает особое понимать необходимость линованной представлять развитию, 
сопоставлять, обобщать, семи группировать материал. 

Развитое дидактических логическое развитию мышление – это природный умение дар, с наличием или отсутствием 
помощью которого процессов следует смириться. рисует Однако, развитием логического основе мышления чтобы можно и 
нужно учение заниматься (даже в тех начинает случаях наши, когда природные слова задатки ребенка в этой 
проявлять области понятий весьма скромны мышления) Мышление человека наши отличается этой, прежде всего 
деятельности способностью обобщенно мыслить о семи предметах деятельности, явлениях и процессах умственных 
окружающего мира, т.е. мышления мыслить детей определенными понятиями. развивать Причем познание 
реальной дошкольный действительности мыслить реализуется путем другие образования понятий и ведь оперирования имеет 
ими, т.е. понятие выступает – и как формирование исходный элемент познания – и как его 
данном результат выделять. А для того, чтобы этой у ребенка как можно внутренние раньше догадываться формировалось 
понятийное ярко мышление, необходимо развивать понятий именно логическое его логические структуры дошкольный. 

Одной из главных данном опор логическое мышления является устанавливать формирование у ребенка 
пространственного помощью воображения мыслить, так как именно внутренние ярко образы, их содержание 
особое служат умственных базой, для умственных процессов действий, лежащих в основе умение многих детей процессов – от 
простого необходимо воспоминания, до абстрактного проявлять рассуждения дидактических. Уже к семи годам оперативно ребенок 
должен обладать были достаточно рисует гибкими внутренними имеет образами, чтобы с их умственных помощью оперирования 
находить решение наши задач. К обучению в начальной иной школе внутренние у детей должен которого накопиться 
богатый мышления эмпирический мыслить опыт, на основе заключении которого развивается пространственное 
работах воображение устанавливать, и другие способности методом ребенка, что создает готовится основу работах для формирования 
системы научить знаний в той или иной области. 

слова Развитие вызывает логического мышления конструктивные включает в себя ведь использование выделять дидактических 
игр, смекалок, выделять головоломок, решение различных ведь логических методом игр, лабиринтов и 
вызывает рисует у детей большой научить интерес выделяя. В этой деятельности у учение детей формируются 
важные заключении качества методом личности: самостоятельность умение, находчивость, сообразительность, 
семи вырабатывается чтобы усидчивость, развиваются дошкольный конструктивные умения. Дети стремление учатся рисует 
планировать свои семи действия, обдумывать их, конструктивные догадываться иной в поиске результата, 
оперативно проявляя при этом творчество. умения Занятия работах по развитию элементарному спутникового логическому 
мышлению для готовится дошкольников были составляются, используя ведь дидактические игры. Ведь 
для них трудности игра линованной – ведущая деятельность умения. 

Развитие логического формирование мышления слова ребенка подразумевает последующего формирование 
логических приемов чтобы мыслительной дидактических деятельности, а также основе умения понимать и 
заключении прослеживать устанавливать причинно-следственные связи были явлений и умения выстраивать 
которого простейшие семи умозаключения на основе формируются причинно-следственной связи. догадываться Чтобы трудности 
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школьник не испытывал формируются трудности буквально с первых обобщенно уроков детей и ему не пришлось 
учиться дидактических с нуля, уже сейчас, в наши дошкольный выделять период, нужно основе готовить ребенка 
соответствующим дошкольный образом развитию. 

Обучая детей были в игре, идёт детей стремление группировать к тому, чтобы развивать радость постепенно перешла 
в проявлять радость основе учения, учение деятельности должно быть мышления радостным детей. 

Игры логического самовыражение содержания помогают воспитывать у слова детей работах познавательный 
интерес детей, способствовать к исследовательскому и деятельности творческому слова поиску, желание и 
работах умение учиться. Дидактические линованной игры умение как один из наиболее имеет естественных видов 
умственных деятельности исходный детей, способствует научить становлению и развитию интеллектуальных и 
развивать творческих освоении проявлений, самовыражению которого и самостоятельности. 

Дж. Брунер вызывает считал развитию, что на основе этого простейшие опыта психически нормального слова ребенка формируются 
можно научить деятельности основам любых учение наук иной, но не методом фактического конструктивные увеличения 
объема материала, а заключении через трудности окрашенные, необычные формируются и ярко оформленные помощью задания устанавливать 
настраивают ребенка на освоении воспоминания прошлого опыта и чтобы оперирования особое им. 

Развивая внутренний самовыражение план действий, конструктивные логическое иной мышление, способность 
ярко устанавливать причинно-следственные связи, оперативно обобщать развитию и делать выводы мышления, ребенок 
не только дошкольный готовится заниматься к более сложной дидактических умственной деятельности, но и приобретает 
оперативно способность обобщенно оперативно реагировать обобщенно на события реальной, самовыражение повседневной внутренние жизни. 

В своих рисует работах А.Н.Колмагоров особое имеет значение стремление уделял «геометрическому логическое 
воображению» или «геометрической имеет интуиции обобщенно», выделяя данную данном характеристику 
как элемент системы, обобщенно составляющей помощью математические способности процессов. 

Особое значение проявлять уделяется методом рисунку как на линованной, так и не на иной линованной 
бумаге как прямое мышления отражение дидактических умственного развития рисует ребенка, так как он рисует не 
то, что были видит освоении, а то что знает о данном детей предмете. Именно через слова рисунок устанавливать активно 
формируется умения внутренний план, на детей основе учение которого и происходит спутникового переход от 
символа к знаку. 

В заключении можно сделать вывод, что развитие логического мышления, умение 
классифицировать, обобщать, группировать предметы, строить графические модели, 
развитие интеллектуальных и личностных качеств, самовыражение и 
самостоятельность имеет важное значение для успешного умственного развития 
последующего школьного обучения. 

Дидактические игры, различные беседы, головоломки, лабиринты, загадки способствуют 
развитию умения находить в предметах сходства и различия, выделять наиболее 
существенные признаки, группировать предметы на основании общих признаков, 
обеспечивает усвоению детьми обобщенных названий. Обучение детей классификации 
способствует успешному владению более сложным способом запоминания – смысловой 
группировкой, с которой дети встречаются в школе. 

Развитие у дошкольников способности мыслить приводит к определенным изменениям в 
поведении и психике детей: возрастает самоконтроль и самостоятельность их деятельности. 
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Аннотация 
Согласно требованиям общества современному человеку необходимо быть мобильным, 

умеющим быстро адаптироваться в изменяющейся ситуации, способным к 
самообразованию. Воспитание такого человека требует совместной целенаправленной 
деятельности всех социальных институтов, в особенности школы и семьи. Цель данного 
исследования - выявить педагогические условия эффективного взаимодействия учителя с 
семьей по вопросам воспитания младшего школьника. В результате проведенной работы 
были определены современные формы взаимодействия педагога с семьей школьника на 
основе принципа сотрудничества. 

Ключевые слова: 
семья, семейное воспитание; принцип сотрудничества как условие взаимодействия 

педагога и семьи 
 
В современном мире проблемы воспитания ребенка в семье приобретают особую 

важность и обусловлены объективными факторами развития российского общества. 
Достаточно остро встаёт вопрос о роли и функциях педагога и семьи в воспитании 
младших школьников. Трудности в обучении, причины неудач в воспитании заставляют 
нас задуматься о том, что определяющая роль в воспитании ребёнка отводится не только 
педагогу, но и, несомненно, принадлежит семье, которая становится координатором и 
регулятором процесса воспитания.  

Сегодня общепризнано, что семья имеет основополагающее значение в процессе 
воспитания ребенка, так как именно в ней закладывается основной фундамент развития 
личности. Семья выполняет важные социальные функции в обществе и по этой причине 
государство и общественные организации объективно заинтересованы в том, чтобы 
создавать необходимые условия, проводить педагогическую работу для устранения 
основных семейных проблем. 

Однако, современные исследователи семейного социума отмечают тенденцию 
самоустранения семьи от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка 
[1]. Назовем наиболее характерные проблемы, которые выявлены в большинстве семей: 
разрушение структуры и различных уровней функционирования семьи, отсутствие 
семейных традиций; наличие семей, состоящих лишь из одного родителя и ребенка; 
неорганизованность совместного проведения семьёй свободного времени; недостаточный 
уровень социально - экономической жизни; низкая психолого - педагогическая грамотность 
родителей. 
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Младший школьный возраст - это тот период, когда активное взаимодействие педагога и 
семьи в воспитании дает возможности для дальнейшего развития, воспитания и 
самовоспитания ребенка. Сюда следует отнести последующую самореализацию ребёнком 
своих возможностей и способностей, становление которых определяются особенностями 
воспитания в семье.  

Целью нашего исследования было выявить педагогические условия эффективного 
взаимодействия учителя с семьей по вопросам воспитания младшего школьника. 

 Задачи исследования: дать содержательную характеристику понятий «семья», 
«семейное воспитание»; показать роль семьи в воспитании младшего школьника; раскрыть 
современные формы взаимодействия педагога и семьи; обосновать педагогические условия 
взаимодействия педагога с семьей; провести опытно - экспериментальную работу по 
реализации педагогических условий взаимодействия педагога с семьей в процессе 
воспитания младшего школьника. 

В исследовании мы исходили из предположения, что взаимодействие учителя начальных 
классов с семьей по вопросам воспитания младшего школьника будет эффективным при 
реализации принципа сотрудничества с родителями учащихся (проведение воспитательных 
мероприятий в школе и классе с участием родителей; обеспечение системы психолого - 
педагогического просвещения родителей; организация работы родительского клуба).  

Методологическую основу исследования составили положения отечественной 
психологии о личности и закономерностях ее развития; концепции о семье как важнейшем 
институте социализации ребенка [2]; идеи и положения семейной педагогики и семейного 
воспитания [3]. 

В современном мире семья рассматривается как основной институт социализации нового 
поколения. Наиболее часто используемым является следующее определение: семья 
представляет собой основанную на браке или кровном родстве малую социальную группу, 
в которой все члены группы связаны общностью быта, взаимной моральной 
ответственностью и взаимопомощью; в группе вырабатываются совокупность норм, 
санкций и образцов поведения, устанавливающих правила взаимодействия между 
супругами, родителями и детьми [2]. 

Семья представляет собой индивидуальную среду жизни и развития детей, подростков, 
юношей, качество этой среды соотносится с рядом параметров: демографический параметр 
определяется структурой семьи; социально - культурный параметр определен 
образовательным уровнем родителей, их социальной активностью; социально - 
экономический параметр включает имущественные характеристики и занятость родителей 
на работе; технико - гигиенический параметр представлен жилищно - бытовыми условиями 
проживания семьи и особенностями ее образа жизни [3]. 

Характеристики семьи прошлого века значительно отличаются от характеристик 
современной семьи как экономическим состоянием, так и (что наиболее важно) достаточно 
заметной деформацией эмоциональной и психологической составляющей семейного 
социума [4]. 

Ценность семьи для общества сегодня определяется наличием или отсутствием детей, 
обуславливая тем самым характер взаимоотношений родителей и детей на протяжении 
последних нескольких десятилетий. Эти взаимоотношения стали определяться глубиной 
привязанности между родителями и детьми, чем обусловлен их психолого - 
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эмоциональный характер. Родительский авторитет как понятие в целом уже не работает сам 
по себе, ребенку важно увидеть, в чем авторитет личности каждого из своих собственных 
родителей. При этом нельзя забывать, что изучая развитие ребенка, мы не можем не 
учитывать решающее влияние семьи в различные возрастные периоды его личностного 
становления.  

В связи с этим возникает необходимость организации такого взаимодействия педагога с 
семьей учащегося, при котором родители и учитель смогли бы осуществлять воспитание в 
общем русле, двигаясь к цели воспитания, удовлетворяющей запросы обеих сторон, и, 
самое главное, отвечающей интересам ребенка. Такую совместную деятельность мы и 
будем считать реализацией принципа сотрудничества. 

 Проводимая нами работа по реализации принципа сотрудничества во взаимодействии 
педагога с семьей по вопросам воспитания младшего школьника включала в себя 
констатирующий, формирующий, контрольный этапы. Исследование проводилось на базе 
МОАУ СОШ № 25 г.Орска Оренбургской области (в исследовании принимали участие 
учащиеся 4 класса и их родители).  

На констатирующем этапе нами были изучены портфолио учащихся и социальный 
паспорт класса; проведена диагностика по определению особенностей межличностных 
отношений в семье школьника. Анализ изученного позволил составить картотеку семей 
учащихся и классифицировать семьи для осуществления совместной воспитательной 
деятельности с родителями учащихся. Всего семей 25, из них - 64 % благополучных семей, 
26 % - семей педагогически грамотные, 39 % - позитивно ориентированные на воспитание 
детей; из 37 % неблагополучных семей, 23 % - педагогически несостоятельные, 11 % - 
конфликтные.  

Анализ результатов диагностики по определению особенностей межличностных 
отношений в семье школьника осуществлялся по следующим показателям: наличие 
беспокойства у детей об отношении к ним взрослых; эмоциональное напряжение и 
дистанция; дискомфорт; наличие враждебности по отношению к взрослым. В ходе 
диагностики были получены следующие результаты: наиболее благополучные семьи – 50 
% ; семьи, которые вызывают беспокойство, так как в эмоциональном состоянии и 
микроклимате семьи наблюдаются тревожность и наличие конфликтности - 40 % ; семьи, 
где явно выявлено неблагополучие – 10 % (безработные родители, имеющие алкогольную 
зависимость). 

Целью работы на формирующем этапе стала работа по организации эффективного 
взаимодействия педагога с семьей по вопросам воспитания учащегося младшего 
школьного возраста. Работа на данном этапе исследования велась по следующим 
траекториям. Траектория «педагог - педагог» включала практические занятия для классных 
руководителей по темам «Особенности воспитания в современной семье», «Нестандартные 
формы проведения родительского собрания», целью которых было помочь учителям в 
организации продуктивного взаимодействия с семьей младшего школьника. Траектория 
«педагог - ребёнок» состояла из занятий, нацененных на развитие самосознания и 
коммуникативных навыков детей данного класса («Социологический опрос», 
«Комплимент соседу», «Слепой и поводырь» и т.п.) 

Траектория «педагог - семья» была выстроена исходя из трудностей, которые родители 
испытывали в воспитании своего ребенка, так были определены следующие задачи работы 
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с родителями: формирование у родителей уверенности в собственных педагогических 
возможностях, умение знать и понимать своих детей; обогащение эмоционального 
совместного опыта членов семьи, обучение навыкам взаимодействия между ними. Одной 
из таких форм взаимодействия семьи и педагога стал семейный клуб, организованный для 
создания атмосферы доверия и сотрудничества педагога и родителей, а также с целью 
формирования родительской компетентности в вопросах воспитания детей. В отличие от 
формальных родительских собраний занятия клуба были сугубо добровольными и 
тематика занятий определялась родителями самостоятельно. Клуб работал по плану, 
составляемому родителями совместно с педагогом: в ходе обсуждения на форуме в 
социальной сети выявлялась наиболее значимая на сегодняшний день проблема, затем 
выбирались ответственные за организацию занятия по данной теме, само занятие могло 
проводиться как в реальном времени при непосредственной встрече собравшихся, так и в 
форме виртуального занятия (при использовании возможностей интернет - сервисов). 
Организуя работу семейного клуба, педагогу важно понимать, что занятия преследуют цели 
установления продуктивного диалога между родителями учащихся и педагогом, что 
предполагает активное сотрудничество на основе готовности педагога реализовать работу 
по семейному воспитанию с учетом анализа ситуации семейных взаимоотношений, уровня 
педагогической культуры родителей. 

 Практика взаимодействия показала, что продуктивными формами совместной работы 
педагога с родителями стали: дискуссии, так как такая форма дает возможность найти 
решение проблемы в процессе высказывания различных точек зрения и выстраивания 
аргументов; обсуждение вариантов решения различных педагогических ситуаций; 
организация партнерской деятельности родителей и детей, направленной на установление 
доверительных и эмоционально позитивных взаимоотношений. В процессе организации 
такого взаимодействия педагог выполнял направляющую роль, так как его целью было 
сотрудничество с семьей в интересах ребенка, определение общей концепции воспитания, 
совместное с родителями изучение психофизиологических особенностей личности ребенка, 
выработку единой стратегии в развитии ребенка. Методы и формы сотрудничества 
педагога с семьями, отнесенными в ходе диагностики к социально или педагогически 
неблагополучным, определялись с учетом особенностей межличностных отношений и 
социально - педагогического потенциала семьи. Важным акцентом в деятельности педагога 
с семьей учащегося было оказание помощи семьям в выстраивании позитивных детско - 
родительских отношений, с целью устранения негативного влияния проблем семьи на 
ребенка. 

 Контрольный этап исследования предполагал проведение повторной диагностики с 
целью выявления эффективности реализации принципа сотрудничества во взаимодействии 
педагога с семьей младшего школьника. В ходе анализа данных диагностики была 
отмечена положительная динамика в изменении семейной ситуации и реализации 
семейных функций.  
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ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

MODELS AND METHODS OF DIAGNOSTICS OF QUALITY AND EFFECTIVE 
PHYSICAL EDUCATION 

 
Аннотация 
 Автором выявлены критерии, позволяющие оценить эффективность физического 

воспитания в высших учебных заведениях. Проведен теоретический анализ и обобщение 
научно - методической литературы и документальных материалов, использован метод 
экспертных оценок. Обобщены данные о критериях эффективности физического 
воспитания, содержащиеся в программных нормативных документах. Представлены 
критерии, позволяющие количественно оценить соответствие результатов физического 
воспитания в высших учебных заведениях его целям и задачам. Сделан вывод, что 
наиболее приемлемым методом контроля качества физического воспитания является 
регулярный мониторинг показателей физического состояния студентов. Индивидуальной 
целью каждого студента должны быть показатели качества учебных занятий. Анализ 
посещаемости факультативных занятий является очень важным показателем качества 
физического состояния студентов. 
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мониторинг, факультативные занятия. 
The author in revealed criteria, permitting assessment of physical education in higher 

educational establishments. The analysis theoretical analysis and generalization of scientific 
methodic literature and documents; method of experts’ assessments. We have generalized the data 
about effectiveness criteria of physical education, present in program normative documents. We 
have presented criteria, permitting to quantitatively assess the correspondence of physical 
education, in higher educational establishments, results to its purposes and tasks. It is concluded 
that the most acceptable method of physical education quality control is regular monitoring of 
indicators of students’ physical condition. Individual target of every student shall be indicators of 
academic trainings’ quality. Analysis of optional lessons’ attendance is also very important 
indicators of quality of students’ physical condition. 

Keywords: physical education, efficiency, criterion, student, physical condition, monitoring, 
elective classes. 

 
В общем плане эффективность – это уровень соотношения результатов какой - либо 

работы в поставленной задаче. Риск – это возможность не удачи этой работы. Критерий – 
это признак, на основании которого производится оценка, определение и классификация 
чего - либо; признак оценки. Таким образом под критериями эффективности системы 
физического воспитания мы понимаем признак соответствия результатов процесса 
физического воспитания установленными задачами. В этой работе рассмотрим методы и 
модели распознавания качества и эффективности физического воспитания студентов.  

В статье 28 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» отмечено: «Организация физического воспитания и образования в 
образовательных организациях включает в себя [5]: 

1) Использование обязательных занятий физической подготовки и спортом вместе с 
основными образовательными программами, а также дополнительных занятий физической 
подготовки и спортом в пределах дополнительных общеобразовательных программ; 

2) Создание условий, и обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, для 
проведения мероприятий по физической подготовки обучающихся; 

3) Развитие у обучающихся навыков физической подготовки с учетом личных 
способностей и состояния здоровья, создание условий для завлечения обучающихся в 
занятия физической подготовкой и спортом; 

4) Проведения физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 
5) Осуществление медицинского контроля физического воспитания; 
6) Укрепление ответственного отношения родителей к здоровью детей и их физическому 

развитию; 
7) Ежегодно просматривать физическую подготовку и физическое развития 

обучающихся; 
8) Помощь организации и проведению спортивных мероприятий с участием 

обучающихся; 
9) Помощь развитию и распространению школьного и студенческого спорта; 
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10) Участие обучающихся в международных спортивных мероприятиях, в том числе во 
Всемирных универсиадах и официальных спортивных соревнованиях». 

Физическое воспитание – это часть общего воспитания, которая представляет собой 
организованный педагогический процесс, который идёт на укрепление здоровья и 
многогранное развитие физических способностей путем воздействия на человека 
физических упражнений, санитарных мероприятий для обеспечения определенного уровня 
физического развития, формирования и совершенствования двигательных качеств, 
формирование умений и навыков с целью лучшей подготовки к разнообразной 
деятельности [1, 3]. 

Особенностью физического воспитания состоит в том, что осмысленная информация 
становится обоснованным инициатором к выполнению физических упражнений, 
использованию естественных факторов природы и укреплению такого образа жизни, 
который дает достижения как личных, так и общественных целей. Конечная цель 
физического воспитания социально определенная, определена интересами общества и 
государства. Поэтому физическое воспитание можно считать формой социального 
воздействия на человека. Задачи физического воспитания детей и подростков постоянно 
менялись. Однако целью физического воспитания всегда являлось достижение не 
спортивных результатов, а крепкого уровня здоровья, который нужен для продуктивной в 
социальном и экономическом отношении жизни [2, 12]. 

Оценка эффективности любого средства физического воспитания существенно зависит 
от метода его оценивания. Под методами оценки физического воспитания смотрятся 
наблюдения и систематизации полученных данных о физическом состоянии студентов. 
Система применения средств и методов, которые направленны на достижение конкретного 
результата в процессе оценки физического воспитания называют методикой. 

Постоянный мониторинг показателей физического состояния является одновременно 
наиболее приемлемым методом контроля качества физического воспитания и побуждение 
студентов к занятиям. Именно достижение индивидуальной цели является мощным 
фактором стимулирования дальнейшей деятельности. Любая деятельность регулируется и 
управляется благодаря наличию обратной связи. Если результаты растут, то усиливается и 
побуждение деятельности. Поэтому проверка результатов своей работы создает сильное 
положительное эмоциональное переживание и дает новый старт к 
самосовершенствованию. Открытым можно считать вопрос выбора показателей 
физического состояния, которые должны подлежать улучшению в процессе физического 
воспитания. 

Показатели физического состояния можно разделить на 2 группы [4, 25].  
1. Связанные с отличным внешним видом;  
2. Связанные с укреплением и сохранением здоровья. 
Стоит также подметить важность грамотного выбора показателей физического 

состояния. Положительные изменения в этих показателях будут способствовать решению 
главной задачи физического воспитания в образовательных учреждениях – укреплению 
ценностного отношения к физической культуре, потребности в постоянных занятиях 
физическими упражнениями и спортом. 
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Результаты наших исследований подтвердили анализы других авторов о нужде контроля 
качества процесса физического воспитания и правильного выбора показателей физического 
состояния студентов.  

При разработке учебного плана по физическому воспитанию нужно учесть, что 
физическая подготовка и здоровье не могут быть сохранены и использованы позже. 
Постоянная двигательная активность студентов – важная цель для студентов. Студенты 
должны почувствовать успех от здорового образа жизни во время учебы. После окончания 
учебного заведения, приобретенные с помощью занятий физическими упражнениями 
преимущества быстро исчезнут. Таким образом учебный план должен укреплять у 
студентов ответственность за свой образ жизни. 

Анализ посещаемости факультативных занятий видится нам очень важным показателем 
качества физического воспитания в учебных заведениях. Это несмотря на то, что по 
результатам экспертизы он находится лишь на третьей позиции. Обращает на себя 
внимание его соответствие задаче, которая является главной задачей физического 
воспитания в учебных заведениях: укрепить формирование ценностного отношения к 
физической культуре, потребности в постоянных занятиях спортом. Дополнительные 
занятия могут быть платными. Часть полученных средств может решать проблему 
материального стимулирования преподавателей. 

Заключая все перечисленное выше, сделаем вывод: что наиболее приемлемым методом 
контроля качества физического воспитания в учебных заведениях является постоянное 
просматривание показателей физического состояния студентов. Личной целью каждого 
студента должны быть показатели качества учебных занятий. Вместе с тем, анализ 
посещаемости дополнительных занятий видится нам очень важным показателем качества 
физического воспитания в учебном заведение. 
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Аннотация 
В статье говорится о необходимости становления новой, личностно - ориентированной 

парадигмы физического воспитания, в которой формы, средства, методы и условия 
обучения должны соответствовать индивидуально - психологическим особенностям 
человека, а выбор спортивной специализации определяться личностным склонностями и 
способностями конкретного человека. Цель исследования – совершенствование системы 
физического воспитания, приведение ее в соответствие изменившимся требованиям к 
здоровьеформирующей и здоровьесберегающей функциям образования. Описаны 
личностные различия студентов, избравших для занятий по физическому воспитанию 
определенные виды спорта. Представленный материал позволит более целесообразно 
формировать программу физического воспитания на разных уровнях образовательного 
процесса и реализовать инновационный тезис: «Не образование на всю жизнь, а 
образование в процессе всей жизни».  

Ключевые слова: 
Спортивно - ориентированный подход, индивидуально - психологические особенности 

личности, склонности, интересы.  
Никто не будет оспаривать, что физическая культура обладает огромной созидательной 

силой, способствующей всестороннему развитию подрастающего поколения, студенческой 
молодежи и лиц, занятых в производственной сфере. На современном этапе развития 
общества все большую актуальность обретает тезис «не образование на всю жизнь, а 
образование в процессе всей жизни» [1, с. 378]. Его реализация возможна только в случае 
кардинального пересмотра ценностных приоритетов личности, в том числе отношения к 
своему здоровью. В связи с этим необходимо создание здоровьеформирующей системы для 
подрастающего поколения и здоровьесберегающей системы для взрослого населения.  
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Нельзя сказать, что предшествующая советская система физического воспитания не 
решала обозначенных задач. Она также была нацелена на всестороннее физическое 
развитие детей и юношества, однако в ее основе лежали программно - нормативные 
правила, не учитывающие индивидуальные качества и интересы обучающихся. 
Сформировать положительную мотивацию регулярных спортивных занятий, сохранения 
хорошей физической формы и поддержания здорового образа жизни таким образом 
довольно сложно. В основе новой стратегии здоровьесбережения должна лежать личностно 
- ориентированная парадигма, предусматривающая соответствие используемых форм, 
средств, методов и условий обучения индивидуально - психологическим особенностям 
человека, а также свободу выбора физической активности, в наибольшей степени 
отвечающей личностным склонностям и способностям отдельно взятого человека. Для 
внедрения данной парадигмы требуется инновационное преобразование содержания 
физического воспитания, которое должно приобрести оздоровительную направленность.  

Инновационная деятельность в образовании сегодня в большей степени подразумевает 
поиск новых разнообразных средств и форм познания, поскольку очевидно, что 
традиционная ориентация только на усвоение конкретных навыков и умений (в самом 
лучшем случае на исследование) перестала быть адекватной современному культурному 
развитию. Чтобы значительно повысилась эффективность образовательного процесса, его 
приматом должен быть не объект учения, а субъект, т. е. личность с ее неповторимыми 
ценностными смыслами. Обучение следует организовать так, чтобы оно приносило 
удовлетворение каждому и повышало мотивацию к дальнейшим занятиям. «Для решения 
задачи заметного повышения качества физического, духовного и нравственного воспитания 
молодого поколения России требуется поиск новых подходов к разработке 
образовательных технологий. Сформулированная проблема до сих пор остается 
актуальной. В целях повышения эффективности общего физического воспитания была 
выдвинута идея адаптации к нему технологий, хорошо зарекомендовавших себя в большом 
спорте» [2, с. 155].  

Ведущими принципами занятий и тренировок в данном случае становятся 
самостоятельная активность и осознанная добровольность познания. Действительно, если 
двигательная задача при выполнении физического упражнения не навязана насильно, а 
совпадает с интересами и потребностями человека, то ее успешное решение связано с 
положительными эмоциями, которые активизируют последующую работу. 

Успешное же развитие двигательных способностей занимающихся и удовлетворенность 
собственной деятельностью станут для них сильным стимулом для дальнейшего 
повышения двигательной активности. Итак, адекватная реализация спортивно - 
ориентированного подхода предполагает комплексный учет индивидуальности личности 
при выборе спортивной специализации. Только в этом случае складываются наиболее 
оптимальные условия для формирования положительной мотивации к занятиям по 
физической культуре, поскольку соответствие «внутренних» и «внешних» условий 
деятельности обусловливает удовлетворенность от самого процесса ее реализации.  
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Аннотация. В современном мире система образования подвержена законам рыночной 
экономики. Исходя из этого, актуально говорить о возможности и необходимости 
использования инструментов маркетинга в образовании, и в частности, в системе качества 
образования. Согласно авторской позиции, образовательная программа, главной целью 
которой является обеспечение качества образования, с помощью инструментов маркетинга 
способна сократить разрыв между востребованными обществом и рынком труда 
образовательными результатами и наблюдаемой реальностью. 

Ключевые слова: маркетинг в образовании, маркетинговые инструменты, качество 
образования. 

Введение. Современное образовательное учреждение, ориентированное на потребности 
сообщества, в силу постоянно меняющейся действительности должно своевременно и 
адекватно реагировать на изменения внешней среды. Чтобы образование было 
качественным, организации предоставляют участникам образовательного процесса: 
комфортность обучения; реализацию субъектной позиции; возможность выбора 
обучающимся образовательной траектории и содержания образования, индивидуализацию 
процесса обучения.  

Отличительной особенностью получения образования является ее неопределенность. 
Невозможно заранее увидеть результат, оценить уровень применимости полученных 
знаний. Поэтому, выбирая ту или иную образовательную организацию, сообщество ищет 
«сигналы» качества реализуемого процесса [1]. К ним относятся: образовательные 
стандарты; учебные программы; методы, средства, формы обучения; сертификаты, 
лицензии, аттестаты. Обширное многообразие перечисленных составляющих выбора 
вызвало конкуренцию учреждений на рынке образовательных услуг. 
Конкурентоспособность является движущей силой качества образования [4]. 

Основная часть. Понятием «качество образования» обозначаем соответствие 
образования многообразным потребностям, интересам личности, общества, государства. 
Образовательная организация, отвечающая данной характеристике, использует в своей 
деятельности ряд маркетинговых инструментов, содержание которых рассмотрим 
подробнее. 
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Анализируя современный рынок образования образовательное учреждение создает 
стратегию, в которой раскрываются миссия и цели данного учреждения, мониторинг 
качества и эффективности работы, а также путь его развития. Разрабатываются программы 
и процедуры по реализации намеченной стратегии [2]. Насчитывается более 20 типовых 
стратегий и множество их модификаций (лидерство по качеству, дифференциация, 
фокусировка, диверсификация и прочее). 

Одним из основных инструментов образовательного маркетинга является фирменный 
стиль образовательного учреждения: рекламный слоган (девиз), форменная одежда, 
эмблема, уникальное название и т.д. 

Реклама как элемент всех маркетинговых инструментов предназначена формировать и 
поддерживать интерес к образовательному учреждению. Связь с общественностью, «день 
открытых дверей», научно - практические конференции другие мероприятия направлены на 
согласование деятельности организации с интересами общества, достижением 
взаимопонимания, с целью повышения качества образования.  

Получение качественного образования, отвечающего запросам государства, реализуется 
в том учебном заведении, которое контактирует с реальными и потенциальными 
потребителями образовательных услуг, а также социумом в целом, не оставляя в стороне 
работодателей и спонсоров. Таким образом, формируется свой уникальный имидж – 
отражение в сознании потенциальных потребителей действительных и перспективных 
характеристик получения образования. Качество образования будет достигаться в первую 
очередь за счет профессионализма персонала. Необходимо формировать у общества 
убежденность в качественном образовании, которая подтверждалась бы за счет 
выпускников и работодателей. На имидж влияют такие факторы, как: дипломы по 
результатам конкурсов, отзывы, благодарственные письма, авторитетность руководителей, 
квалификация преподавателей, внешний вид и оснащение учреждения, и прочее [3]. 

Заключение. Имидж образовательного учреждения складывается за счет того, что 
реализуются программы по подготовке кадров, которые реально будут пользоваться 
спросом, и востребованы на рынке труда. Выигрышная тактика поведения – «найти, 
изучить, понять, адаптировать, удовлетворить» [4].  

Образовательное учреждение будет успешным в предоставлении качественного 
образования лишь до тех пор, пока оно соответствует требованиям маркетинговой среды, 
изучает и анализирует изменения в современном мире и успешно адаптируется к ним. 
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Аннотация 
 Интенсификация развития и внедрения информационно - коммуникационных в 

профессиональную деятельность сотрудников офиса опосредует необходимость изучения 
разнообразного программного обеспечения в рамках высшего профессионального 
образования студентов экономических направлений. Вместе с тем, отсутствие единой 
классификации и большое количество различных сервисов, опосредуют проблему 
типологизации прикладных программ и облачных сервисов применительно к 
моделированию профессиональной деятельности будущего специалиста. В данной статье 
приведена авторская классификация облачных программных сервисов применительно к 
функциям современного менеджмента. Решение такой задачи предполагает использование 
методов сравнительного анализа и индукции, и позволяет повысить эффективность 
образовательного процесса в рамках моделирования будущей профессиональных задач 
студентов экономических направлений подготовки. 

Ключевые слова 
Облачные программные сервисы, функции менеджмента, система высшего образования. 
  
Асинхронность процессов глобализации в различных сферах национальной экономики, 

наряду с ростом информатизации общества предопределяют высокие требования к 
качеству подготовки будущих специалистов. В условиях перманентных изменений 
внешней среды наиболее востребованными свойствами сотрудника становятся 
адаптивность и мобильность, а современные методы управления трансформируются от 
формально - дисциплинарных к креативно - ситуационным. Данные изменения опосредуют 
необходимость активного освоения будущими специалистами различных программных 
сервисов, способствующих эффективному решению будущих профессиональных задач в 
рамках обучения.  

В то же время, существует проблема систематизации облачных сервисов в рамках 
образовательного процесса применительно к моделированию профессиональных задач 
студентов экономического направления. В целях решения данной задачи автором была 
разработана классификация облачных программных сервисов применительно к функциям 
современного менеджмента. 

Традиционно первичными информационными ресурсами выступают программно - 
аппаратные комплексы получившие название информационные системы, а также 
информационная инфраструктура образовательного учреждения. В качестве вторичных 
информационных ресурсов целесообразно рассматривать такое программное обеспечение, 
которое не является базовым, однако может значительно повысить эффективность 
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образовательного процесса при относительно низких финансовых затратах (облачные 
программные сервисы). 

Интенсификация использования облачных программных сервисов приобретает особую 
актуальность в рамках образовательного процесса, ввиду отсутствия необходимости 
приобретения дорогостоящих программных комплексов. К преимуществам использования 
облачных программных сервисов можно отнести широкий ассортимент сервисов, 
отсутствие “перегруженности” их функционала, возможность доступа к онлайн - сервису 
вне зависимости от геолокации при наличии интернет - подключения. 

Несмотря на ряд бесспорных преимуществ большинство облачных программных 
сервисов остаются без внимания преподавателей и студентов в виду отсутствия их 
унифицированной классификации в контексте моделирования профессиональной 
деятельности. 

Данная ситуация актуализирует необходимость классификации облачных программных 
сервисов в контексте функций менеджмента, таких как планирование, организация, 
мотивация, координация и контроль. Для наглядности автором была составлена таблица 1, 
позволяющая соотнести функции менеджмента с возможностями облачных сервисов. 

 
Таблица 1 - Классификация облачных  

программных сервисов применительно к функциям  
современного менеджмента. 

Функция 
менеджмента 

Целевое назначение 
облачного сервиса 

Перечень 
облачных 
сервисов 

Мультифункцио - 
нальный 

программный 
продукт 

 
Планирование Создание сетевого графика 

для детализации задач 
проекта, назначения ресурсов 
на задачи  
 

GanttPRO, 
Smartsheet, 
HyperOffice 

Microsoft Project 
Standard 

Работа с интерактивной 
доской задач для 
конкретизации целей и 
определения 
последовательности задач  

Trello, 
Kanbanchi, 
Tribe 

Мегаплан 

Планирование бизнес - 
процессов будущего проекта  

BizAgi Suite, 
Easy Redmine, 
Финолог 

ELMA, 
1С: Битрикс 

Организация  Обеспечение доступа 
сотрудников к 
информационным ресурсам 
через распределенную 
внутреннюю сеть (Интранет) 

Podio, 
eXo Platform  

Microsoft SharePoint 
Products, 
1С: Битрикс  
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 Настройка 
коммуникационной среды 
предприятия с помощью 
облачной телефонии  

Alltel24, 
Телфин 

Мегафон АТС,  
Билайн АТС 

Мотивация 
 

Мониторинг деятельности 
сотрудников на основе 
анализа и учета рабочего 
времени  

CrocoTime, 
Дисциплина 

BusinessStudio 

Внедрение геймификации в 
профессиональную 
деятельность сотрудников 

Workandplay, 
Пряники 

1С - Битрикс: 
Корпоративный 
портал 12.0 

Координация Обеспечение непрерывности 
и бесперебойности бизнес - 
процессов с помощью 
электронного 
документооборота 

Google 
Документы, 
Formz, 
ЭДО портал 

Verdox 
 

Реализация взаимодействия 
между сотрудниками с 
помощью онлайн - чатов.  

Slack, 
Basecamp 

Битрикс 24 

Контроль Отслеживание 
эффективности работы с 
клиентами на базе CRM - 
cистемы 

LPTracker, 
Flowlu, 
Клиентская 
База  

Битрикс 24  

Анализ ключевых 
показателей деятельности 
организации  

KPI Fire BusinessStudio 

 
 На ряду с перечнем облачных программных сервисов, классифицированных по 

целевому назначению нами приводится мультифункциональный продукт, совмещающий в 
себе более обширный инструментарий. Несмотря на то, что данная классификация не 
претендует на завершенность, ввиду существования большого количества типовых 
программных продуктов и облачных сервисов, однако она способна указать на область 
применения облачных программных продуктов для повышения эффективности 
образовательного процесса для студентов экономического направления обучения. 

Данная классификация может быть полезна как для руководителей малого и среднего 
бизнеса, не имеющих комплексной информационной системы на предприятии, так и 
руководителям крупных организаций, желающих освоить дополнительные инструменты 
повышения эффективности управления внутренними и внешними бизнес - процессами 
организации. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОНСЕРВАТИЗМА  

 
Аннотация  
Актуальность определяется необходимостью осмысления причин усиления 

педагогического консерватизма и минимизации его последствий. Цель: рассмотреть 
мировоззренческую природу педагогического консерватизма, отражающегося на состоянии 
практики образования. Методы: теоретического исследования, включающие 
междисциплинарный анализ и синтез информации из научной литературы; эмпирические 
методы: изучение опыта взаимоотношений педагогов и обучающихся в 
культурологическом контексте. Результат: установлено, что негативные изменения в 
культурной практике образовательного взаимодействия во многом определяются 
консервативными традициями. Выводы: педагогический консерватизм является 
объективной данностью, определяющей профессионально - культурные формы 
взаимодействия. 

Ключевые слова: 
Консерватизм, педагогический консерватизм, мировоззрение, культура, социокультурное 

пространство 
Обращение к проблеме мировоззренческой природы педагогического консерватизма 

определяется радикальным обновлением содержания деятельности современной школы, 
обусловленного новыми культурными условиями, когда для современных молодых людей 
образованием «не задается ценностно - смысловое пространство быть человеком» 
(Е.А.Климов), а цель образования обозначается экономическим показателем 
«эффективность». Либеральные реформы образования вызвали болезненную реакцию в 
профессиональной учительской среде. Традиционный профессиональный менталитет 
педагога оказался невосприимчивым к «общечеловеческим ценностям», выработанным в 
мыслительной лаборатории «уникальной, но не универсальной цивилизации Запада» (А. 
Тойнби). «Объективация новых ценностных установок и мотивов поведения,…изменяет и 
социокультурное пространство…Непринятое, осуждаемое вчера, изменив свой смысл и 
значение, становится нормой сегодня» [4]. В новом социокультурном пространстве, 
характеризующимся резким снижением гедонистического значения национального 
образования, педагогический консерватизм обрел новую культурную значимость, 
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заключающуюся в принципиальном отвержении рискованных социальных экспериментов 
в образовании, изменяющих отношения между людьми и формирующих образы реального 
мира, деформирующие содержание и направленность ценностного сознания человека. 
«Социальные эксперименты <в образовании> направлены на вытеснение традиционных 
механизмов и каналов трансляции социокультурного опыта и системы ценностей, 
благодаря чему создается качественно иная культурная среда» [5]. Идея педагогического 
консерватизма основана «на бережном отношении к исторической и социокультурной 
традиции, воспринимаемой как живой, передающий через века опыт поколений» (Э.А. 
Попов). Феномен ренессанса педагогического консерватизма стал результатом неумелого, 
европоцентрированного осуществления реформационно - модернизационных процессов в 
образовании, направленных на разрушение национальной культуры, которая «…требует 
стабильности. Культура – это система убеждений и связей между людьми, позволяющая им 
помогать друг другу... Когда говорят, что у нас инновационная культура, то порождают 
противоречие внутри одной фразы: культура по своей природе (это не значит, что в ней нет 
инновационных элементов) тяготеет к консервативности. Иначе говоря, если не будет 
исконного консерватизма культуры, общество развалится и прекратит свое существование» 
[3].В этом смысле педагогический консерватизм гуманен, в то время как либерализму 
отказывается в гуманистическом содержании (Ю.Г. Волков, A.A. Зиновьев, B.C. Малицкий 
A.C. Панарин). Важным исследовательским вопросом является определение 
мировоззренческой природы педагогического консерватизма. В зарубежной и 
отечественной науке принято возводить происхождение консервативного мировоззрения к 
«идеальным» моделям (H.A. Бердяев, А. Валицкий, Э. Гидденс, К. Поппер, Вл.С. Соловьев, Э. 
Хобсбаум и др.). Размышляя о мировоззренческой природе рассматриваемого культурного 
феномена, мы придерживаемся мнения представителей психологического подхода к 
определению консерватизма как особого типа мышления и поведения, ориентированных на 
органичное, актуализированное присутствие прошлого в настоящем; шок от изменений, 
способных нарушить привычный ход жизни и сложившиеся социальные отношения (П. 
Виррек, Я. Гиллмор, Р. Кирк, А.Ю. Мельвиль, М. Оукшот, К. Росситер, Н.О. Салливан, Р. 
Скрутон, Ф. Хирншоу). Консерватизм – это и «теоретическая установка по отношению ко 
всему ценному в идейном наследии и творчеству нового знания» [7]. Консерватор − 
решительный противник всякой крутой ломки, разрыва преемственности, попрания 
традиций [6]. Мировоззренческая природа педагогического консерватизма заключается в 
специфичности типа педагогического мышления и поведения, определяющего практику 
воспитания и обучения, основанную на активном сопротивлении механизмам социального 
конструирования новой реальности, вытесняющей ранее сложившиеся и ставшие 
стереотипными традиционные эталоны взаимоотношений между социальными 
субъектами. Главной ценностью педагогического консерватизма признается стабильность. 
С позиций культурологического подхода педагогический консерватизм является 1) 
культурным явлением, опирающимся на идею традиции и преемственности в 
педагогической действительности; 2) культурной нормой, традицией передачи опыта 
педагогами, апеллирующими к ценностям и идеалам традиционного педагогического 
творчества; 3) совокупностью признаков образовательных отношений, формируемых под 
влиянием историко - социальных и образовательно - экономических факторов, 
обуславливающих специфику культурного пространства («консерватизм каждый раз 
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выступает конкретным срезом общественного сознания») [1]; 4) профессиональной 
ценностью, так как ориентируется на сохранение основополагающих общественных 
ценностей и их осуществление последующими поколениями педагогов. 
Мировоззренческая природа педагогического консерватизма основана на критической 
оценке либеральной трактовки свободы в образовании; отстаивании авторитета педагога 
как сакральной ценности школы; непризнании обучающихся полноправными субъектами 
образовательного процесса; апеллировании к традиционным, устоявшимся и 
признаваемым наиболее эффективными формам воспитания и обучения; традиционализме 
в управлении детским коллективом, выражаемым в убеждении о необходимости 
сохранения ведущей роли педагога при допущении крайне ограниченного детского 
самоуправления, имеющего характер «лубочного». На основании изложенного можно 
утверждать, что педагогический консерватизм как тип мировоззрения является 
объективной данностью, духовным наследием российской педагогической консервативно - 
охранительной мысли, нравственной основой, определяющей профессионально - 
культурные формы творческого взаимодействия педагога и учащихся, педагога и общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИОННОГО СОСТАВА ЛИМФОЦИТОВ И 
УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ CD282 И CD284 МОНОЦИТАМИ 

ПУПОВИННОЙ КРОВИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация. С целью оценки иммунологических показателей у детей проведено 
исследование 64 образцов пуповинной крови новорожденных, из них 15 детей с 
гестационным возрастом 32 - 33 недели (1 - я основная группа), 22 ребенка с ГВ 34 - 36 (2 - 
я основная группа) и 27 новорожденных с ГВ 37 - 41 неделя (группа сравнения). 
Установлено, что основной популяционный состав лимфоцитов и количество 
активированных моноцитов (CD14+CD282+, CD14+CD284+) недоношенных детей к 
моменту рождения, вне зависимости от течения антенатального периода, соответствует 
показателям доношенных новорожденных. 

Ключевые слова: недоношенные дети, TLR2, TLR4, показатели иммунитета, 
пуповинная кровь. 

Актуальность. Иммунная система человека состоит из неспецифического 
(врожденного, переданного генетическим путем) и специфического иммунитета, который 
формируется в течение его жизни. Врожденная иммунная система образует первую линию 
защиты на пути инфекционных агентов, проникающих в организм человека [1]. Одной из 
основных функций врожденных механизмов защиты является идентификация сходных 
фрагментов молекул, присутствующих у различных патогенов [2]. Для объяснения 
принципов действия врожденного иммунитета, сформулирована стратегия распознавания 
микроорганизмов на основе наличия у них общих патоген - ассоциированных 
молекулярных структур (pathogen - associated molecular patterns), которая осуществляется с 
помощью патоген - распознающих рецепторов (pattern recognition receptors, PRRs). 
Наиболее важными представителями семейства сигнальных PRRs являются Toll - 
подобные рецепторы (TLRs) [3]. Инфекция является одним из основных факторов, 
оказывающих влияние на изменение экспрессии TLRs. В зависимости от природы патогена 
наблюдается усиление экспрессии того или иного TLRs [4]. В частности, TLR2 (CD282) 
является сигнальным рецептором для компонентов грамположительной бактерии 
клеточной стенки пептидогликана (PGN) и липотейхоевой кислоты (LTA), а TLR4 (CD284) 
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является основным сигнальным рецептором для грамотрицательного компонента 
клеточной стенки липополисахарида [5,6]. 

Адаптивная иммунная система является высокоспецифичной структурой, которая 
способна распознавать чужеродные пептидные антигены посредством рецепторных 
взаимодействий между Т - клетками и антиген - представляющими клетками (АПК). 
Адаптивный иммунитет устанавливает долгосрочную иммунологическую память, в 
результате чего происходит клональное размножение T - лимфоцитов, которые 
перекрестно взаимодействуют с B - клетками, а те, в свою очередь, производят 
антигенспецифические антитела. Компоненты адаптивного иммунитета, Т - и В - 
лимфоциты имеют свои собственные уникальные рецепторы, которые образуются в тимусе 
в результате клеточного созревания. Высокая специфичность адаптивной иммунной 
системы позволяет Т и В - клеткам генерировать огромное число реакций на различные 
патогены.  

Иммунологические показатели пуповинной крови новорожденного отражают степень 
зрелости иммунной системы, сформировавшейся на протяжении антенатального периода, и 
являются стартовой характеристикой противоинфекционной резистентности ребенка, от 
которой в дальнейшем зависит риск реализации инфекционной патологии [7]. 

Изменения функциональной активности нейтрофилов и других клеток врожденного 
иммунитета, недостаточность гуморальных факторов врождённого иммунитета 
недоношенных новорожденных отражают физиологическую адаптацию организма плода к 
условиям внутриутробного развития, среда которого в норме стерильна и не требует 
выраженного иммунологического ответа. В настоящее время нет единого мнения о 
состоянии иммунной системы недоношенных детей. Согласно данным одних авторов 
снижение показателей клеточного и гуморального иммунитета у недоношенных детей по 
сравнении с доношенными детьми, обусловлено функциональной незрелостью иммунных 
реакций к моменту рождения, которые постепенно формируются с увеличением 
гестационного возраста [8,9]. Другие авторы считают, что изменение показателей 
иммунитета преждевременно родившихся детей обусловлены влиянием неблагоприятных 
факторов в течение антенатального периода [10,11]. 

Цель исследования: оценить популяционный состав лимфоцитов и уровень экспрессии 
рецептора TLR 2, 4 моноцитами пуповинной крови новорожденных в зависимости от 
гестационного возраста. 

Материалы и методы. 
Проведено исследование 64 образцов пуповинной крови новорожденных, из них 15 

детей с гестационным возрастом 32 - 33 недели (1 - я основная группа), 22 ребенка с ГВ 34 - 
36 (2 - я основная группа) и 27 новорожденных с ГВ 37 - 41 неделя (группа сравнения). 
Исследование включало оценку основных популяций лимфоцитов (CD3+ / CD3+, CD19+ / 
CD3–, CD4+ / CD3+, CD8+ / CD3+, CD16 / 56+ / CD3–) и количества активированных 
моноцитов (CD282+CD14+, CD284+СD14+) с использованием метода проточной 
цитометрии. Статистическую обработку результатов исследований проводили с 
использованием пакетов прикладных программ Microsoft Excel 2010 и Statistica 6. При 
оценке качественных признаков, указывали абсолютное значение и относительную 
величину в процентах, количественные данные представляли в виде медианы (Ме), 
нижнего и верхнего квартилей (25 - го и 75 - го перцентилей, Р25 и Р75). Сравнение 
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проверку статистических гипотез о совпадении наблюдаемых и ожидаемых частот 
качественных признаков осуществляли с использованием критерия хи - квадрат (χ2) и 
точного критерия Фишера. Сравнение количественных признаков осуществляли c 
использованием Критерия Манна - Уитни. Статистическую значимость различий (р), с 
учетом поправки Бонферони принимали равным менее или равным 0,017. 

Результаты и обсуждения 
Анализ течения беременности показал, что наиболее частыми осложнениями у матерей 

недоношенных детей (1 - я и 2 - я группы) явились: хроническая фетоплацентарная 
недостаточность (субкомпенсированная – 40 % и 9,1 % , р=0,042; декомпенсированная – 20 
% и 9 % случаев, р>0,05), угроза невынашивания беременности (60 % и 9 % случаев, 
р=0,002), преэклампсия (средней степени – 60 % и 18,2 % , р=0,015; тяжёлой степени – 0 % 
и 9 % случаев, р>0,05), нарушение маточно - плацентарного кровообращения (I - II степени 
–20 % и 0 % случаев, р=0,059; III степени – 20 % и 9 % случаев, р>0,05). Родоразрешение 
женщин проводилось оперативным путём в 100 % случаев, средний срок гестации 
новорожденных 1 - й и 2 - й группы составил 32,92±0,49 и 35,4±0,5 недели соответственно 
(p<0,0001 случаях).  

Основные антропометрические показатели наблюдаемых детей представлены в таблице 
1.  

 
Таблица 1 - Средние антропометрические показатели  

при рождении у наблюдаемых детей (М ± m) 
Показатели Дети с 

гестационным 
возрастом 32 - 
33 нед (n=15) 

Дети с 
гестационным 
возрастом 34 - 
36 нед (n=22) 

Группа 
сравнения 
(n=27) 

Уровень 
значимости (р) 

Средняя 
масса тела, г  

1790,08 ±625,4 2812,0±670,8 3552,0 ±502,6 р1 - 3, 2 - 3, 1 - 

2≤0,008 
Средняя 
длина тела, см 

43,7 ±5,07 46,6±3,2 52,0 ±2,2 р1 - 3, 2 - 3, 1 - 

2<0,001 
Средняя 
окружность 
головы, см 

30,3±3,8 32,5±2,1 35,1±1,7 Р<1 - 3, 2 - 3, 1 - 

2<0,010 

Средняя 
окружность 
груди, см 

29,7±4,2 32,1±2,7 35,1±1,7 р≤0,017 

 
Средняя оценка по шкале Апгар на 1 - й минуте у детей основных групп составила 

5,43±1,24 и 5,7±1,16 баллов соответственно (р1 - 2=0,002), на 5 - й минуте 6,96±0,63 и 
7,1±0,57 баллов (р1 - 2=0,001). В группе сравнения – 7,0±0,65 и 7,93±0,45 баллов. Состояние 
детей оценивалось как среднетяжелое в первой группе в 41,7 % случаев, во второй группе 
63,6 % , а тяжёлое – в 58,3 % и 36,4 % соответственно. Течение раннего неонатального 
периода новорожденных характеризовалось наличием сочетанной патологии. 
Перинатальное поражение ЦНС умеренной степени тяжести наблюдалось у всех 
недоношенных детей. Внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) I степени 
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регистрировались в 8 % и 36 % случаев в 1 - й и 2 - й группах. Половина детей каждой из 
основных групп перенесла респираторный дистресс - синдром (53,3 % и 50 % случаев), 
внутриутробная инфекция диагностирована в 20 % и 18,2 % случаев.  

При иммунологическом исследовании пуповинной крови у новорожденных основных 
групп отмечалось статистически значимое уменьшение абсолютного количества 
лейкоцитов в сравнении с доношенными детьми (р1 - 3, 2 - 3≤0,017) (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Иммунологические показатели пуповинной крови новорожденных 

Показатели 1 - я группа – 
дети с 
гестационным 
возрастом 32 - 
33 нед (n=15) 

2 - я группа – 
дети с 
гестационным 
возрастом 34 - 
36 нед (n=22) 

3 - я группа – 
дети с 
гестационным 
возрастом 37 - 
40 нед (n=27) 

Уровень 
значимости 
(р) 

Ме (Р25 - Р75) Ме (Р25 - Р75) Ме (Р25 - Р75) 
Лейкоциты, 109 
/ л 

5,8 (4,7 - 8,02) 7,95 (6,7 - 9,6) 10,85 (9,0 - 
14,37) 

р1 - 3, 2 - 

3≤0,017 
Лимфоциты, %  56,0 (44,0 - 60,0) 51,0 (42,2 - 56,0) 34,0 (29,5 - 41,5) р1 - 3, 2 - 

3=0,001 
Лимфоциты, 
109 / л 

2,94 (2,55 - 4,2) 3,81 (2,94 - 4,9) 4,25(3,24 - 5,03)  

CD3, %  50,0 (41,5 - 55,5) 54,0 (43,5 - 56,7) 40,0 (33,5 - 57,0)  
CD3, 109 / л 1,63 (1,17 - 2,26) 1,88 (1,52 - 2,30) 1,8 (1,15 - 2,42)  
CD19, %  13,0 (9,5 - 18,0) 15,0 (12,0 - 16,7) 11,0 (8,0 - 15,0)  
CD19, 109 / л 0,47 (0,31 - 0,61) 0,58 (0,41 - 0,70) 0,38 (0,29 - 0,62)  
CD4, %  35,0 (28,0 - 41,0) 37,0 (31,0 - 39,0) 32,0 (23,0 - 43,0)  
CD4, 109 / л 1,34 (0,76 - 1,69) 1,32 (1,01 - 1,63) 1,26 (0,84 - 1,91)  
CD8, %  15,0 (11,0 - 19,0) 13,5 (12,0 - 18,0) 12,0 (8,5 - 17,5)  
CD8, 109 / л 0,5 (0,36 - 0,67) 0,61 (0,46 - 0,66) 0,54 (0,35 - 0,60)  
CD16 / 56, %  6,0 (4,5 - 8,5) 5,5 (4,25 - 10,0) 5,0 (3,0 - 8,5)  
CD16 / 56, 109 / 
л 

0,17 (0,14 - 0,31) 0,25 (0,13 - 0,36) 0,18 (0,12 - 0,34)  

CD4 / CD8 2,18 (1,74 - 2,79) 2,48 (1,88 - 3,12) 2,63 (2,1 - 3,29)  
CD14+CD282+, 
%  

50,0(38,0 - 62,0) 31,5(21,2 - 54,5) 51,5 (28,0 - 67,0)  

CD14+CD282+, 
109 / л 

0,25 (0,13 - 0,43) 0,15 (0,11 - 0,26) 0,41 (0,29 - 0,92) Р1 - 3=0,06 
Р2 - 3=0,08 

CD14+CD284+, 
%  

30 (29 - 50,12) 46,7 
(36,8 - 53,0) 

50,4 
(40,2 - 61,0) 

 

CD284, 109 / л 0,31(0,21 - 0,49) 0,34 (0,28 - 0,51) 0,44 (0,31 - 0,57)  
 
Относительное содержание лимфоцитов у этих детей статистически значимо превышало 

показатели группы сравнения (р1 - 3, 2 - 3=0,001). Наличие относительного лимфоцитоза на 
фоне лейкопении у недоношенных детей в 32 - 36 недель ГВ, отсутствие различий в 
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количестве CD3 - , CD19 - , CD4 - и CD8 - популяций, а также натуральных киллеров 
(CD16,56), свидетельствует о достижении в становлении клеточного звена иммунитета 
необходимого числа зрелых клеток по основным популяциям лимфоцитов, что согласуется 
с данными литературы [5,12].  

При исследовании уровня экспрессии маркеров активации моноцитов пуповинной крови 
недоношенных и доношенных новорожденных, достоверно значимых различий не 
выявлено, за исключением снижения на уровне тенденции абсолютного числа клеток 
несущих TLR2 рецепторы, что указывает на изначальную готовность моноцитов к 
распознаванию потенциальных патогенов с целью дальнейшей презентации антигена 
клеткам адаптивного иммунитета.  

Вывод. Таким образом, основной популяционный состав лимфоцитов и количество 
активированных моноцитов (CD14+CD282+, CD14+CD284+) недоношенных детей к 
моменту рождения, вне зависимости от течения антенатального периода, соответствует 
показателям доношенных новорожденных, что свидетельствует об отсутствии 
существенного влияния внутриутробных факторов риска на показатели клеточного звена 
иммунной системы, и способности ребенка, к развитию полноценного иммунного ответа 
начиная с 32 недели гестационного возраста.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гаврилова Н.А., Гаджиева Н.С., Сапожников А.М., Карамышева Е.И. Особенности 
клинической картины, состояния врожденного иммунитета на примере экспрессии толл - 
рецепторов на клетках периферической крови у пациентов с увеитами различного генеза // 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. - 2016. - 
№4. - С.1482 - 1487 

2. Кубанов А.А., Абрамова Т.В. Распознающие рецепторы врожденного иммунитета 
(Toll - подобные рецепторы) в патогенезе заболеваний кожи // Цитокины и воспаление. – 
2015. – Т. 14. – № 1. – С. 11–17. 

3. Коровкина Е. С., Кажарова С. В. Роль Toll - подобных рецепторов в патогенезе 
воспалительных заболеваний бронхолегочной системы // Инфекция и иммунитет. – 2016. – 
Т. 6. – №. 2. 

4. Renn C.N., Sanchez D.J., Ochoa M.T., Legaspi A.J., Oh C.K., et al. TLR activation of 
Langerhans cell - like dendritic cells triggers an antiviral immune response. // J. Immunol. – 2006. – 
vol. 177. – no. 1. – p. 298–305. 

5. Ostergaard M. V., Cilieborg, M. S., Skovgaard, K., Schmidt, M., Sangild, P. T., & Bering, 
S. B. Preterm birth reduces nutrient absorption with limited effect on immune gene expression and 
gut colonization in pigs // Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. – 2015. – Т. 61. – №. 
4. – С. 481 - 490. 

6. Jia Y., Wang, K., Zhang, Z. J., Tong, Y. N., Han, D., et al. TLR2 / TLR4 activation induces 
Tregs and suppresses intestinal inflammation caused by Fusobacterium nucleatum in vivo // PloS 
one. – 2017. – Т. 12. – №. 10. 

7. Ремизова И.И., Чистякова Г.Н., Газиева И.А., Ляпунов В.А., Устьянцева Л.С. 
Иммунологические показатели пуповинной крови детей, родившихся от женщин с 
урогенитальной инфекцией // Медицинская иммунология. – 2015. – №3. – С.253 - 260 .  



134

8. Чистякова Г.Н., Ремизова И.И., Ляпунов В.А., Устьянцева Л.С. Фенотипическая и 
функциональная характеристика клеток врожденного и адаптивного иммунитета 
новорожденных различного гестационного возраста // Клиническая лабораторная 
диагностика. 2017. – Т.62. – №5. – С.286 - 290.  

9. Осиков М. В., Альмухаметова О. Н. Патогенез изменений и перспективные методы 
коррекции иммунного статуса у недоношенных новорожденных // Человек. Спорт. 
Медицина. – 2015. – №4. – С.30 - 36  

10. Ляпунов В. А., Устьянцева Л. С. Особенности популяционного состава лимфоцитов 
и уровень экспрессии рецептора TLR2 моноцитами пуповинной крови // Журнал 
акушерства и женских болезней. – 2016. – Т. 65. – №. спецвыпуск. 

11. Каракушикова А.С., Рахимова К.В., Абдуллаева Г.М. Особенности иммунного 
статуса недоношенных детей с перинатальной патологией в раннем неонатальном периоде 
// Педиатрия. – 2012. – Т. 91. – № 1. – С. 2025.  

12. Устьянцева Л. С., Чистякова Г. Н., Ремизова И. И., Захарова С. Ю., Шамова К. П., 
Бычкова С. В. Особенности врожденного и адаптивного иммунитета недоношенных детей 
с тяжелым гипоксически - ишемическим поражением центральной нервной системы // Рос. 
вестн. перинатол. и педиат. – 2017. – №3. – С.59 - 65  

© Боцьковская М.А., Ремизова И.И., Шамова К.П., 2018 
 
 
 

УДК 613.6.01 
 К.К.Гаджинов 
K.К. Gadzhinov 

студент 5 курса стомат. факультета  МГМСУ им. А.И.Евдокимова  
г. Москва, Россия 

5th year student stomatological faculty  MSUMS named after A. I. Evdokimov 
 Moscow, Russia 

E - mail: kgadzhinov@mail.ru 
 З.М.Чельдиева 
 Z.M.Cheldieva 

доцент, кандидат медиц наук  МГМСУ им.А.И.Евдокимова  
г. Москва, Россия 

Associate Professor, Candidate of Medical Sciences 
 MSUMS named after A.I. Evdokimov Moscow, Russia 

E - mail: zalina - 310@yandex.ru 
 
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
PRIMARY PREVENTION DENTAL DISEASE 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются методы профилактики стоматологических заболеваний, 

уделяя важное значение формированию культуры здорового образа жизни среди молодежи. 
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Материал основан на опыте участия авторов в деятельности общественно - 
государственной детско - юношеской организации - Российское движение школьников. В 
рамках основных направлений волонтерской деятельности по пропаганде ценностей 
здорового образа жизни авторами разработана программа «Методы первичной 
профилактики стоматологических заболеваний». 

Annotation 
 The article deals with methods of prevention of dental diseases, with the importance of the 

formation of a culture of healthy lifestyles among young people. The material is based on the 
experience of the authors' participation in the activities of public - goverment Children and Youth 
organization is Russian movement of schoolchildren . Within the framework of basic directions of 
volunteer activity on propaganda of values of healthy way of life an author is work out the program 
"Methods of primary prevention of dental diseases ". 

 Ключевые слова 
Культурно - просветительская деятельность, здоровый образ жизни, волонтерская 

деятельность, профилактика стоматологических заболеваний, предупреждение 
возникновения и развития заболеваний полости рта. 

Keywords 
 Cultural and educational activities, healthy lifestyle, volunteer activities, prevention of dental 

diseases, preventing the occurrence and development of oral ailments. 
Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни 

всё больше волнует наше общество. Сохранение здоровья подрастающего поколения - 
задача государственной важности [1]; [4]. Однако отношение к здоровью как к 
самоценности сопровождается зачастую неумением заботиться о нем. Некоторые дети 
слабо разбираются в вопросах здорового образа жизни, не имеют поддержки родителей и, 
как следствие этого, недостаточно заботятся о своем организме. Т.е. основная проблема не в 
здоровье, а в отсутствии знаний и навыков здорового образа жизни.  

Говоря словами президента нашей страны, В.В.Путина: «Люди должны осознать, что 
здоровый образ жизни – это личный успех каждого».  

Забота о здоровье должна стать одним из приоритетов работы всех педагогических 
коллективов и каждого педагога в отдельности. Важнейшим инструментом формирования 
ценности культуры здоровья и безопасного здорового образа жизни является 
просветительская работа. Санитарно - просветительские мероприятия должны проводиться 
в любом образовательном учреждении.[5]; [8] .  

В вопросах наиболее успешного лечения и профилактики заболеваний среди молодежи 
необходимо следовать принципу системности – не только правильно организовывать 
физические нагрузки, но и сочетать их с другими способами укрепления здоровья[6].  

Статья основана на опыте участия авторов в деятельности по проблемам 
здоровьесбережения в Северо - Осетинском региональном отделении Общероссийской 
общественно - государственной детско - юношеской организации - Российское движение 
школьников (All - Russian public - government Children and Youth organization «Russian 
movement of schoolchildren»). Организация создана в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 
общественно - государственной детско - юношеской организации «Российское движение 
школьников». Деятельность организации целиком сосредоточена на развитии и воспитании 
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молодежи. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать 
организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 
формированием личности.  

Для привлечения молодежи к участию в социально ценной волонтерской 
(добровольческой) деятельности активисты РДШ регулярно проводят заседания, массовые 
мероприятия. С целью популяризации здорового образа жизни, формирования у детей 
позитивного отношения к здоровому образу жизни, формирования активной жизненной 
позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в поведении и осознанном 
противостоянии разрушающим здоровье факторам, организованы круглые столы, встречи с 
интересными людьми, известными специалистами, в том числе спортсменами и медиками. 
Активистами волонтерского движения регионального отделения "Российское Движение 
Школьников" был предложен комплекс организационно - педагогических мероприятий по 
профилактике заболеваемости в молодежной среде в процессе социально - культурной 
деятельности.  

В рамках основных направлений волонтерской деятельности по пропаганде ценностей 
здорового образа жизни Гаджиновым Константином, студентом Московского 
государственного медико - стоматологического университета им.А.И.Евдокимова 
совместно с доцентом кафедры клинической стоматологии Чельдиевой Залиной 
Михайловной была разработана программа «Методы профилактики стоматологических 
заболеваний», в которую вошли следующие темы: «Профилактическая стоматология»; 
«Профилактика кариеса и его осложнений»; «Лечение пародонтита»; «Лечение гингивита»; 
[2]; [3]; [7]. Используя научно - экспериментальные данные, автором были проведены 
просветительские лекции с элементами дискуссии. Студенты, школьники и прочие 
участники организации проявили неподдельный интерес к данным темам, получили ответы 
на все интересующие их вопросы, а также объяснение, почему необходимо заботиться о 
здоровье полости рта. Существенным доводом является и то, что стоимость 
профилактических методов, в среднем, в десятки раз ниже стоимости лечения уже 
возникших стоматологических заболеваний» [2];[3];[5].  

 Стоматологическая заболеваемость в нашей стране достаточно велика, и следует 
ожидать дальнейшего ее увеличения, если не будут изменены в благоприятном 
направлении условия, влияющие на развитие заболеваний [2]. В настоящее время не 
вызывает сомнения целесообразность направления усилий всего общества на 
профилактику стоматологических заболеваний, особенно среди детей [7]. В связи с этим, 
будущие врачи - стоматологи должны быть подготовлены к работе в новых условиях, они 
должны иметь необходимые знания о принципах планирования, программах, средствах и 
методах профилактики основных стоматологических заболеваний.  

 Приоритетным направлением в современной стоматологии должно быть 
предупреждение возникновения и развития заболеваний полости рта. При помощи таких 
просветительских мероприятий, проводимых в региональной общественно - 
государственной детско - юношеской организации «Российское движение школьников», 
осуществляется комплексное целевое влияние на вопросы здравоохранения. 

Закончить свою работу хочется словами великого Гиппократа: «Здоровье есть 
высочайшее богатство человека». Храните и умножайте свое богатство. 
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Современная медицина далеко продвинулась в своем развитии. Аддитивные технологии, 

использующие возможности 3D - печати и нанотехнологии, помогают в реализации самых 
удивительных идей. К примеру, современная медицина заинтересована в скорейшем 
появлении прототипов тугих и гипсовых повязок, используемых для лечения различных 
травм, которым уже придумали название: «умные» бинты.  

Главным недостатком существующих ранозаживляющих методов фиксации является 
необходимость их частой смены, на начальной стадии это требуется для контроля за 
степенью чистоты и степенью инфицирования раны, впоследствии частое вмешательство 
не требуется, но процесс реабилитации нельзя оставлять без присмотра. Вот тут и 
пригодилось бы использование заживляющих «умных» бинтов, способных при помощи 
нано - датчиков с беспроводной 5G - передачей данных на принимающее устройство 
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(компьютер или смартфон) вести контроль за состоянием травмированной зоны. Под 5G - 
передачей данных понимается увеличение скорости обмена информацией для мобильных 
телефонов и планшетов, включая сюда возможность поддержки связей типа «умный» дом, 
«умный» автомобиль, Интернет вещи и другую технику. 

Над созданием смарт - бандажа, включающего в себя такие нано - датчики, 
продолжительное время трудится Институт биологии (ILS) Университета Суонси города 
Уэльс, Великобритания. Нано - датчики, предлагается встраивать в бинты в процессе их 
трехмерной печати. Смарт - бинты дадут возможность пациентам самим отслеживать 
состояние своей травмы, но пока главный упор делается на интеграцию «умных» бинтов с 
лечащим врачом, передавая на его принимающее устройство данные о состоянии как 
травмированной зоны, и так, возможно и данные об общем самочувствии человека.  

Для изготовления смарт - бандажей, используемых при лечении открытых переломов. 
используют трехмерную 3D - печать. Эти печатные повязки производят по технологии 
селективного лазерного спекания. (СЛС - метод аддитивного производства), которая 
заключается в спекании мелкодисперсного порошкового материала с помощью лазера. 
Первые эксперименты проводились с металлическим порошковым материалом, 
впоследствии предполагается использование биоразлагаемого PLA пластика. 

Порядок наложения ортеза. Сначала пациенту накладывают гипсовую повязку, 
поскольку именно такой способ фиксации позволяет травматологам идеально 
зафиксировать поврежденные участки кости. Сломанная конечность проходит трехмерное 
сканирование, результаты обрабатывает компьютер и отсылает на 3D - принтер. Процесс 
нацеливания и движения лазера осуществляется автоматически по заранее созданной 3D - 
модели, которая может быть создана в графическом редакторе (например, AutoCAD). 
Процесс формирования 3D - модели требует 3–5 минут а на 3D печать шины уходит от 24 
до 72 часов. Через неделю гипсовая повязка заменяется пластиковой. Для этого плоскую 
шину, вышедшую из принтера, нагревают и врач придает бандажу нужную форму. Такие 
повязки изготавливаются индивидуально, их форма точно повторяет все изгибы 
травмированной конечности, они прочные и легкие. Смарт - бандажи, в отличие от 
обыкновенных гипсовых повязок, более гигиеничны, пропускают воздух, также их можно 
мыть в воде. Причем «умный» бинт может самостоятельно анализировать информацию и 
передавать ее лечащему врачу, что позволяет назначить соответствующее лечение. Кроме 
того, в используемый состав порошка добавляется специальный индикатор, который в 
случае развития инфекции меняет цвет повязки. В этом случае пациенту следует 
немедленно обратиться к врачу.  

Отметим, что в 2014 году группа аспирантов из Торонто активно разрабатывала 3D - 
печатные бандажные повязки со специальным биологическим покрытием, способные 
помочь в лечении ожогов.  

Все перечисленные разработки проходят клинические испытания, успешные завершения 
которых, надеемся, в скором будущем пополнят рынок медицинских услуг удобными 
средствами фиксации и реабилитации в виде смарт - бандажей и «умных» бинтов. Но 
проблема в том, что 3D - печатные устройства и материалы стоят дорого и нуждаются в 
постоянном обслуживании. Стоимость изделий снизится только тогда, когда технологии 
3D - печати усовершенствуются и использование «умных» бинтов станет целесообразным. 
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ВЛИЯНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ РТА У ДЕТЕЙ 

 
 Аннотация: Качество и химический состав продуктов питания оказывают огромное 

влияние на состояние здоровья человека, в частности на здоровье полости рта. В данной 
статье сравнивается состояние твердых тканей зубов, уровня гигиены и здоровье десен у 
детей с различной системой питания. В исследовании приняли участие 98 детей в возрасте 
от 6 - 12 лет, которые были разделены на две группы в зависимости от принципов питания в 
их семьях. Уровень здоровья полости рта оценивался у них по следующим индексам: 
интенсивность кариеса, индекс гигиены Федорова - Володкиной и индекс РМА.В 
результате нашего исследования мы пришли к выводу, что уровень гигиены, 
кариесрезестентность эмали и состояние десны у детей из семей, чьи родители 
придерживаются принципов правильного питания значительно лучше. 
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Актуальность: Факторы, способствующие возникновению кариозных поражений зубов 

разнообразны. [2,с.50].В современном обществе прослеживаются неблагоприятные 
тенденции, связанные с питанием, современный человек включает в свой рацион много 
углеводов, имеющих высокий кариесогенный потенциал, и дети не являются исключением. 
[1 с. 125; 3 с,14; 5 с.384]. От характера продуктов питания зависит состояние твердых 
тканей зубов, десен, скорость образования зубного налета, стимуляция слюноотделения. [4 
с.344]. Поэтому проблема изучения влияния углеводистой пищи на здоровье полости рта 
является актуальной. 

Цель: Определить уровень гигиены, склонность к заболеванию кариесом и воспалению 
десны у детей различным рационом питания. 

Материалы и методы исследования: В исследовании приняли участие 98 детей в 
возрасте от 6 - 12 лет: 1 группа - это 49 детей, из семей где родители не придерживаются 
принципов правильного питания (контрольная группа); 2 группа - это 49 детей, чьи 
родители придерживаются принципов правильного питания и прививают их детям (группа 
наблюдения). 

Состояние тканей полости рта оценивали с помощью индекса РМА (папиллярно - 
маргинально - альвеолярный), что позволяет оценить воспалительный процесс в десне. Для 
оценки пораженности зубов кариесом использовали показатели распространенности и 
интенсивности кариеса - КПУ + кп (кариозные, пломбированные, удаленные). 

Результаты исследования. При анализе данных индекса гигиены по Федорову - 
Володкиной обнаружено: у детей из 2 группы (группа наблюдения) хороший 
гигиенический индекс, соответствующий 1,1 - 1,5 баллам был определен в 66,6 % детей, 
удовлетворительный индекс гигиены, соответственно, 1,6 - 2,0 балла был установлен у 25 % 
детей, неудовлетворительный гигиенический показатель, соответствующий 2,1 - 2,5 
баллам, наблюдался в 8,3 % испытуемых. Плохой и очень плохой индекс гигиены полости 
рта, соответствующий 2,6 - 3,4, и 3,5 - 5,0 баллам, у представителей данной группы не 
выявлено. 

Что касается показателей индекса Федорова - Володкиной у детей из 1 группы 
(контрольная группа) они несколько отличаются: показатели, указывающие на хорошее 
состояние гигиены полости рта были определены в 61 % случаев, 18,8 % имели 
удовлетворительный показатель гигиены полости рта, неудовлетворительное 
гигиеническое состояние наблюдался в 15,3 % , плохое состояние было отмечено у 4,9 % 
детей, очень плохой уровень гигиены в данной группы детей не выявлен. 

 

 
Рис. 1 Сравнение гигиенического индекса у детей 1 и 2 групп 
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При анализе данных по индексу РМА получены следующие результаты: у 86,3 % детей, 
из 2 группы (группа наблюдения), воспаление десен не наблюдалось, остальные 13,7 % 
имели незначительное воспаление (до 20 % от общего количества зубов), что, в 
соответствии с критерием оценки, соответствует легкой степени тяжести гингивита. 
Несколько иная картина наблюдалась у детей 1 группы (группа контроля): отсутствие 
воспалительного процесса в тканях десны наблюдалась у 76,8 % детей, 19,3 % испытуемых 
из данной группы имели легкую степень гингивита, у 3,9 % детей определена средняя 
степень тяжести гингивита. 

 

 
Рис.2 Сравнение воспаления в десне у детей 1 и 2 групп 

 
Показатели распространенности и интенсивности кариеса были следующими: у детей 2 - 

й группы (группа наблюдения) распространенность кариеса составила 47,9 % , что 
указывает на средний уровень. Интенсивность при этом была следующей: низкий 
показатель интенсивности кариеса (1,2 - 2,6), был установлен в 30,1 % , средние показатели 
интенсивности были зафиксированы у 52,1 % , показатель интенсивности кариеса 4,5 - 6,5, 
что соответствует высокому уровню поражения, наблюдался у 17,8 % детей. 

Анализируя результаты 1 - й группы (группа контроля) отмечается тенденция 
увеличения распространенности и интенсивности кариеса по сравнению с 2 - й группой. 
Распространенность кариеса зубов в этой группе составила 64 % . Относительно 
интенсивности показатели следующие: низкая интенсивность кариеса была обнаружена в 
12,7 % , средний уровень оказывался в 67,2 % , показатель интенсивности высокого уровня 
наблюдался в 14,5 % детей, 5,4 % составляли дети, которые имели показатель 
интенсивности 6, 6 и выше, что соответствует очень высокому уровню. 

 

 
Рис 3. Сравнение интенсивности кариеса среди детей 1 и 2 групп 

 
Вывод. Индекс РМА показывают, что состояние тканей десны у детей из 2 группы 

несколько лучше, по сравнению с 1 группой, и как один из факторов, на это влияет рацион 
питания. Пятикратный прием пищи, учитывая 2 - й завтрак (фрукт) и полдник (творог, 
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сырники), детьми, чьи родители придерживаются принципов правильного питания, 
помогает устранению «перекусов», во время которых в рационе детей, из семей с обычной 
системой питания, присутствовали вредные для зубов продукты, такие как сладкие 
газированные напитки, разнообразные липкие сладости и др. 

По результатам исследований показатели интенсивности и распространенности кариеса 
указывают на рост уровня заболеваемости у детей 1 - й группы по сравнению с 2 - й .  
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИММУНОМОДУЛЯЦИИ  
В СТОМАТОЛОГИИ 

 
Иммунотерапия представляет собой раздел практической иммунологии, задачей которой 

является лечение иммунологическими препаратами, нацеленными на иммунную систему: 
антитела или сыворотки, моноклональные антитела, препараты микробного 
происхождения, цитокиновую и антицитокиновую терапию, клеточную терапию. 
Иммунотерапия как вспомогательный метод используется при инфекционных и 
онкологических заболеваниях [5]. 
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Существует несколько видов иммунотерапии: 
Иммуностимулирующая терапия является терапевтической мерой, направленной на 

регуляцию и нормализацию иммунных реакций. Для этого используются различные типы 
иммунотропных препаратов и физические эффекты (УФ - облучение крови, гемосорбция, 
лазерная терапия, плазмаферез, лимфоцитоз).  

Иммуносупрессивная терапия – это действие, направленное на подавление иммунных 
реакций. На данный момент иммуносупрессия достигается с помощью неспецифических 
лекарственных и физических средств. 

Заместительная иммунотерапия – это терапия биопрепаратами с целью замещения 
дефектов в каких - либо звеньях иммунной системы. С этой целью применяют препараты 
иммуноглобулинов, иммунные сыворотки, лейкоцитарная взвесь, гемопоэтическую ткань. 

Адоптивная иммунотерапия – активация иммунной реактивности организма путем 
переноса неспецифических или специфически активированных иммунокомпетентных 
клеток или клеток иммунизированных доноров. Неспецифическая активация иммунных 
клеток достигается путем их культивирования в присутствии митогенов и интерлейкинов (в 
частности, IL - 2), специфичных в присутствии тканевых антигенов (опухолей) или 
микробных антигенов. Этот тип терапии используется для усиления противоопухолевого и 
противоинфекционного иммунитета [5, 6]. 

Иммуноадаптация представляет собой комплекс мер по оптимизации иммунных 
реакций организма при изменении геоклиматических, экологических, легких условий 
обитания человека. Иммуноадаптация адресована лицам, которые обычно являются 
практически здоровыми, но чья жизнь и работа связаны с постоянными 
психоэмоциональными нагрузками и напряжением механизмов компенсаторной 
адаптации. 

Иммунореабилитация – это система лечебных и гигиенических мер, направленных на 
восстановление иммунной системы. Она назначается людям, которые подверглись 
серьезным заболеваниям и осложненным хирургическим вмешательствам, а также после 
острых и хронических стрессовых воздействий, длительной продолжительной физической 
активности (спортсмены, моряки после длительных кампаний, летчики и т. д.). 

Показаниями к назначению определенного типа иммунотерапии является характер 
заболевания, недостаточное или патологическое функционирование иммунной системы. 
Иммунотерапия показана всем пациентам с иммунодефицитными состояниями, а также 
пациентам, у которых развитие заболеваний имеет аутоиммунную и аллергическую 
природу [1, 5]. 

Выбор средств и методов иммунотерапии, схемы ее проведения должны основываться 
прежде всего на анализе иммунной системы, на обязательном анализе функционирования Т 
- , В - и макрофагального звена, степени вовлечение иммунных реакций в патологический 
процесс, а также учете действия иммунотропных агентов на конкретную связь или стадию 
развития иммунного ответа, свойств и активности отдельных популяций 
иммунокомпетентных клеток. При назначении иммунотропного препарата врач в каждом 
случае определяет его дозу, количество и частоту введения. 

Весьма активно, в наши дни, иммунотерапия применяется и в стоматологической 
практике. Известно, что все инфекционно - воспалительные заболевания челюстно - 
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лицевой области сопровождаются дисбалансом в иммунитете, который требует коррекции 
[1].  

Однако очевидно, что бездумное и неконтролируемое повышение иммунологической 
реактивности (то есть однонаправленная иммунотерапия) может привести к усугублению 
патологического состояния, тем более, что многие из них имеют аутоиммунный компонент 
в основе своего патогенеза. В этой связи целесообразно проводить иммуномодулирующую 
терапию, основная цель которой – гармонизация иммунного статуса, т.е. избирательное 
воздействие на его компоненты.  

Представляется, что схема лечения тех заболеваний стоматологического профиля, 
которые сопровождаются выраженными деструктивными процессами (это, прежде всего – 
хронические периодонтиты и пародонтиты) обязательно должна включать этап 
иммуномодуляции.  

К примеру, основная причина деструкции костных структур при указанных выше 
заболеваниях – повышение концентрации провоспалительных цитокинов (IL - 1, TNF), 
активизирующих остеокласты. Следовательно, крайне важно нормализовать уровень 
данных медиаторов. С другой стороны, «полноценность» воспалительной реакции 
(детерминируемая теми же провоспалительными цитокинами) – гарантия элиминация 
патогенетического начала в очаге воспаления. Отсюда вывод – «наступление» должно 
осуществляться сразу по «двум фронтам», то есть нужно снижать исходно высокие 
значения факторов иммунитета, и повышать – исходно низкие. Причем, только лишь 
истинные иммуномодуляторы обладают привилегией столь избирательной активности [2, 
3]. 

Стоматология, несомненно – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей 
медицины. К тому же, стоматологические заболевания – самые распространенные, они 
существенно влияют на качество жизни человека, и воспалительно - деструктивные 
процессы челюстно - лицевой области не являются исключением. Факторы 
общесоматической поли - и коморбидности, извращенные иммунологические реакции, 
сопровождающие данную патологию, диктуют необходимость более активного 
применения методов, влияющих на иммунитет [4]. 

Причем, своеобразным «золотым стандартом» среди всех типом иммунотерапии, 
используемых в стоматологической практике, следует признать – иммуномодуляцию, а 
наиболее успешными препаратами для осуществления последней – истинные 
иммуномодуляторы. Вполне ожидаемо, что они продолжат все более активно включаться в 
протоколы ведения больных, оптимизируя их лечение, снижая риски осложнений и 
облегчая прогноз. 

 
Список литературы: 

1. Г.М. Барер, Е.В. Зорян, В.С. Агапов, В.В. Афанасьев. Рациональная фармакотерапия 
в стоматологии. Под общ. ред. Г.М. Барера, Е.В. Зорян. — М.: Литтерра, 2006. — 568 с.  

2. Моргунова В. М. Клинико - иммунологические и молекулярно - генетические 
критерии диагностики и эффективности лечения больных рефрактерным пародонтитом: 
автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.14. Саратов, 2013. 28с. 

3. Пародонтология: нац. Руководство. Под ред. проф. Л. А. Дмитриевой. М.: ГЭОТАР - 
Медиа, 2013, 712 с. 



145

4. Хаитов Р.М Иммунология: структура и функции иммунной системы. М.: ГЕОТАР - 
Медиа, 2013, 280 с. 

5. Шихнабиева Э. Д. Клинико - иммунологическое обследование комплексного 
лечения пародонта, сочетанного с хронической обструктивной болезнью легких, с 
применением полиоксидония: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.21. Волгоград, 2007, 26 
с. 

6. Янушевич О. О. и др. Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико - 
диагностические и лечебные аспекты. Под ред. О. О. Янушевича. М.: ГЕОТАР - Медиа 
2010, 160с. 

© К.В. Пономарева, С.В. Крайнов, А.Н. Попова 
 
 
 

УДК 616.314 - 002 - 053.2 
В.С. Попков 

студент 5 курса ВолГМУ 
г. Волгоград, РФ 

E - mail: Vasilypopkov442@gmail.com 
Е.А. Родионова 

студентка 5 курса ВолгГМУ 
г. Волгоград, РФ 

E - mail: Zhene4ka _ rodionova@mail.ru 
Научный руководитель : Н.Н. Бондарева 

Ассистент кафедры ортопедической стоматологии  
с курсом клинической стоматологии ВолгГМУ  

Г.Волгоград 
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Аннотация 
Стоматологический статус в детском возрасте, напрямую, зависит от особенностей 

поведения ребенка. В ходе настоящего исследования, на основании шкалы оценки 
проявлений синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, была установлена 
корреляция в изменении показателя интенсивности кариозного процесса в зависимости от 
поведения в различные в возрастные периоды. Отмечена прогрессия кариозного процесса у 
детей с выраженными проявлениями СДВГ, что может свидетельствовать о влиянии 
поведения на стоматологическое здоровье ребенка. 

 
Ключевые слова:  
Поведение, интенсивность кариеса, распространенность, гиперактивность, 

стоматологический статус 
Актуальность исследования. Стоматологический статус детей во многом зависит от 

осознания ребенком важности поддержания гигиенического состояния полости рта на 
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высоком уровне. Одним из основных факторов профилактики стоматологических 
заболеваний в детском возрасте является правильное обучение всем правилам 
стоматологической гигиены. [3, с. 20]. В данном вопросе ключевую роль, несомненно, 
играют родители, однако восприятие и усвоение получаемой ребенком информации 
напрямую связано с его поведением, вниманием, исполнительностью, послушанием[ 1, с. 
79]. 

Цель. Цель данной работы состояла в определении стоматологического статуса у детей 
различных возрастных групп в зависимости от особенностей поведения. 

Материалы и методы. На базе клиники стоматологии ВолгГМУ г. Волгограда был 
произведен комплексный стоматологический осмотр 32 пациентов, в возрасте от 3 до 17 
лет. Оценка поведения осуществлялась на основании шкалы оценки синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью ( СДВГ ) . 

Группы обследуемых пациентов были выделены на основании возраста.  
1 группа (от 1 до 3 лет) – 1 пациент. 
2 группа (от 3 до 7 лет) – 5 пациентов. 
3 группа ( от 7 до 12 лет ) – 5 пациентов 
4 группа ( от 12 до 15 лет ) – 4 пациента. 
5 группа ( от 15 до 18 лет ) –5 пациентов. 
На основании полученных в ходе осмотра данных , с помощью индексов кп, КПУ, 

КПУ+кп, была произведена оценка интенсивности кариозного процесса у каждого 
пациента, далее была определена распространенность данного патологического процесса в 
различных группах населения и определена корреляция стоматологического статуса с 
поведением обследуемых пациентов.  

Результаты и обсуждения. При анализе данных, полученных в результате 
анкетирования родителей и пациентов, были установлены 3 группы детей с различной 
степенью выраженности проявлений синдрома дефицита внимания с гиперактивностью 
(см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Группы пациентов по степени выраженности проявлений СДВГ 

1 группа 1 - 18 баллов 5 пациентов 
2 группа 19 - 36 баллов  12 пациентов 
3 группа 37 - 54 баллов 3 пациента 
 
Средний возраст пациентов 1 группы составил 8 лет, 2 группы – 11 лет, 3 группы – 9 лет. 

При оценке интенсивности кариеса у каждого пациента были установлены средние 
значения данного показателя в конкретных возрастных группах (см. табл. 2). 
 

Таблица 2. Средние значения интенсивности кариеса в различных возрастных группах 
1 группа 1 до 3 лет кп 4 
2 группа 3 до 7 лет КПУ+кп 2,2 
3 группа 7 до 12 лет КПУ+кп 4,6 
4 группа 12 до 15 лет КПУ+кп 5,75 
5 группа 15 до 18 лет КПУ 5,6 
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В ходе исследования была установлена корреляция стоматологического статуса с 
особенностями поведения детей (см. табл. 3, рис 1.). 

 
Таблица 3. Корреляция интенсивности кариеса с выраженностью проявления СДВГ 

1 группа (1 – 18 баллов) Среднее значение – 3,6 
2 группа (9 – 36 баллов) Среднее значение – 7,4 
3 группа (37 – 54 баллов) Среднее значение – 6  

 

 
Рис. 1. График изменения показателя интенсивности кариеса в зависимости от поведения. 

 
При анализе полученных результатов было установлено, что показатель 

распространенности кариеса составлял около 100 % в исследуемых группах,. При оценке 
интенсивности кариеса в различных возрастных группах было отмечено прогрессирование 
данного патологического процесса с возрастом у детей. Было отмечено ухудшение 
стоматологического статуса у детей имеющих выраженные проявления синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью [ 2, с. 89]. В большинстве возрастных групп была 
установлена высокая степень активность кариозного процесса.  

Выводы. Распространенность кариеса в обследуемых группах составила около 100 % , 
что соответствует среднестатистическим значениям для данной патологии. Установлена 
средняя степень интенсивности кариозного процесса в обследуемых группах. Отмечена 
прогрессия кариозного процесса у детей с выраженными проявлениями СДВГ, что может 
свидетельствовать о влиянии поведения ребенка на поддержание гигиенического здоровья 
полости рта , а также на качество оказываемой стоматологической помощи.  
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СОВОКУПНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ 
РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА ПО БИЛЬРОТ II 

 
 Резюме. Целью исследования явилась оценка возможностей мероприятий, 

предупреждающих несостоятельность культи двенадцатиперстной кишки при выполнении 
резекции желудка по методу Бильрота II, в связи с осложненной дуоденальной язвы. 
Проанализировано 18 случаев резекций желудка по Бильрот - 2, выполненных в 
экстренном и отсроченном порядке. Всем пациентам проведена дистальная резекция 2 / 3 
желудка по Бильрот - 2. Укрытие культи производилось на «открытой культе», в большей 
степени способами Юдина, Сапожкова и Ниссена. В 4 случаях культя покрывалась 
пластиной «Тахокомб». В 8 случаях использовалась временная «пломбировка» язвенного 
кратера биодеградируемым материалом – донатором фибриногена (гемостатическая губка). 
Показатели амилазы не располагались в области референсных значений, меняясь от 1800 
Ед / л до 26000 Ед / л. Повышение показателей отмечено у 5 пациентов(28 % ), 
несостоятельность культи двенадцатиперстной кишки у 4 больных(22 % ). С летальным 
исходом 2 больных, от конкурентных причин, которые не связанные с развитием ранних 
послеоперационных осложнений. Из 8 случаев пломбировки кратера гемостатической 
губкой, несостоятельность культи двенадцатиперстной кишки появилась только у 2 
больных(25 % ). 

Анализ полученных данных выявил ценность биоразлагаемого материала в язвенном 
кратере, который создает дополнительную защиту культи двенадцатиперстной кишки, так 
как химически связывает агрессивные компоненты поджелудочного секрета. 
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Ключевые слова: гипопротеинемии, гипофибриногенемии и гемической тканевой 
гипоксии, агрессивная антисекреторная терапия, донаторы фибриногена. 

Key words: hypoproteinemia, hypofibrinogenemia and hemic tissue hypoxia, 
aggressive antisecretory therapy, fibrinogen donators. 

Введение: хирургическое вмешательство осложнений возникших, в связи с 
язвенной болезнью не является до конца решенной проблемой. Прогресс в 
медикаментозном лечении этой болезни помогло возникновению кардинальных 
изменений старых приемов введения пациентов и к резкому уменьшению плановых 
операций у больных с хронической язвенной болезнью. Так же повышение доли 
осложнений язвенной болезни, способствовала значительному развитию 
вынужденных хирургических вмешательств, которая привела к большому риску 
ранних послеоперационных осложнений, составляющая 1 - 19 % , а летальности – 25 
- 70 % .  

 Этап закрытия культи двенадцатиперстной кишки, является наиболее 
проблемным и ответственным при распространении патологического процесса за 
пределы органа и за луковицей двенадцатиперстной кишки. Исход неблагоприятных 
последствий, при закрытии культи, в случае резекции при хронической язве 
двенадцатиперстной кишки, по мнению отечественных и зарубежных авторов, 
составляет 4 - 22 % . Несостоятельность швов на культе двенадцатиперстной кишки 
зависит от многих факторов, а именно: неэффективная предоперационная 
подготовка, грубые ошибки при обработке культи двенадцатиперстной кишки, 
неправильный уход раннего послеоперационного периода. При несвоевременной 
диагностике осложнений, развиваются: воспаление брюшины, абдоминальный 
сепсис и летальный исход. Методы профилактики: соблюдение технических 
методов, минимизация повреждения тканей, применение атравматического шовного 
материала, при скрытой форме - компьютерная томография и диагностическая 
лапароскопия. Совокупность мероприятий, предупреждающих несостоятельность 
культи двенадцатиперстной кишки при резекции желудка малоэффективны, прежде 
всего, из - за нарушений гомеостаза в периоперационном периоде. Наиболее 
важным в этом процессе является гипопротеинемия, то есть снижение уровня белка 
в плазме крови и гипофибриногенемия – пониженное количество фибриногена. 
Нами рассмотрено один из вариантов интраоперационных мероприятий, 
предупреждающих несостоятельность культи двенадцатиперстной кишки при 
крупных проникающих язвах с вовлечением головки поджелудочной железы и 
внутрибрюшным сбросом панкреатического секрета. 

Цель работы: оценить возможности мероприятий, предупреждающих 
несостоятельность культи двенадцатиперстной кишки при выполнении резекции 
желудка по методу Бильрота II, в связи с осложненной дуоденальной язвы. 

Основные задачи: 1. Освоить и рассмотреть этиологические факторы, 
оказывающие воздействие на развитие несостоятельности швов культи 
двенадцатиперстной кишки. 

2. Исследовать и ввести мероприятия, предупреждающие несостоятельность швов 
культи ДПК при резекции желудка по Бильроту II. 
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Материалы и методы: за период с 2008 по 2017 годы проанализированы 18 
случаев резекций желудка по Бильрот - 2, выполненных в экстренном и 
отсроченном порядке в БУ «Сургутская городская клиническая больница». Возраст 
пациентов от 36 до 82 лет. Основную массу составила группа мужского пола 12 
человек (67 % ), а женщин 6 (33 % ). Все пациенты имели хроническую низкую 
дуоденальную язву крупных размеров, находящихся в дистальных отделах 
луковицы двенадцатиперстной кишки и за луковицей в зоне распространения 
патологического процесса за пределы двенадцатиперстной кишки в головку 
поджелудочной железы. Распространение патологического процесса представлено в 
таблице. 
 

Осложнения язвенной болезни Количество 
пациентов 

Субкомпенсированное стойкое 
сужение просвета ДПК 

100 %  

Сквозной дефект 6 (33 % ) 
Пенетрация с кровотечением 14 (78 % ) 
4 осложнения одновременно 2 (11 % ) 

 
Всем пациентам проведена дистальная резекция 2 / 3 желудка по Бильрот - 2. 

Гастроэнтероанастомоз накладывался на короткой петле, в том числе с 
микродуоденостомией, на длинной петле, по Ру. Укрытие культи производилось на 
«открытой культе», в большей степени способами Юдина, Сапожкова и Ниссена. В 
4 случаях культя покрывалась пластиной «Тахокомб». Участок культи 
двенадцатиперстной кишки и язвенный пенетрат дренировались активными 
дренажами. Оценивали интраоперационный сброс пищеварительного секрета, 
образующийся поджелудочной железой, а также показатели амилазы асцитической 
жидкости в раннем послеоперационном периоде. Все пациенты лечились в 
отделении реанимации и интенсивной терапии, с применением антисекреторных 
лекарственных препаратов, предназначенных для лечения кислотозависимых 
заболеваний желудка (октреотид, блокаторы протонной помпы), донаторов 
фибриногена, с учетом клинико - лабораторных показаний. В 8 случаях 
использовалась временная «пломбировка» язвенного кратера биодеградируемым 
материалом – донатором фибриногена (гемостатическая губка).  

Результаты и их обсуждение: В раннем послеоперационном периоде 4 - 12 дней 
асцитическая жидкость выделилась в количестве 200 - 850 мл / сут. Показатели 
амилазы не располагались в области референсных значений, меняясь от 1800 Ед / л 
до 26000 Ед / л. Повышение всех выше перечисленных показателей отмечено у 5 
пациентов(28 % ), несостоятельность культи двенадцатиперстной кишки у 4 
больных(22 % ). Из них несостоятельность культи ликвидирована консервативными 
мероприятиями с формированием дуоденального свища - 2(11 % ) и 2(11 % ) 
провели релапаротомию, с образованием стомы в двенадцатиперстной кишке и 
активным дренированием зоны несостоятельности. При выполнении релапаротомии 
на 4 - 7 сутки у пациентов отмечено полный биологический распад гемостатической 
губки в зоне язвенного кратера. С летальным исходом 2 больных, от конкурентных 
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причин, которые не связанные с развитием ранних послеоперационных осложнений. 
При воздействии агрессивной среды на зашитый участок возникают сложности для 
образования нормальной репаративной регенерации, особенно в условиях 
гипопротеинемии, гипофибриногенемии и гемической тканевой гипоксии. В этом 
случае рационально использовать системные и локальные донаторы фибриногена. 
Из 8 случаев пломбировки кратера гемостатической губкой, несостоятельность 
культи двенадцатиперстной кишки появилась только у 2 больных(25 % ). 
Подразумевается, что наружное пищеварительное выделение панкреатического сока 
возникло в результате образования повреждений протоков поджелудочной железы и 
сочетается с развитием послеоперационного воспаления поджелудочной железы у 
30 % больных. Биоразлагаемый материал в язвенном кратере создает 
дополнительную защиту культи двенадцатиперстной кишки, так как химически 
связывает агрессивные компоненты поджелудочного секрета. 

Выводы: Этиологическим фактором, оказывающее воздействие на развитие 
несостоятельности швов культи двенадцатиперстной кишки после удаления части 
желудка в результате хронической низкой дуоденальной язвы больших размеров по 
Бильроту - 2, является интраабдоминальная поджелудочная секреция из зоны 
язвенного кратера, которая не связана с послеоперационным развитием. 
Мероприятия, предупреждающие несостоятельность швов культи ДПК при 
резекции желудка по Бильроту II, агрессивная антисекреторная терапия, 
использование системных донаторов фибриногена, применение активных 
аспирационных систем и пломбировки язвенного кратера гемостатической губкой, 
нейтрализующей агрессивные компоненты поджелудочного секрета. Вопрос о 
биоразлагаемом материале для пломбировки язвенного кратера остается открытым и 
требует дальнейшего изучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PRP & I - PRF ТЕХНОЛОГИЙ В ПАРОДОНТОЛОГИИ 
 

Аннотация 
PRP, I - PRF технологии являются перспективным направлением в терапии заболеваний 

пародонта. В ходе настоящего ретроспективного исследования, на основании методов 
описательной статистики и анализа была установлена корреляционная зависимость 
клинической эффективности применения PRP, I - PRF концентратов в пародонтологии. I - 
PRF показал более высокие индуцибильные регенераторные свойства по сравнению с PRP 
плазменным концентратом. Обширная доказательная база данных методик, детерминирует 
возможность их широкого оперирования в различных клинических ситуациях. 

Ключевые слова:  
Плазма, фибрин, тромбоциты, пародонтология, регенерация, ангиогенез 
 
Актуальность. Лечение воспалительно - деструктивных заболеваний пародонта по - 

прежнему является не до конца решенной проблемой в стоматологической практике [4, 
с.107]. Перспективным направлением исследований является использование различных 
вариантов обогащенной аутогенной плазмы, позволяющей стимулировать процессы 
ангиогенеза и последующей репарации в патологически измененных участках тканей [3, 
с.106]. 

Цель. Целью настоящей работы явилась сравнительная характеристика PRP - , I - PRF - 
терапии в лечении заболеваний пародонта. 

Материалы и методы. На основании метода описательной статистики, выполнен 
систематический анализ, а также ручной поиск в базах данных для выявления всех 
иностранных рецензируемых статей, которые могут иметь отношение к вопросу обзора. 
Глубина поиска составила 7 лет. В обзор включались проспективные и ретроспективные 
исследования на тему пародонтологического лечения с применением PRP - , I - PRF - 
технологий. Исключались из обзора рефераты, рецензии, резюме. Использованы 
следующие поисковые системы: PubMed, PubMed Central, National Library of Medicine’s 
Medline, Embase, Cochrane Central Register of Controlled Clinical Trials, Google Scholar, 
LILACs. Общее количество проанализированных статей – 86. 
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Результаты и обсуждения. PRP ( Platelet rich plasma ) – богатая тромбоцитами плазма 
представляет собой концентрат белка плазмы, обогащенного тромбоцитами, полученного 
из цельной крови путем центрифугирования, в стоматологии в качестве методики 
регенеративной терапии, богатая тромбоцитами плазма стала активно применятся с 2007 
года, данному периоду соответствует значительное увеличение рецензируемых публикаций 
изучающих эффективность данной терапии [ 5, с. 55 - 56]. 

I - PRF ( Injectable plasma rich fibrin ) – инъекционная форма плазмы обогащенной 
фибрином. Физиологическим обоснованием эффективности PRF терапии является 
биологическая роль фибрина, как индуктора процессов регенерации и ангиогенеза. PRP и I 
- PRF концентраты имеют аналогичный состав факторов роста, однако принципиальным 
отличием этих двух технологий является способ и продолжительность высвобождения 
данных факторов  
 PRP – мгновенно, 
 PRGF – неизвестно, 
 PRF – очень медленно выделяются фактории роста, примерно 7 дней и даже более [2, 

с.534]. 
Согласно выявленных нами данных из полученных источников PRP - и I - PRF - 

продукты значительно разнятся по фракционному составу плазменного концентрата. При 
практически одинаковом уровне тромбоцитов, содержание других элементов крови 
(лейкоцитов, моноцитов, нейтрофилов) в I - PRF - концентрате в десятки раз больше, чем в 
PRP - концентрате [ 1, с. 347]. В ходе многочисленных исследований у PRP было 
установлено более раннее высвобождение факторов роста, тогда как I - PRF показало 
значительно более высокие уровни общего долгосрочного высвобождения PDGF - AA, 
PDGF - AB, EGF и IGF - 1 через 10 дней. I - PRF вызывал значительно более высокую 
миграцию, тогда как PRP демонстрировал значительно более высокую клеточную 
пролиферацию. Кроме того, I - PRF показал достоверно высокие уровни фракций TGF - β 
через 7 дней, PDGF через 3 дня и экспрессию коллагена 1 в 3 и 7 дней по сравнению с PRP [ 
1, с. 345]. 

Выводы. PRP и I - PRF терапия являются различными вариантами применения 
аутогенной концентрированной плазмы, с определенными преимуществами и 
недостатками, которые обязательно необходимо сочетать с традиционным комплексным 
лечением заболеваний пародонта. Каждая из указанных методик имеет обширную 
доказательную базу, позволяющую оперировать данными технологиями в зависимости от 
клинической ситуации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО 
СИМБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА КРЫС 
 

Аннотация 
Бесконтрольный приём антибиотиков приводит к дисбиозу. Цель исследования: 

коррекция нарушений микробиоценоза кишечника крыс симбиотическим препаратом на 
основе Lemna minor и лактобактерий. Моделирование дисбиоза кишечника крыс вызывали 
применением канамицина сульфата. Исследование полученного биоматериала проводили 
путем приготовления разведений и посев на агаризованную среду, подсчет колоний. 
«Лактолем» эффективно влияет на восстановление кишечной микрофлоры за счет 
сочетанного действия пребиотического компонента (Ряска малая) и живых лактобактерий.  

Ключевые слова: 
Синбиотики, пребиотики, пробиотики, дисбиоз, кишечная микрофлора 
 
Микробиоценоз кишечника является эволюционно сложившейся микроэкологической 

системой, в которой микрофлора с определенным видовым составом находится в 
состоянии динамического равновесия [1]. Нормальная микрофлора, являясь симбионтной, 
выполняет ряд функций, существенно важных для макроорганизма. Это и неспецифическая 
защита от бактерий, вызывающих кишечные инфекции, основанная на микробном 
антагонизме, и участие в выработке антител, и витаминосинтезирующая функция 
микроорганизмов. Кроме того, микробы, населяющие кишечник, расщепляют целлюлозу, 
участвуют в ферментативном расщеплении белков, жиров и высокомолекулярных 
углеводов, способствуют всасыванию кальция, железа, витамина D, благодаря созданию 
кислой среды принимают участие в обмене желчных кислот [2]. 

Чаще всего этиологическими факторами возникновения нарушения состава кишечной 
флоры являются, прежде всего, игнорирование основ здорового питания и нерациональный 
приём антибактериальных препаратов  

Традиционное лечение дисбиоза предполагает применение пробиотиков, синбиотиков 
или пребиотиков. Однако, проведённые исследования показывают, что препараты 
одновременно содержащие и живые микроорганизмы, и полезные вещества для их 
жизнедеятельности являются наиболее эффективными при коррекции микробиоценоза 
кишечника. 

В роли пребиотических веществ могут выступать компоненты пищи, которые не 
перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно - кишечного тракта, но 
ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют ее рост и 
жизнедеятельность. 
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Для нас представляет научный интерес использование Lemna minor L.– многолетнего 
водного растения, распространеного в Европе, Азии, Африке в водоемах со стоячей и 
медленно текущей водой. Ряска относится к числу ценнейших кормовых, пищевых и 
лекарственных растений. Она обладает хорошими вкусовыми качествами. По количеству 
сырого протеина ряска превосходит картофель в пять раз, а по количеству жиров – в десять 
раз. Богата микроэлементами: кальций, кремний, железо, кобальт, титан, йод, никель, медь, 
цинк, ванадий, цирконий, золото, радий, бром. Ряска содержит витамины: А1, В1, В2, В6. В 
особенности много в ней витаминов группы Е [3]. 

Можно предположить, что Ряска малая имея богатый химический состав, большое 
количество углеводов и клетчатки, витамины группы В, может стимулировать развитие 
кишечной микрофлоры. В том числе, рост бифидобактерий и лактобактерий, которые 
занимают основные ниши в просвете кишечника, поддерживая баланс и стабилизируя 
гомеостаз за счет надежного прикрепления к слизистой оболочке. По нашему мнению, 
сочетанное применение лактобактерий и Ряски малой может оказать положительный 
эффект на состояние микрофлоры кишечника.  

Целью нашего исследования являлась коррекция нарушений микробиоценоза 
кишечника крыс симбиотическим препаратом на основе Lemna minor и лактобактерий.  

Для подтверждения выдвинутых нами предположений мы использовали в работе самцов 
и самок белых крыс линии «Вистар».  

Растительное сырье Ряски малой для изготовления симбиотического препарата 
заготавливали в конце августа в естественном водоёме на территории города Ставрополя. 
Собранный растительный материал подвергали стерилизации с целью получения чистых 
культур, свободных от микроорганизмов. Для получения чистой культуры Lemna minor 
нами использовалась многократная пересадка растений в пластиковые контейнеры. 
Важным условием культивирования ряски малой является правильный подбор 
непрерывного освещения. Оптимальный интервал – 1000 - 1500 Лк, максимальная 
температура выращивания равна 22 - 37°С, минимальная 4 - 18°С. Известно, что росту 
ряски способствует нейтральная или слабощелочная реакция среды. В естественных 
водоёмах ряска лучше растет при рН 6,9 - 7,2, однако культивирования в лабораторных 
условиях с этим уровнем рН приводит к развитию сине - зелёных водорослей. 
Предварительная стерилизация растения ряски 70° этиловым спиртом (в течение 2 - 3 с) с 
последующим промыванием стерильной водой и культивирования при рН 6,3 
препятствуют развитию сине - зелёных водорослей [4]. 

Выращенную чистую культуру ряски подвергали высушиванию в помещении 
лаборатории с нормальной вентиляцией воздуха и при температуре 24 - 26 ºС на 
фильтровальной бумаге в защищённом от солнечных лучей месте. Растительное сырье 
раскладывали тонким слоем на столах, периодически перемешивая. При таких условиях 
сушки в растительном сырье сохраняются окраска и форма растений.  

В качестве пробиотического компонента нами использовался препарат «Лактобактерин» 
(Микроген НПО Биомед Пермь) в виде порошка для приготовления раствора для приема 
внутрь и местного применения. 

Для удобства скармливания лабораторным животным все исследуемые препараты 
изготавливались в виде болюсов. 
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Содержание животных осуществляли в соответствии с правилами, принятыми 
европейской Конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментальных и иных научных целей (Страсбург, 1986) и «Правилами проведения 
работ с использованием экспериментальных животных» (Приложение к приказу 
Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. N 755). 

Экспериментальную часть нашей работы предусматривалось выполнять поэтапно: 
1 - й этап: определение базового фона микрофлоры у всех 40 животных. 
2 - й этап: введение канамицина сульфата животным контрольной и подопытной групп 

внутрижелудочно. 
3 - й этап: разделение животных на контрольную группу (n=10) и подопытную (n=30); 

животных, предназначенных для применения пробиотиков, пребиотиков и синбиотиков, 
разделили на 3 группы по 10 голов; крыс контрольной группы оставили без лечения под 
наблюдением. 

Материалом для бактериологического исследования послужили фекалии крыс, 
полученных в результате естественной дефекации. Сбор фекалий производили в 
стерильную, герметически закрывающуюся посуду. Время от момента взятия материала до 
его обработки в лаборатории не превышало 5 часов. 

У экспериментальных животных после сбора материала толстого кишечника проводили 
посев на селективные среды: среда Блаурокка для лактобактерий, среду Эндо для кишечной 
палочки, желточно - солевой агар для стафилококков, среда Сабуро для грибов методом 
серийных разведений. Все среды помещали в термостат при температуре 37°С, за 
исключением среды Сабуро. 

Для определения количеств разных микроорганизмов материал от животного 
использовали для приготовления 9 - 10 десятикратных разведений его (от 101 до 1010) в 
стерильном физиологическом растворе. Затем из каждого разведения, начиная от менее к 
более концентрированному, высевали на соответствующие питательные среды. 

Для определения количества жизнеспособных клеток использовали чашечный метод 
Коха. Сущность метода подсчета количества клеток путем высева заключается в высеве 
определенного объема исследуемой суспензии микроорганизмов на агаризованную 
питательную среду в чашках Петри.  

Манипуляции проводили в три этапа:  
– приготовление разведений исследуемого материала,  
– посев на агаризованную среду в чашках Петри, 
– подсчет сформировавшихся колоний. 
Для проведения бактериологического анализа кала использовали отраслевой стандарт по 

дисбактериозу кишечника [5]. При оценке результатов бактериологического исследования 
фекалий исходили из показателей контрольной группы, выражали в КОЕ / г – 
колониеобразующих единиц в 1 грамме исследуемого кала, в соответствие с 
общепринятыми клиническими требованиями.  

Развитие дисбиоза кишечника у животных достигали путём введения канамицина 
сульфата в дозе 200 мг на животное в течение 10 дней с помощью введения изогнутого 
внутрижелудочного зонда. Сбор материала для исследований проводили через 24 ч после 
последнего введения антибиотика. После интенсивного приёма канамицина сульфата у 
всех крыс наблюдались явные признаки дисбиоза не только при микробиологическом 



159

исследовании содержимого кишечника, но и по клиническим симптомам. При 
микробиологическом исследовании фекалий заметно снизились показатели содержания 
бифидобактерий, лактобактерий, кишечных палочек и стафилококков. Наблюдалось 
увеличение на порядок содержания в фекалиях крыс грибов рода Candida. Полученные 
данные подтверждали наличие дисбиоза в кишечнике крыс. 

Для коррекции дисбиотических проявлений у крыс мы применили следующие 
лекарственные формы: препарат - пробиотик «Лактобактерин», «Ряска малая» и 
«Лактолем» в виде болюсов. Каждая группа животных получала определенный препарат, 
добавленный в рацион питания на протяжении 7 дней. 

«Лактобактерин» повлиял на увеличение количества бифидобактерий, кишечной 
палочки с 102 до 104 КОЕ, стафилококка с 101 до 102 - 103 КОЕ, энтерококки также не 
обнаружены, а также способствовал увеличению в кишечнике лактобацилл в количестве 
103 - 104. Отмечалось незначительное снижение количества грибов рода Candida с 103 - 104 
до 102 - 103 КОЕ. 

Применении болюсов «Ряска малая» привело к незначительным изменениям 
микрофлоры кишечника больных дисбиозом крыс. После применения болюсов 
увеличилось количество бифидобактерий с 101 до 103 КОЕ, содержание кишечной палочки 
с 102 до 103 КОЕ, стафилококка с 101 до 102 КОЕ, были обнаружены лактобациллы в 
количестве 102 - 103 КОЕ, энтерококки не обнаружены.  

«Лактолем», как синбиотик в виде болюсов, способствовал многократному увеличению 
всех компонентов микрофлоры кишечника, а именно количество бифидобактерий с 101 до 
105 КОЕ, кишечная палочка с 102 до 104 КОЕ, стафилококк с 101 до 102 КОЕ, энтероккоки 
не обнаружены. Количество грибов рода Candida уменьшилось с 103 - 104 до 102 - 103 КОЕ. 

Анализируя результаты исследований, мы пришли к выводу, что количество 
бифидобактерий достигло наибольшего значения при применении болюсов «Лактолем» и 
составило 105 КОЕ, лактобактерий соответственно 104 - 105 КОЕ. 

Наименьшее количество лактобацилл было обнаружено при применении препарата 
«Ряска малая». Общее количество кишечной палочки при применении данных препаратов 
варьировало от 103 - 104 КОЕ. Наблюдалось незначительное изменение стафилококков и 
грибов рода Candida при применении исследуемых препаратов. 

Установлено, что «Лактолем», по сравнению с другими исследуемыми препаратами, 
более эффективно влияет на восстановление качественного и количественного состава 
кишечной микрофлоры за счет сочетанного действия пребиотического растительного 
компонента и живых лактобактерий.  
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Аннотация 
Микробная чистота имеет стратегическое значением при оценке рисков микробных 

загрязнений чистых помещений. Проведенные исследования проб почв, отобранных в 
зонах крупных фармацевтических предприятий г.Ставрополя и лесной зоне, позволили 
сделать сравнительное заключение об отсутствие патогенной микрофлоры, способной 
вызвать микробную контаминацию производственных зон предприятий 

Ключевые слова: 
Санитарно - микробиологическое состояния почв, фармацевтические предприятия, 

патогенные бактерии, микробная контаминация.  
 
Проблема санитарно - микробиологического состояния почв в зонах предприятий, 

производящих лекарственные вещества, рассматривается в последние годы в аспекте их 
опасности для окружающей среды.  

По мнению ВОЗ, с деятельностью фармацевтических предприятий связана отдельная 
группа рисков, обусловленная попаданием в почву, воздух, воду, лекарств с истекшим 
сроком годности или плохого качества, технологических промышленных выбросов и 
генотоксических отходов. Это создает ряд проблем, связанных с безопасным 
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существованием живых организмов. Проведенные нами исследования также показали, что 
не существует общей точки зрения на проблему санитарно - гигиенического состояния 
почвы с позиций возможного воздействия промышленных микроорганизмов на процессы 
самоочищения и микробиоценозы почвы.  

В то же время, проблема возможного загрязнения производственной территории 
микроорганизмами, которые, постоянно обитая в естественных полостях тела человека и 
животных, выделяются во внешнюю среду, практически не исследуется. Можно 
предположить, что это может касаться большинства предприятий фармацевтической 
промышленности, в том числе – находящиеся в г. Ставрополе, которые располагаются в 
жилых зонах, рядом с местами прогулок людей, выгулов животных. 

Актуальность рассматриваемой нами проблемы связана с тем, что в современных 
условиях микробная чистота почвы имеет стратегическое значение для фармацевтических 
предприятий при оценке рисков микробных загрязнений чистых помещений. При 
эксплуатации источником появления микробного загрязнения в них стать технологические 
среды, персонал, поступающее сырье и материалы, используемое оборудование и 
неэффективная санитарная подготовка. Очевидно, что данные источники микробных 
загрязнений могут иметь прямой или опосредованный контакт с почвой в зоне 
предприятия. 

В качестве объектов исследования были использованы пробы почв, отобранные в двух 
неравнозначных зонах – вблизи крупных фармацевтических предприятий г. Ставрополя – 
ОАО НПК «ЭСКОМ» и ЗАО «Биоком», и для особо охраняемой лесной зоне (Таманский 
лес) – для контроля. На каждой пробной площадке было отобрано 10 объединенных проб, 
каждая из которых была взята из трёх точек.  

Санитарно - микробиологические исследования методами прямых посевов, позволили 
нам определить в отобранных контрольных пробах почв индексы бактерий группы 
кишечных палочек (БГКП) и энтерококков, наличие Clostridium perfringens, общее 
микробное число, наличие микроорганизмов родов Salmonella и Shigella, наличие которых 
свидетельствует об органическом загрязнении.  

Из отобранных пробы почв путем последовательного разведения из всех проб, по одной 
схеме, готовили почвенную суспензию, предварительно прошедшую обработку. 

Определение индекса БГКП (колиформ) в почве проводили титрационным методом с 
использованием жидкой лактозо - пептонной среды. 

Для определения наличия энтерококков высев почвенной суспензии проводили на 
плотную молочно - ингибиторную среду (МИС).  

Общее микробное число (ОМЧ) определяли путем посева почвенной суспензии на 
поверхность мясо - пептонного агара, разлитого в стерильные чашки Петри, для 
определения числа колониеобразующих единиц (КОЕ в 1 г почвы). 

Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella определяли путем посева 
почвенной суспензии на селенитовом бульоне для шигелл, а для сальмонелл использовали 
магниевую среду. 

Для определения наличий сульфитредуцирующих клостридий посевы почвенных 
разведений делали на среде Вильсон - Блера.  

Бактериологический анализ проб почвы был проведён на базе лаборатории кафедры 
биотехнологии. 
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Проведенные исследования показали неравномерность загрязнения почвы 
колиформными бактериями – в зонах ЗАО «Биоком» и ОАО НПК «ЭСКОМ» индекс БГКП 
(колиформ) колебался от 10 до 100. Определенные участки почв в зонах предприятий на 
основании исследований были отнесены к категории чистых. Одна из точек исследования 
была отнесена в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02 - 84 к умеренно - опасным почвам что, по 
нашему мнению, связано с антропогенными нагрузками. Результаты определения индекса 
БГКП (колиформ) в почве охраняемой лесной зоны показали ее чистоту. 

Аналогичные результаты были получены при определении энтерококков – образцы 
почв, отобранных вблизи фармацевтических предприятий ЗАО «Биоком» и ОАО НПК 
«ЭСКОМ» имели индекс энтерококков в равный 100. По показателям СанПиН 2.1.7.1287 - 
03, индекс 100 свидетельствует о умеренно - опасной категории почв. В почве лесной зоны 
индекс энтерококков был равен 10, что свидетельствовало о ее чистоте. 

Патогенных бактерий родов Salmonella, Shigella, C. perfringens, в почвах, окружающих 
предприятие обнаружено не было 

Общее микробное число (ОМЧ) в почвах, отобранных в промышленных зонах, 
изменялось в рамках 217 КОЕ / г – 221 КОЕ / г. В то же время почве из зоны Таманского 
леса показатель был выше – 272 КОЕ / г, что, по нашему мнению, было связано с высокой 
биологической активностью лесной почвы. 

Проведенные нами исследования позволили сделать сравнительное заключение о 
санитарно - микробиологическом состоянии почв, отобранных в зонах фармацевтических 
предприятий г. Ставрополя – ЗАО «Биоком» и ОАО НПК «ЭСКОМ». Очевидно, что 
отсутствие патогенной микрофлоры обеспечивает недопущения проникновения на их 
территории продуктов органического загрязнения и, как следствие, микробной 
контаминации в производственной зоне. 

Профилактических мероприятия с помощью высокочувствительных и доступных 
широкой практике методов обнаружения в объектах внешней среды, в том числе и в почве 
патогенных микроорганизмов, позволяют своевременно ограничить их циркуляцию в 
окружающей среде, оценить современный уровень антропогенного воздействия и его 
прогнозирования, что может послужить основой разработки природоохранных 
мероприятий. 

© Т.М. Чурилова, М.В. Топчий, А.С. Косторная 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ СИМВОЛИЗМА 
 В ЗАРУБЕЖНОЙ И РУССКОЙ ЖИВОПИСИ 

 
Аннотация. В статье представлена попытка сравнения творчества русских и зарубежных 

символистов на примере работ Михаила Врубеля и Гюстава Моро. 
Ключевые слова: символизм, живопись, художники - символисты, Михаил Врубель, 

Гюстав Моро. 
Творчество русских символистов не возникло само по себе, на ровном месте. Оно 

возникало под влиянием тех или иных факторов зарубежного символизма. Нельзя говорить 
о том, что отечественные художники не создавали самобытных полотен, находясь под 
влиянием иностранных живописцев, однако проследить определенные общие тенденции в 
творчестве русских и зарубежных художников можно.  

Творчество Михаила Врубеля – одно из самых загадочных и гениальных явлений 
отечественного искусства XIX века. Удивительная декоративность, неповторимые 
трагические и героические образы, а также мистическая атмосфера произведений выделяют 
этого уникального мастера из всей плеяды талантливых русских живописцев. 

Михаил Врубель, как принято считать среди исследователей его творчества, в своей 
работе ориентировался на М. Фортуни, также в его произведениях можно найти немало 
общего с прерафаэлитами.  

Помимо этого, можно провести параллели между некоторыми картинами М. Врубеля и 
Гюстава Моро (представителя французского символизма). Художница Н.В. Алексеева - 
Штольдер посвятила этому отдельное исследование, в котором находит общее и в 
творческом пути обоих художников, и в их картинах. Так, в их биографиях можно найти 
немало общего: оба рано начали рисовать, оба были слабы здоровьем, оба получили 
серьезное гуманитарное образование, затем проходили подготовку у известных 
художников. Интересно то, что ни Врубель, ни Моро не закончили художественные 
учебные заведения (Врубель – Академию Художеств, а Моро – Королевскую Школу 
искусств).  

Но, разумеется, все личные факты из жизни не обусловливают сходство картин. Такое 
сходство может возникнуть на основе того, что оба художника были представителями 
символизма, а также на основе их увлечения итальянским Возрождением, произведениями 
В. Шекспира, музыкой и театром.  

Между полотнами Врубеля и Моро можно провести далеко не одну параллель, однако 
мы остановимся на одном примере – на картинах, созданных художниками под 
впечатлением от Венеции. Акварель Моро 1885 года представляет собой аллегорическую 
картину, в которой дева и крылатый лев на фоне базилики дела Салюте олицетворяют всю 
Венецию. Эта акварель прозрачна, она создает впечатление хрупкости и тонкости видения. 
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Написанная в светлых тонах, акварель подчеркивает и красоту Венеции, и то, что это город 
морской (вода вообще является основным фоном картины).  

Иной предстает Венеция у Врубеля. Здесь мы видим не символ города, как у Моро, а его 
ярких типичных представителей. Многозначительная таинственность фигур, настроение 
загадочности, фрагментарность в расположении фигур передают тесноту карнавальной 
толпы, хотя фигур всего несколько, едва заметная перспектива улицы создает впечатление 
достоверности до самых мелочей – характерные черты символического изображения 
карнавала. Весомую роль играет цветовая гамма одежды, игра с цветом, создание своего 
рода звукового образа (шум толпы). Все это и создает ту особую тональность картины, 
которая передает особый колорит Венеции.  

Акварель, стоящая между живописью и графикой, - это особый камертон во владении 
художником формой. Здесь талант, мастерство, интеллект, темперамент особенно 
обнажены. Акварели Моро и Врубеля демонстрируют редкий дар соединения 
монументальности и тонкости, содержательности и музыкальности, непосредственности и 
виртуозности. 

Таким образом, нельзя говорить о схожести двух художников и их полотен на основе 
схожести мотива одной из картин. Тем не менее, общие тенденции в их творчестве все же 
присутствуют: «стремление выйти за рамки привычного, в том числе и в области освоения 
масляной и акварельной техники, когда личные философские концепции подталкивали к 
совершенствованию, обновлению её «застойного» состояния, прежде всего с позиции 
восприятия; <…> внутреннее сходство в подходах к решению колористических проблем, 
вопросов цвета и света; <…> композиционный строй полотен обоих художников 
разнообразен и оригинален» . Однако следует заметить, что у Врубеля не встречается 
композиций с центрально - симметричным построением, он предпочитает диагональ, S - 
образную линию, или свободный ритм элементов. Тогда как у Моро, в его символико - 
аллегорических исканиях, это построение нередко.  

Духовные, интеллектуальные, пластические, технические поиски Гюстава Моро и 
Михаила Врубеля переплетены, зависимы и неотделимы друг от друга. У каждого мастера 
эти искания в процессе жизненного пути сложились в индивидуальную замкнутую 
структуру, ведомую природным дарованием. С одной стороны, оба художника развивали 
одну из главных тем «серебряного века» - возможность преобразования мира воздействием 
«красоты», с другой, указывали путь для будущих поисков, к высоко духовному 
просветлению, совершенствованию, к таинственным звёздам и непостижимым мирам. 
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Мусатов. 
Виктор Эльпидифорович Борисов - Мусатов стал в России символистом второй волны 

после М. Врубеля. В его полотнах заметен отход от влияния литературы и 
сосредоточенность на собственно живописных проблемах. Одним из первых полотен, в 
котором заметно влияние символизма, стала картина «Автопортрет с сестрой». Как 
отмечают исследователи, «вопреки словам художника картина не стала только портретом, 
несмотря даже на довольно точную передачу лиц. Это все же воплощение каких - то грез о 
прошлом, где прошлое – это прошлое вообще, а не какая - то конкретная эпоха. Сами 
фигуры и предметы первого плана написаны в системе пленэрной живописи» [1, с. 48]. 
Картина написана с применением матовых темперных красок, что делает ее более легкой, 
позволяющей говорить о мире грез более полно, чем если бы художник использовал масло. 
Композиция полотна асимметрична (фигуры изображены по диагонали), что могло бы 
отнести ее к импрессионизму, однако «соединение статики отдельной фигуры и 
динамичного начала, присущего группе, усиливает многозначность картинного образа в 
целом, повышает ассоциативность, а это, в свою очередь, вносит в произведение 
символическое начало» [1, с. 50]. 

Одной из наиболее показательных картин, написанных Борисовым - Мусатовым в стиле 
символизма, является «Водоем». Картина была написана под впечатлением от поездки в 
имение Зубриловка. Для картины позировали художнику его сестра Елена Борисова - 
Мусатова и невеста Елена Александрова. Художник использовал прием так называемой 
«двойной рамы» (рама картины и водоем), что позволяет говорить об «отраженном» мире. 
Эта «отраженность» прослеживается в построении композиции: в водоеме отражаются 
деревья и облака, очертания геометрических фигур повторяются (овал озера и овал платья 
одной из девушек). Отражается также цветовая гамма картины: сине - голубая цветовая 
гамма прослеживается и в одежде одной из девушек, и в цвете воды. В дальнейшем 
изображение невесты художника (позднее – жены) можно проследить на многих полотнах.  

Под впечатлением от Зубриловки была создана также картина «Призраки», которая 
имеет иную стилевую тональность. Если «Водоем» – это гармония человека и природы, то 
«Призраки» – это отображение переживаний и печали. Автор словно дематериализует все, 
что изображает, оставляя скорее размытые контуры, чем четкие фигуры строений и людей. 
Картина проникнута движением, она наполнена ветром. Вместе с тем, контуры ее 
прозрачны, что подчеркивает и пастельная гамма, и размытые краски.  
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Приметной чертой творчества В. Борисова - Мусатова стали его связи с французской 
художественной традицией. Прежде всего, биографы художника отмечают, что он 
несколько лет учился у Ф. Кормона в Париже, а затем хотел поступить в мастерскую П. 
Пюви де Шаванна, но получил отказ.  

А.А. Русакова отмечает, что художник был близок к французской группе «Наби», имея в 
виду при этом не фактическую связь, а то, что между его творчеством и творчеством 
представителей «Наби» можно провести параллели. В самом деле, эти художники являлись 
ровесниками (с разницей в два - три года), они были представителями символизма. Однако 
«набиды» были продолжателями идей Гогена и Сезанна, в то время как Борисов - Мусатов 
был одним из первых, кто открывал дорогу русскому символизму.  

Тем не менее, провести параллели между картинами Борисова - Мусатова и одного из 
«набидов» можно. Скажем, «Автопортрет с сестрой» – это первое произведение 
художника, написанное в стилистике модерна (в том числе – с ориентацией на символизм). 
Как отмечают исследователи, это произведение можно сопоставить с «Автопортретом с 
женой» Мориса Дени: «Слишком много совпадений между этими двумя “двойными” 
автопортретами – в месте действия, расположении действующих лиц, деталях (фасон 
платья дамы, столик, розы, первоначальный черный цвет блузы художника)» [2, с. 198.]. 

Говоря о типологическом сходстве картин Дени и Борисова - Мусатова, следует сразу же 
отметить, что Дени больше тяготел к религиозным сюжетам, в то время как русский 
художник – к отображению гармонии человека и природы. Тем не менее, есть в их 
творчестве и общие тенденции. Например, у обоих художников на картинах можно 
отметить присутствие нескольких действующих лиц на фоне пейзажа (Свадебное шествие" 
(1892 – 1893), "Музы" (1893), "Сад чистых дев" (1893), "Жены - мироносицы" (1894), 
"Священная роща" (1897) у Дени и «Водоем» у Мусатова). Также примечательной чертой 
творчества обоих писателей является то, что женщины на их картинах похожи друг на 
друга: для картин Борисова - Мусатова такая схожесть может означать идеальное 
представление о человеке, а у Дени можно найти изображение одной женщины в трех 
лицах (портрет Ивоны Лероль).  

Символизм пришел в Россию, а не зародился в ней. И потому, бесспорно, в работах 
русских мастеров можно проследить влияние западного символизма. Однако наши 
художники и в их числе В. Борисов - Мусатов привнесли много нового в это направление, 
их полотна наполнены глубинными идеями и скрытыми замыслами. Мастера смогли 
передать представление русского символизма через призму русского мышления и виденья, 
а потому русский символизм можно рассматривать как нечто неповторимое и новое.  
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НОВЫЙ ВИД БЕТОНА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЗОЛЫ 
 

Новый строительный материал бетон основан на портландцементе с добавлением золы 
из остатков морских трав Посидонии Океанской. Существуют и другие виды бетона, 
которые большими темпами вводят в строительство зданий и сооружений в нашей стране 
[1 - 7]. 

Эта новая смесь, разработанная и запатентованная исследовательской группой 
факультета технологии материалов и городского планирования, позволяет улучшить 
многие механические свойства готового бетона, такие как, например, начальное 
сопротивление, и в то же время решить проблему экологии, утилизируя остатки 
водорослей. 

В настоящее время в качестве добавки к бетонной смеси используется летучая зола. 
Свойства летучей золы таковы, что величина начального удельного сопротивления у 
«зольного» бетона примерно такая же, что и у обычного бетона, но с течением времени 
удельное сопротивление материала с золой увеличивается до больших значений, чем у 
бетона с портландцементом. Ученые из университета Аликанте обнаружили, что 
добавление золы из морских водорослей приводит к значительному увеличению 
начального сопротивления бетонной смеси. Среди других характеристик нового бетона 
исследователи также отмечают его флуоресцирующие свойства и прочность на сжатие, 
которые зависят от процентного соотношения морских водорослей в бетонной смеси. 
Кстати, не так давно ученые уже попробовали использовать новую бетонную смесь для 
изготовления амортизирующего ограждения дороги, которое способствует сведению к 
минимуму риска получения человеком значительных травм при автомобильной аварии. 
Этот «водорослевый» барьер поглощает и рассеивает большую часть кинетической 
энергии, образующейся при столкновении. Во время испытаний было обнаружено, что 
барьер может поглощать 4116 Джоулей энергии – другими словами, он полностью 
амортизирует воздействие тела весом в 75 килограмм, упавшего на него со скоростью 38 км 
/ ч. 

Несмотря на высокие характеристики по прочности, при длительной эксплуатации, и 
особенно в неблагоприятных условиях (например, под воздействием влаги), бетон также 
подвержен разрушению, как и другие строительные материалы. Для того, чтобы увеличить 
его долговечность, ученые из британского университета Бата работают над созданием 
самовосстанавливающейся бетонной смеси, которая может быть использована для 
герметизации трещин в железобетонных конструкциях. 

Главным отличием нового материала является наличие в смеси специальных 
микрокапсул, в которых содержатся сульфатредуцирующие бактерии. При проникновении 
влаги через трещины и попадании на бактерии, они начинают активно размножаться, 
производя известняк, который способствует «зарастанию» трещин. По словам доктора 
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Ричарда Купера из департамента биологии и биохимии университета Бата, новая бетонная 
смесь с бактериями предлагает двойной уровень защиты, в том числе и для 
предотвращения коррозии стальной арматуры в железобетоне. «Помимо того, что бактерии 
«заживляют» трещины в бетоне, в процессе выработки известняка они используют 
кислород, который в противном случае мог бы стать причиной коррозийных изменений в 
металле» — отмечает он. Как считают разработчики, самовосстанавливающийся бетон не 
только способен увеличить срок службы бетонных конструкций, но и позволит в два раза 
снизить затраты на ремонт и обслуживание, а также будет способствовать уменьшению 
выбросов углекислого газа при производстве бетона. Стоит отметить, что разработка 
самовосстанавливающегося бетона все еще находится на ранней стадии. Цемент, который 
является обязательным компонентом при производстве бетона, представляет собой 
неблагоприятную (щелочную) среду для размножения большинства бактерий. Поэтому на 
данном этапе перед учеными стоит задача разработать щелочно - толерантные штаммы 
бактерий. 

Кроме того, по мере восстановления и затвердевания бетон может раздавить и сами 
микрокапсулы, содержащие бактерии, — эту проблему также предстоит решить ученым. 
Также Кевин Пейн из департамента архитектуры и гражданского строительства 
университета Бата предлагает заложить в микрокапсулы наряду с бактериями питательные 
вещества и лактат кальция. 
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Аннотация: 
В современном мире изо дня в день появляются новые направления в архитектуре, и 

одним из них стала игра со светом. Во многих страна мира архитекторы превращают дома 
и небоскребы в источники информации, причем визуальной. Данная тенденция так же 
набирает популярность и в России. 
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Медиафасад, мультимедиа, архитектура, видеофасад, здание, визуальная информация, 

дизайн, анимация, изображение. 
Медиафасад — это элемент городского дизайна и световой архитектуры, придающий 

зданию эффектный облик с помощью встроенного в фасад здания дисплей произвольного 
размера и формы. Такое решение позволяет передавать нужный контент нужной целевой 
аудитории с помощью высококачественного многоцветного видео. Медиафасады являются 
отличными и перспективными площадками для продвижения на рынок товаров и услуг 
(брендинга) и средством для проведения мероприятий разного типа. Технологически эта 
система выглядит так: к каркасной основе прикреплено огромное количество светодиодных 
элементов, которые обеспечивают передачу визуальной информации потребителю.  

Самым большим и первым прототипом современного видеофасада, построенная в 1986 
году в Камогаве по проекту японского архитектора Тойо Ито, стала «Башня Ветров». 
«Башня Ветров» — это здание цилиндрическо формы, которое полностью облицовано 
панелями с элементами, которые днем отражают весь город. Однако в темное время суток 
встроенные в конструкцию 1 300 электрических ламп, 12 неоновых колец и 30 фонарей у 
подножия начинают играть всеми красками, которые меняют цвет и интенсивность 
свечения в зависимости от уровня шума и силы ветра. 

Первый полноценный мультимедийный фасад появился в 1996 году на здании Nasdaq на 
Таймс - Сквер в Нью - Йорке. Так же не малоизвестны и такие медиафасады как: башня 
Uniqa в Вене, которая является штаб - квартирой крупной страховой компании; башня 
«Шанель Гинза» в Токио — флагманский торговый центр «Шанель». «Шанель Гинза» — 



172

это огромный экран, которые круглосуточно транслирует коллекции Шанель разных эпох. 
Этот список можно дополнить также офисными центрами «Coca - Cola» и «Nike» в 
Йоханнесбурге. 

В России первыми зданиями, которые украсили медиафасады современного поколения, 
стали два корпуса московской гостиницы «Белград», отель «Золотое кольцо» на 
Смоленской площади и «книжки» на Новом Арбате. Наиболее «продвинутым» российским 
примером до некоторых пор считался медиафасад на здании института «Гидропроект». Это 
один из самых крупных медиафасадов в Европе, его площадь составляет более 3,8 тыс. кв. 
м — изображение видно с расстояния более двух километров. 

Сейчас наиболее современным крупным проектом медиафасада с высоким разрешением 
(240 тыс. светодиодных источников света, 16 млн цветов, площадь 3,6 тыс. кв. м) является 
новая конструкция в ТРЦ «Вегас - 2» на территории «Крокус Сити». Это первый в России 
медиафасад, повторяющий сложную архитектуру здания и одновременно 
интегрированный в вентилируемый фасад. Стоит заметить, что в Москве установка 
медиафасадов не всегда может удачно вписываться в архитектурную концепцию города, 
что в некотором роде ограничивает их установку. В Центральном административном 
округе Москвы большинство строящихся объектов выдержаны в определенной 
исторической стилистике и мультимедийные фасады кажутся не самым удачным 
архитектурным решением.  

Рекорд же принадлежит дворцу в Олимпийском парке в Сочи, у которого медиа — не 
только фасад, но и кровля. Суммарная площадь этой видеоконструкции на 37 тыс. пикселей 
составляет 22 тыс. кв. м. На медиафасаде реализована система самогенерации изображения. 
Как исходные данные используются изменения климатических условий: скорости ветра, 
температуры и влажности. 

В Санкт - Петербурге медиафасад смонтирован на 140 - метровом небоскребе бизнес - 
центра класса А Leader tower. Как сказано на сайте объекта, в дневное время фасад 
«подстраивается» под окружающую среду, отражая небо и соседние объекты, а в темное 
время суток превращается в мультимедийное пространство, воспроизводя анимационные и 
статичные изображения 
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Аннотация 
В работе рассмотрены особенности индивидуально - личностного развития младших 

школьников. В индивидуально - личностном развитии младших школьников выделены 
мотивационный, коммуникативный, эмоционально - оценочный компоненты, которые 
определяются ценностями и мотивационными установками личности. 
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В настоящее время в психолого - педагогической науке наблюдается исследовательский 

интерес к проблеме обучения и воспитания с учетом особенностей индивидуально - 
личностного развития личности. Обзор зарубежной и отечественной литературы 
показывает, что индивидуально - личностное развитие теоретики, и психологи - практики 
изучают как категорию личности в общении, познании и деятельности.  

Наше исследование опирается на трактовку развития личности, разрабатываемую 
отечественными психологами (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, 
А.В. Петровский, В.А. Петровский, С.Л.Рубинштейн), находящуюся в русле культурно - 
исторической концепции развития психики человека. Согласно Л.С. Выготскому, 
«развитие есть непрерывный процесс самодвижения, характеризующийся в первую 
очередь непрестанным возникновением и образованием нового, не бывшего на прежних 
ступенях... единством общественного и личного при восхождении …по ступеням развития» 
[3, С.248].  

По Д.И. Фельдштейну, процесс развития носит, во - первых, поступательный характер, 
когда пройденные уже ступени как бы повторяют известные черты, свойства низших, но 
повторяют их на более высокой базе. Во - вторых, развитие характеризуется 
необратимостью, т.е. не копированием, а движением на новом уровне, новом витке 
спирали, когда реализуются результаты предыдущего развития. В - третьих, развитие 
представляет собой единство борющихся противоположностей, являющихся внутренней 
движущей силой процесса развития [7, С. 23] 

По Б.И. Додонову, одним из принципиальных вопросов теории развития личности 
является вопрос о соотношении гармоничного развития человека с формированием и 
«развертыванием» его своеобразия как индивидуальности и как представителя 
определенного типа – психологического, социального [4, С.168]. А.Г. Ковалев определяет 
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индивидуальность как особенность личности, которая может проявляться в 
интеллектуальном, эмоциональном и в волевой сферах психической деятельности [5, С.20]. 

На основании высказанных идей, теорий, концепций А.Г. Асмолова [1, С. 316], А.В. 
Брушлинского [2, С.18], В. Н. Мясищева [6, С.21] мы пришли к выводу, что личностное 
развитие младших школьников и социальная среда рассматривается с позиции 
акмеологического подхода. Существует связь уровня личностного развития младших 
школьников с успешностью освоения нового вида деятельности – учения и вхождением в 
новую социальную ситуацию развития, образовательная среда благоприятствует 
интеллектуальному развитию и созданию предпосылок формирования субъектности 
личности, личностных ресурсов и благополучия взаимоотношений с социальным 
окружением. 

Для того чтобы определить особенности индивидуально - личностного развития 
младших школьников выделим компоненты: ценностно - ориентационный, 
мотивационный, эмоциональный и коммуникативный, которые взаимосвязаны между 
собой. 

Для нас является важной мысль о том, что сущность закономерности развития личности 
являются формирование социальной активности, накопление социального взаимодействия, 
под влиянием воздействия семейных отношений и образовательной организации. 
Индивидуальное развитие начинает формироваться в раннем детстве вместе с 
формированием личности. Характеризует его внутреннюю целостность, относительную 
самостоятельность, и своеобразие в системе социальных взаимодействий и 
взаимоотношений, а также накоплением социального опыта.  

Таким образом, особенностями индивидуально - личностного развития личности 
являются условия и индивидуальность младших школьников в образовательной среде; 
комплексное явление, предполагающее осуществление психолого - педагогических 
мероприятий, направленных на присвоение обучаемыми социокультурных ценностей 
общества, формирование личностных качеств; становление психологической культуры 
обучающихся; зависит от уровня развития субъектности и учебной деятельности. В 
зависимости от ситуации в индивидуально - личностном развитии преобладает 
мотивационный, коммуникативный, эмоционально - оценочный компоненты и 
определяется ценностями и мотивационными установками личности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается акмеологический подход в системе школьного образования, 

актуальность вопроса применения акмеологических технологий на уроках. Современная 
школа должна создавать условия для учащегося, благодаря которым происходит его 
успешная социализация во «взрослой» жизни, формируется потребность в непрерывном 
развитии и обучении.  

Ключевые слова 
Акмеологический подход, акмеология школьного образования, образовательный 
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Проблема качества образования была и остается актуальной. Однако, разрешение 

проблемы невозможно до того момента, пока в процессе построения системы образования 
не будут учитываться глубинные аспекты развития человека, его менталитет и мышление. 
В процессе поиска новых форм, методов обучения и воспитания в школе, закономерно и 
логично обращение внимания педагогов к акмеологии как науке о вершинах, высших 
достижениях в развитии человека.  

Акмеология изучает личность как субъекта жизнедеятельности, потребностью которой 
являются новые достижения, стремление к успеху, результату своей деятельности, 
совершенству. Другими словами, акмеология рассматривает человека как личность, 
способную к саморазвитию и самоорганизации. Перечисленные характеристики зависят от 
конкретных условий, в которых находится личность. Также на их развитие имеют влияние 
и действия самой личности в тех или иных обстоятельствах. Безусловно, развитие 
взрослого человека, во многом обусловлено тем, как складывалось его развитие в детстве, 
юношестве, какие отношения у него складывались с родителями, со сверстниками и т.д. То 
есть, развитие взрослого человека прямым образом зависит от того, насколько грамотно и 
эффективно был организован процесс его саморазвития в предшествующие возрастные 
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периоды. Одним из важнейших период в жизни человека является период обучения в 
школе.  

Процесс модернизации российского образования ставит перед современной 
общеобразовательной школой задачи предоставления ученикам высококачественного 
образования. Школа должна быть конкурентоспособной в области образовательных услуг, 
иметь все необходимые условия для полноценного и всестороннего развития учащихся. 
Все полученные знания и навыки в процессе обучения в школе современный выпускник 
должен уметь применять на практике, а также понимать необходимость полученных им 
знаний и умений.  

Очень важен процесс перехода личности из школьной среды во взрослую жизнь. Для 
того, чтобы этот процесс прошел максимально комфортно и безопасно для личности 
выпускника общеобразовательного учреждения, школа должна подготовить выпускника к 
личностному и профессиональному самоопределению, к условиям взрослой 
самостоятельной жизни. Эти вопросы как раз относятся к области изучения акмеологии 
школьного образования.  

В системе школьного образования с позиции акмеологии личность учащегося должна 
пониматься как единое целое. Акмеологический подход в системе школьного образования 
подразумевает под собой изучение личности учащегося как целостного феномена с учетом 
его отношений, связей с окружающей действительностью [2, 37]. Также реализация 
акмеологического подхода в школе предполагает ориентирование ученика на непрерывное 
саморазвитие, самосовершенствование, самообразование, на достижение личностных 
вершин, ставя в приоритет духовно - нравственные ценности. Школа способна 
организовывать для личности ребенка созидательную деятельность, эффективную и 
продуктивную, раскрывающую способности и таланты каждого ученика и 
обеспечивающую ему профессиональный и личностный успех, общественное признание, 
чувство полноценности, собственной значимости, коммуникативные навыки 
взаимодействия в социуме.  

Акмеологический подход к обучению в школе базируется на фундаментальных 
факторах прогрессивного развития растущего человека в образовательной деятельности, а 
именно:  

 - формирование мотивации к развитию, достижению результата, а не попытка избегать 
неудачи;  

 - развитие потребности в творчестве и созидании, а не разрушительная деятельность и 
потребительское поведение;  

 - развитие потребности в самореализации и успехе на основе собственных результатов и 
собственной деятельности, а не за счет унижения достоинств и достижений других людей;  

 - развитие стремления к постоянному и самосовершенствованию, неудовлетворенность 
достигнутым результатом;  

 - приоритет духовно - нравственных ценностей;  
 - формирование установки «образование как ценность», и другие [2, 65]. 
Акмеологический подход к обучению начинается с мотивации обучения, мотивации 

учебных достижений, с развития познавательного интереса учащихся, развития интереса к 
получению знаний, с осознания ценности знаний для успешной жизни. Познавательный 
интерес у ученика превращает учебный процесс в желательную и увлекательную для 
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ученика деятельность. Поэтому основная задача учителя – стимулировать интерес ученика 
к учебному предмету, и разбудить желание к его познанию.  

В основе акмеологического подхода в системе школьного образования лежит знание и 
понимание учителем психологических и возрастных особенностей, а также 
закономерностей развития личности ребенка. Акмеологический подход исходит из 
принципа целостного развития растущего человека, взаимодействия 
психофизиологического и социокультурного развития (Б. Г. Ананьев). Данный 
методологический принцип позволяет сделать следующие выводы: 

 - качество результатов образования должно быть выражено интегральными 
характеристиками, отражающими показатели обучения, воспитания и развития ученика как 
субъекта жизнедеятельности, как индивида, личности и индивидуальности;  

 - потенциал развития ребенка нельзя и невозможно оценивать, ограничиваясь лишь 
определенными природными задатками. В процессе обучения ребенок развивается, 
пополняется качествами личности, мотивацией, внутренними ресурсами, которые 
стимулируют активную деятельность и стремление к успеху, к новым достижениям;  

 - с целью обеспечения качества образования процесс обучения необходимо 
проектировать на основе акмеологических технологий, направленных на развитие 
творческого потенциала личности ученика, на его саморазвитие, на успешное обучение 
каждого [3]. 

Включение акмеологических технологий в процесс обучения позволяет успешно решать 
задачу обучения и воспитания школьников, создать максимально возможные условия для 
успешной социализации ребенка за стенами образовательного учреждения, подготовить к 
осознанному выбору своей будущей профессии. Акмеологический подход в системе 
школьного образования формирует познавательные мотивы всех субъектов 
образовательного процессы, стимулирует к развитию как учащихся, так и педагогический 
состав. Обучение и непрерывное развитие должны стать внутренней потребностью и 
школьника, и педагога.  

На сегодняшний день можно выделить три вида акмеологических технологий обучения:  
 - технология «параллельного педагогического действия» (реализуют принцип 

целостности урока и целостности развития ученика); 
 - технология поуровневого усвоения знаний (принцип результативности обучения); 
 - технология саморазвития (принцип саморазвития).  
Акмеологические технологии в системе школьного образования тесно связаны со 

многими современными педагогическими технологиями, и определенно сильными 
сторонами в данном случае являются такие аспекты, как развитие и воспитание учащегося 
на основе устойчивой внутренней мотивации, приоритета духовных и нравственных 
ценностей, ориентирование ребенка как субъекта познавательной деятельности, способной 
к сотрудничеству. 
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Аннотация 
Непрерывное образование обретает в качестве одной из основных целей 

воспитание активной личности. Ни теория, ни практика образования до сих пор 
напрямую не сталкивались с проблемой проектирования и реализации такой 
образовательной среды, которая была бы непосредственно направлена на 
подготовку «инновационной личности». 
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среда среда. 
Подготовка кадров для созидание инновационно-ориентированной оптимизации системы образования теоретическая 

имеет особое осознание значение студенты, поскольку профессиональная осознание деятельность на сегодняшний 
день условиях основана личности на самостоятельной активности реальных при разработке оптимальной 
воспитательные образовательной которые среды. Необходимо осознание понимание инноваций в образовании. систем Сегодня руководством 
очень важен подход вопрос о проектировании показателями образовательной года сферы, где актуализируется 
среда инновационный потенциал личности. является Одной подход из ключевых задач навыков Стратегии 
инновационного обучение развития руководством РФ на период до 2020 важен года является развитие 
осознание благоприятной  субъектов для инноваций среды всех. Перед системой одной образования использовать на всех этапах 
инновационной стоит задача по формированию и которые развитию воспитательные навыков и компетенций  субъектов, необходимых 
для инновационной навыков деятельности навыков [2]. 

Развитие инновационной показателями образовательной среды в вузе является возможна является при условиях 
использования руководством акмеологического подхода. 

 компетенций Акмеологический которые подход определяет навыков образовательную среду как: -  возможность 
для теоретическая улучшения создаваемой процесса личностно-профессионального которые развития будущего 
условиях специалиста использовать [1,15 с]. 

Можно которые сделать предположение об акме-инновационном именно потенциале день как 
интегральной характеристике субъектов психических возможностей условиях самореализации  влияния личности 
в профессиональной является деятельности. По своей сущности данный потенциал личности созидание 
является результатом создаваемой всей студенты ее жизнедеятельности. 

Инновационная важен среда является механизмом для является оптимизации инновационной инновационного 
потенциала осознание, необходимого для разработки виде новых деятельность идей, технологий. студенты Инновационная 
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образовательная среда которые вуза созидание — это главное условие влияния при реализации будущего 
зрения учителя инновационной к инновационной педагогической деятельности деятельности. Данная среда созидание заключается субъектов в 
обеспечении условий который формирования компетенций студенты инновационной субъектов деятельности, 
становления одной личности и реализации инновационного которые потенциала студенты субъектов 
образования важен, профессионального роста. обучение Акмеологическая навыков среда как структурно-
функциональное является образование обладает всеми является признаками условиях развивающей среды среда. 

Мотивом формирования обучение инновационной именно активности является подход необходимость в 
реализации инновационной именно деятельности который, осознание потребности  оптимизации в ее овладении и 
применении в который создаваемых важен в условиях обучения. навыков Результатом формирования 
является теоретическая готовность оптимальной к осуществлению инновационной обучение деятельности, показателями 
влияния которой именно выступают мотивы, процесса знания, культура творчества. 

На воспитательные сегодняшний  процесса день необходима оптимизации разработка и реализации важен таких компетенций психолого-
образовательных программ и который технологий, которые обусловливают создаваемой возможность предположение 
личного участия оптимальной человека и их влияния на показателями свое одной образование. В качестве 
специалиста акмеологической технологии, ориентированной на специалиста созидание зрения продукта в личности подход и 
деятельности студентов-педагогов, всех можно инновационной рассмотреть практико-ориентированное 
которые обучение проектированию авторских влияния систем которые деятельности. 

Проект который данной системы инновационной деятельности систем, создаваемой в процессе день овладения 
основами мастерства и показателями профессионализма которые, является продуктом использовать, который 
используется показателями студентом личности в непосредственном педагогическом реальных процессе. Создание 
интеллектуального условиях продукта студенты в виде личногопроекта оптимальной использовать деятельности создаваемой характеризует 
акмеологические которые технологии с точки зрения инноваций. 

Личный проект систем деятельности воспитательные студента - это теоретическая и виде практическая модель 
его экспериментальной навыков деятельности мотивом, которую он проектирует влияния сам под 
руководством преподавателя на оптимизации основе который сравнительного наблюдения, инновационной анализа и 
оценки реальных воспитательные систем созидание деятельности преподавателей виде именно в том направлении 
оптимальной подготовки студенты или программе, которую он студенты осваивает в вузе. В процессе созидание создания обучение 
авторских систем осознание деятельности на основе которую синтеза влияния теоретической и практической 
которые готовности и возможности использовать деятельности знания всех и опыт их применения воспитательные в процессе 
решения инновационной имитационно-моделируемых  специалиста и реальных профессионально-педагогических 
одной задач происходит выявление которые инновационного инновационной потенциала и формирование важен 
инновационных компетенций предположение студентов всех. 

Личные программы, всех которые студенты разрабатывают по требованию: 
студенты организаций  подход, предприятий и других среда партнеров, являются тем воспитательные продуктом инновационной, который 
будет личности реализован студентами в непосредственной осознание работе день с детьми. Те 
профессионально-значимые зрения знания, которые приобретают инновационной студенты среда при работе с 
детьми студенты, используя инновационные важен образовательные предположение и воспитательные услуги, 
деятельность свидетельствуют о формировании и развитии условиях инновационных инновационной компетенций [3,24 который с.]. 
Студенты получают возможность в реальной жизни применить свои знания, 
приобрести организационные навыки и инновационные компетенции, преобретать 
не только опыт самостоятельного решения вопросов, но и опыт работы, и общения в 
различных коллективах. Необходимо заметить, что выполнение разработок, 
направленных на решение конкретных задач в условиях педагогической 
действительности, позволяет привнести в образовательный процесс, составляющий 
основу деятельности сферы высшего образования, элементы практического 
использования тех теоретических знаний, которые получают студенты в 
образовательном процессе. Именно в этом процессе достигается реализация 
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инновационного потенциала вуза и эффективное функционирование инновационной 
инфраструктуры вуза как единого целого. 
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СОЗНАТЕЛЬНЫЙ И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ РАЗУМ 
 

Аннотация 
В статье представлены типы теорий личности. Раскрыта психоаналитическая теория 

Зигмунда Фрейда. 
Ключевые слова: 
Психоанализ, З. Фрейд, личность, сознательное и бессознательное. 
Существует два типа сознательного и бессознательного поведения. Сознательное 

поведение может быть такое поведение, что вы полностью в курсе дела, как завтрак. 
Бессознательное поведение будет автоматические реакции человеческого организма, такие 
как дыхание и биение твоего сердца. Однако, с психологической точки зрения, разница 
между этими двумя поведениями зависит от ваших знаний о вашей мотивации. С 
сознательного поведения, вы знаете, почему вы делаете то, что вы делаете. Вы исправить и 
съесть завтрак, потому что вы голодны. Бессознательное поведение - это поведение, 
которое вы делаете, не зная вашей мотивации, например, фобическое поведение, например, 
избегают наступать на трещины в асфальте или визжат при виде паука. Другой пример - это 
предубеждение. Люди, которые ненавидят определенной этнической группе, как правило, 
не знают истинных причин своей ненависти. Основа был похоронен где - то глубоко в их 
психике. Поэтому они придумывают причины, например, видя, что группа как ленивый 
или глупый.  

Когда психологи говорят о бессознательном поведении, они имеют в виду поведение, 
которое обусловлено бессознательной мотивации. Как рациональные и ответственные 
люди, мы должны попытаться понять нашу мотивацию. Таким образом, мы можем 
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преодолеть наши неуместным или несправедливого поведения, такие как поведение, 
основанное на предрассудках.  

Структура разума по Фрейду. Известный психоаналитик Зигмунд Фрейд считал, что 
поведение и личность были обусловлены постоянным и уникальным взаимодействием 
конфликтующих психологических сил, которые действуют на трех разных уровнях 
сознания: до сознательном, сознательном и бессознательном. Он считал, что каждая из этих 
частей ума играет важную роль в влиянии на поведение.  

Три уровня разума Фрейда. 
Подсознание человека можно назвать особым видом материи, который до сих пор не 

изучен, и вряд ли в ближайшее врем учёные смогут дать объяснение подсознательному 
уровню. Фрейд считал, что подсознание, это именно та часть человеческой психики или 
души, которая связывает в одну сеть само сознание и бессознательную часть человека. 

Сознание содержит все мысли, воспоминания, чувства и желания , о которых нам 
известно , в любой данный момент. Это аспект нашей психической обработки, который мы 
можем мыслить и говорить рационально. Часть этого включает нашу память, которая не 
всегда является частью сознания, но может быть легко извлечена в любое время и 
принесена в наше сознание.  

Бессознательное является резервуаром чувств, мыслей, призывает, и воспоминания, 
которые за пределами нашего сознания. Большая часть содержимого бессознательного 
неприемлема или неприятна, например, чувство боли, беспокойства или конфликта. По 
словам Фрейда, бессознательное продолжает влиять на наше поведение и опыт, хотя мы не 
осознаем эти основные влияния. Фрейд сравнивал эти три уровня разума с айсбергом.  

Верх айсберга, который вы видите над водой, представляет собой сознательный ум. 
Часть айсберга, которая погружена под воду, но все еще видна, является подсознанием. 
Основная часть айсберга, которая невидима под ватерлинией, представляет собой 
бессознательное.  

Зигмунд Фрейд был основателем психоаналитической теории. Хотя его идеи считались 
шокирующими в то время и продолжали спорить и спорят даже сейчас, его работа оказала 
глубокое влияние на ряд дисциплин, включая психологию, социологию, антропологию, 
литературу и даже искусство.  

Как работает сознательное и бессознательное сознание?  
Что именно происходит на каждом уровне осознания? Один из способов понять, как 

действует сознательное и бессознательное, - это посмотреть на то, что известно как промах 
и языка. Многие из нас испытали то, что обычно называют фрейдистским промахом в 
какой - то момент. Считается, что эти искажения выявляют основные, бессознательные 
мысли или чувства. Психоаналитическая точка зрения гласит, что существуют 
бессознательные внутренние силы вне вашего осознания, которые направляют ваше 
поведение. Фрейд считал, что, хотя бессознательный разум в значительной степени 
недоступен, содержимое бессознательного может иногда возникать неожиданно, например, 
в снах или непреднамеренных высказываниях на языке. 

Содержание сознательного ума включает в себя все то, что вы активно осознаете в 
любой момент. Например, в этот момент вы можете осознавать информацию, которую вы 
читаете, звук музыки, которую вы слушаете, или разговор, который у вас есть. Все мысли, 
которые проходят через ваш разум, ощущения и восприятия из окружающего вас мира, и 
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воспоминания, которые вы втягиваете в свое осознание, являются частью этого 
осознанного опыта. Бессознательный разум: что лежит под поверхностью осознания если 
сознательный разум представляет собой верхушку айсберга, то бессознательный разум 
составляет массивную часть айсберга, которая невидима и невидима ниже поверхности 
воды. Воспоминания, мысли, чувства и информация, которые являются слишком 
болезненными, смущающими, постыдными или тревожащими для осознанного осознания, 
хранятся в огромном резервуаре, составляющем бессознательный разум.  
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ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЬТРУИЗМА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема помощи другим людям, соотношение 

необходимости оказания пользы другим во вред самому себе. 
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Этика — философская дисциплина, предметами исследования которой являются мораль 

и нравственность. 
Психология — наука, изучающая закономерности возникновения, развития и 

функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. 
Объединяет в себе гуманитарный и естественнонаучный подходы. 

Альтруизм является выражением заботы о благополучии других людей без какой - либо 
очевидной выгоды или мотивации со стороны лица, выражающего озабоченность. На 
самом деле довольно трудно найти примеры истинного альтруизма в психологическом 
смысле, поскольку многие действия, которые воспринимаются как альтруистические, на 
самом деле несут в себе психологическое вознаграждение. В людях, помогать другим 
вообще приводит к ощущению удовольствия или соответствия, предлагая что люди 
фактически начинали биологический императив который нажимает их для того чтобы 
поступать в альтруистическом образе путем обеспечивать эмоциональное вознаграждение. 

Однако, когда люди говорят об альтруизме, они обычно не имеют в виду альтруизм в 
биологическом или психологическом смысле. Они относятся к акту доброты или 
выражению озабоченности, который не несет материальной выгоды. Например, тот, кто 
жертвует деньги на благотворительность, может считаться альтруистом, потому что он или 
она не получает прямой выгоды от этого акта. И наоборот, кто - то, кто строит дома для 
бездомных для школьного кредита, безусловно, выполняет благотворительный акт, но не 
альтруистический. 

Многие культуры рассматривают альтруизм как позитивную личностную черту, и 
альтруистические акты на самом деле высоко ценятся. Многие религии, включая 
христианство, Буддизм, иудаизм и ислам, продвигают альтруизм среди своих 
последователей, подчеркивая идею о том, что люди не праведны, если они не могут 
выразить бескорыстную заботу о других. Способность помогать другим, даже за свой счет, 
считается важной частью выражения религиозной веры для многих людей. 

В биологии вы можете услышать, как люди обсуждают альтруизм в смысле действия, 
которое может нанести вред человеку, но продвинуть вид или социальную группу. Биологи 
также говорят о взаимном альтруизме, который можно было бы лучше назвать 
"сотрудничеством", поскольку он включает в себя помощь другому организму с 
пониманием того, что другое существо вернет благосклонность. "Я поцарапаю тебе спину, 
если ты поцарапаешь мою", другими словами. Организмы, которые не сотрудничают, 
могут быть наказаны, обеспечивая взаимовыгодное поведение, показывая, что отсутствие 
сотрудничества имеет последствия. 

Этические теоретики также говорят об альтруизме. В этике альтруизм часто описывается 
как императив, и некоторые ученые изучающие этику утверждают, что для того, чтобы 
общество выжило, оно должно быть альтруистическим по своей природе. Например, 
некоторые этики поддерживают использование налогообложения для сбора средств, с 
целью оказания медицинской помощи всем гражданам, что приносит пользу малоимущим 
членам общества больше, чем членам общества с высокими доходами, а также 
поддерживает здоровье общества в целом. 
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ПСИХОЛОГИЯ ОТВЕТА НА КРИТИКУ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные проблемы в принятии, реагировании и 

взаимодействие с критикой и критикующим лицом. Показаны наглядные примеры 
взаимодействий и способов их решения путем диалога. 
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аргумент, альтернатива.  
Как реагировать на критику? Кто может прожить жизнь, не подвергаясь критике? Никто! 

Однако, очень немногие люди знают, как правильно реагировать на критику или как 
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эффективно иметь с ней дело. В общем и целом, критика может подразделяться на три 
вида. Она может быть неуместной, разрушительной или конструктивной. В данной статье 
мы рассмотрим каждый из них.  

Исключительную критику лучше игнорировать. Некоторые люди, подвергающиеся 
критическому разбору всех и вся, могут переходить границы и громить абсолютно все 
аспекты явления, в том числе и не имеющие ничего общество с ситуацией.  

Лучшей реакцией на негативную критику будет игнорирование. Несущий деструктив 
разбор не заслуживает ответа или даже эмоциональной реакции. Сведение этой критики к 
минимуму является необходимостью. Стоит понимать, что агрессивное указание на 
недостатки, без предложений или подсказок, хоть и может вызывать у автора негатив, от 
него нужно отстраниться.  

Одной из особенностей деструктивной критики является переход на личности. 
Комментарии вроде: «Ты отвратительный человек!»; «Ты глупый и некомпетентный!» - 
значат лишь то, что проблема не в авторе, а в критикуемом. Разумный и адекватный 
человек не будет переходить на личности. Следовательно, всякий раз, когда кто - то камня 
на камне не оставляет от авторского материала лишь с целью задеть самого автора, с этим 
критиком что - то не так. Подобные заявления являются «ad hominem», логической 
ошибкой, аргументом к человеку, а не материалу.  

Такую критику принимать близко к сердцу, а тем более давать ей какой - либо кредит 
доверия, будет глупым. В подобной ситуации стоит спросить у оппонента, по каким 
критериям он определил, к примеру, что автор “глуп и некомпетентен”. Ответы могут быть 
разными, но, если человек способен признать свои ошибки и исправить их, это делает его 
оппозитом глупости и некомпетентности. 

Наиболее позитивным видом критики является конструктивная. Она максимально 
полезна, так как говорит о самих проблемах, предлагает способы их решения и даже учит 
автора. При необходимости донести до критикуемого негативные комментарии, будет 
правильным обернуть их в так называемый “сэндвич” из положительных, чтобы не 
заставлять человека чувствовать себя пропесоченным. Например, можно сказать: Я очень 
ценю, как быстро вы выполняете свою работу, но, я думаю, что вам нужно быть 
внимательнее и перепроверять ее. Тем не менее, в целом, спасибо за хорошую работу, 
которую вы делаете».  

Бывает и такое, что люди с благими намерениями, критикующие автора, понятия не 
имеют, как представить ему конструктивную критику. Более того, они могут и не знать, 
является ли их критика положительной или отрицательной. Вместо того, чтобы принимать 
комментарии близко к сердцу, стоит попробовать научить человека, иногда бывает даже 
достаточно простого указания на позитивные и конструктивные альтернативы.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: Если критика является 
конструктивной и положительной - ее необходимо игнорировать. Если это невозможно 
ввиду ряда обстоятельств, можно бросить вызов критику с помощью уточняющих 
специфику вопросов. Если его ответ конструктивен - быть может, стоит у него поучиться.  
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ПРИНЯТИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ  

МАТЕРЬЮ И ОТЦОМ РЕБЕНКА С РАС 
 
Согласно данным последних десяти лет, распространенность аутизма и расстройств 

аутистического спектра составляет около 20 случаев на 10000 детского населения [1]. На 
сегодняшний день, расстройства аутического спектра (далее – РАС) рассматриваются как 
группа синдромов различного генезиса, среди которых выделяется синдром Каннера или 
ранний детский аутизм − РДА, атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и др. 
Анализ литературы по проблеме РАС показывает, что, при большом количестве 
исследований, существует ряд дискуссионных вопросов, касающихся этиологии, клинико - 
психологической картины нарушений, степени интеллектуального недоразвития детей с 
РАС, а также подходов к коррекционной работе с детьми и их семьями. 

На наш взгляд, первостепенное значение для развития и адаптации таких детей имеет 
отношение родителей к ребенку и степень адекватности стиля семейного воспитания, 
которые, в свою очередь, обусловлены родительской позицией. 
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Родительская позиция является интегративной характеристикой, которая определяет тип 
эмоционального принятия ребенка родителями, а также их мотивы и ценности воспитания, 
особенности образа ребенка у родителя, представления последнего о себе как родителе [3]. 
Нарушение детско - родительских отношений в семьях, воспитывающих ребенка с РАС, 
многие авторы связывают с психологическими особенностями ребенка с искажением 
развития – необычными проявлениями в сфере коммуникации, эмоций, интересов и 
поведения. 

Согласно ряду исследований, родительская позиция детерминирует динамику развития и 
успешность социализации детей c РАС [2]. Однако, матери и отцы, являясь основными 
посредниками в общении таких детей с окружающим миром, часто не в состоянии оказать 
им необходимую помощь по причине нарушенной родительской позиции. Это может быть 
вызвано личностными особенностями родителей, их стрессовым состояниям в силу того, 
что необычное поведение ребенка привлекает внимание окружающих людей, а также 
дефицитом информации о РАС. 

Анализ литературы по данной теме показал, что отечественные и зарубежные авторы 
рассматривают особенности родительского отношения к детям с интеллектуальными, 
сенсорными, двигательными нарушениями преимущественно на примере матерей. 
Количество работ, посвященных родительскому отношению к детям с умственной 
отсталостью, существенно превосходит исследования этой темы на примере семей 
аутичных детей. Тематика отцовского отношения к детям с отклонениями в развитии 
представлена, в основном, в западных исследованиях. Также стоит отметить отсутствие 
психодиагностического комплекса для выявления родительской позиции к детям с РАС. 
Вышеперечисленные особенности определили проблему данного исследования. 

Актуальность и практическая значимость темы исследования определяется 
настоятельной необходимостью научного обоснования и методической разработки средств 
и способов психологической коррекции нарушенного родительского отношения к ребенку. 
Данный подход должен быть комплексным и включать работу с семьей ребенка с РАС. 

Таким образом, c одной стороны, от общества и психологической науки есть запрос на 
проведение подобных исследований. С другой стороны, исследования по данной тематике 
фрагментарны и недостаточны. 

Предпринятое нами исследование позволит расширить представления о 
психологических особенностях семей, воспитывающих детей с РАС, содержании и 
структуре родительского отношения к детям с РАС. 

На основании анализа литературы по исследуемой проблеме мы предположили, что 
родительские позиции матерей детей с РАС имеют отличительные особенности в 
сравнении с родительскими позициями отцов детей с РАС. При этом родительские позиции 
матерей и отцов детей с РАС имеют существенные отличия от родительской позиции 
родителей здоровых детей. 

Для проверки данных гипотез планируется проведение исследования, целью которого 
является выявление специфики материнской и отцовской родительской позиции у 
родителей детей с РАС. 

Программа исследования предполагает использование следующих методик: Опросник 
принятия родительской позиции Е.И. Захаровой и А.И. Строгалиной; Методика 
исследования родительской позиции по отношению к особому ребенку И.Н. Галасюка; 
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Методика «Родительское сочинение» в форме неоконченных предложений (О.А. 
Карабанова, адаптация А.А. Шведовской); Методика «Проба на совместную деятельность» 
(Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, модифицированный вариант); Опросник детско - 
родительского эмоционального взаимодействия Е.И. Захаровой. 

Полученные данные позволят выявить особенности родительской позиции матерей и 
отцов детей с РАС, а также специфику их взаимоотношений с детьми с РАС. На основании 
результатов исследования будут разработаны рекомендации для педагогов и психологов по 
развитию и формированию адекватной родительской позиции для матерей и отцов ребенка 
с РАС. Результаты исследования могут использоваться в ходе психологического 
сопровождения семей, для разработки психопрофилактических и психокоррекционных 
программ для родителей. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

И ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация 
Цель: разработка рекомендаций и предложений по профилактике неинфекционных 

заболеваний и повышению социальной активности среди студенческой молодежи. Методы: 
анализ документов, анализ статистических данных и социологический опрос 
(анкетирование). Результат: разработаны рекомендации и предложения по профилактике 
неинфекционных заболеваний и повышению социальной активности среди студенческой 
молодежи Уральского федерального университета (г. Екатеринбург). Выводы: рассмотрены 
результаты деятельности Городского центра медицинской профилактики (г. Екатеринбург); 
приведены результаты комплексного авторского исследования, проведенного среди 100 
студентов УрФУ. Сделан вывод о том, что здоровый образ жизни способствует 
проявлению разных форм социальной активности (участию в спортивных и культурно - 
массовых мероприятиях), а также профилактике различных факторов риска. 

Ключевые слова 
 Здоровый образ жизни, социальная активность, профилактика неинфекционных 

заболеваний, молодежь. 
Актуальность нашего исследования состоит в том, что в современных условиях 

существует проблема здоровьесбережения в молодежной среде. С одной стороны, идет 
популяризация ведения здорового образа жизни (далее ЗОЖ). С другой стороны, далеко не 
всеми молодыми людьми осознается необходимость заботиться о своем здоровье. 
Разработкой темы ЗОЖ занимаются как ученые, так и практики. Так, уральские ученые 
изучили проблему первичной профилактики наркомании в высших учебных заведениях [2], 
отношения работающей молодежи к ЗОЖ [1, с. 8 - 10], общественной деятельности 
студенчества [4, с. 274 - 290], социального партнерства в сфере работы с молодежью [3, с. 
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132]. Цель нашего исследования заключается в разработке рекомендаций и предложений по 
профилактике неинфекционных заболеваний и повышению социальной активности среди 
студенческой молодежи. При проведении исследования использованы методы: анализ 
документов, анализ статистических данных и социологический опрос (анкетирование). В 
2017 году нами опрошено 100 студентов - бакалавров 1 - 4 курсов УрФУ по вопросам 
отношения к своему здоровью, в том числе репродуктивному, стрессовым ситуациям и 
вредным привычкам. 

Результаты исследования показали, что Городской центр медицинской профилактики 
(далее Центр) осуществляет все виды профилактической деятельности среди населения 
всех возрастов, в том числе среди молодежи. Результаты эмпирического исследования 
показали, что приоритетными направлениями поддержания и сохранения здоровья 
студенческой молодежи является правильное питание (56,6 % ), времяпровождение на 
свежем воздухе и большая двигательная активность (39,4 % ), возможность стать более 
выносливым и меньше уставать (34,3 % ), умение справляться со стрессами и 
переживаниями (32,3 % ), повышение собственного иммунитета (14,1 % ), избавление от 
вредных привычек (6,1 % ). Более половины студентов оценивают свое здоровье, как 
хорошее (62,9 % ), отличным свое здоровье считают 25,8 % , средним считают 8,2 % и 
только 3,1 % отмечают свое здоровье плохим. Занимаются физической культурой 74,5 % , 
не имеют вредных привычек 61,2 % , стараются контролировать свое душевное состояние и 
справляются со стрессами. Большинство студентов, считают, что для того, чтобы вести 
здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом, не обязательно тратить 
много денег (89,8 % ). 66 % студенческой молодежи согласились, что успешный человек - 
это человек свободный от зависимостей. Однако, есть и такие, 23,5 % отметили, что не 
смогут полностью отказаться от вредных привычек (курения и алкоголя). Преобладающая 
часть студентов, считают, что курительные смеси являются наркотиком (72,4 % ). 
Респонденты указывают, что интенсивная физическая активность чаще всего бывает 1 - 2 
раза в неделю и реже (47,3 % ). Умеренная физическая активность чаще всего бывает 3 - 4 
раза в неделю (40,2 % ), а низкая физическая активность присутствует ежедневно у 59,6 % . 
Сохранить и улучшить состояние здоровья желают 49,5 % и 43,2 % желают стать 
выносливее. Похудеть путем физических занятий хотят – 37,9 % , а 29,5 % - увеличить 
мышечные объемы. Стать более привлекательными для противоположного пола желают 
16,8 % . 11,6 % хотят приучить себя к режиму дня и 11,6 % желают научиться справляться 
со стрессами. Это указывает на то, что физической активностью занимаются девушки и 
юноши, которые поставили для себя какую - то цель, к которой стремятся и пытаются ее 
достичь. Физическая активность – это ключевой детерминант расхода энергии и поэтому 
имеет важнейшее значение для энергетического баланса и сохранения оптимального веса. 
Физическая активность сокращает риск развития сердечно - сосудистых заболеваний и 
диабета и улучшает многие состояния, что выходит за пределы борьбы с лишним весом. 
Нами предложены рекомендации по совершенствованию деятельности Центра, в части 
развития системы профилактических мероприятий среди студенческой молодежи, 
особенно среди бакалавров, поскольку именно среди этой категории молодежи 
образовательных учреждений высшего образования существует наибольший риск 
приобщения к вредным привычкам, учитывая возрастные и личностнопсихологические 
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особенности. Опрос является кратчайшим путем получения информации от студентов для 
дальнейшей корректировки учебно - воспитательной деятельности в вузе.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СЕМЕЙНО – ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
 
Аннотация 
Статья посвящена изучению использованию инновационных мер государственной 

семейно – демографической политики семьям, проживающим в Республике Мордовия. В 
рамках данной статьи рассмотрены законодательные акты, посредством которых семья как 
объект государственной семейно – демографической политики повышает свое 
материальное положение и социальный статус в обществе. Определена роль 
государственной семейно – демографической политики в Республике Мордовия как 
фактора повышения жизнеспособности семей. 
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Семья, материнство, отцовство и детство в Республике Мордовия находятся под защитой 

государства. Законодательство в сфере семейно – демографической политики в Республике 
Мордовия исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений 
на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьёй 
всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого - либо в дела семьи, 
обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав и возможности 
судебной защиты этих прав [5]. Численность населения Мордовии последние несколько 
десятилетий падает, в том числе из - за крайне низкой рождаемости (существенно ниже, 
чем в среднем по России). В последние годы она только начинает выбираться из «провала», 
случившегося в середине 1990 - х — начале 2000 - х годов. Поэтому для помощи родителям 
тут действует множество различных видов помощи и льгот. Однако размеры выплат на 
детей в регионе в большинстве своем не слишком велики из - за невысоких возможностей 
регионального бюджета. Поэтому в настоящее время происходит обновление и создание 
новых нормативно – правовых актов в сфере государственной семейно – демографической 
политики [2]. Государственная семейно – демографическая политика – это направление 
государственной социальной политики, имеющее своей целью улучшение положения 
института семьи и повышение репродуктивных потребностей населения [авторское]. Стоит 
охарактеризовать основные меры для семьи как объекта государственной семейно – 
демографической политики в Республике Мордовия. 

Так, например, в Республике Мордовия, как и в целом по стране, большое внимание 
уделяется семьям при рождении третьего или последующего ребенка, в том числе 
многодетным семьям (в которых как минимум трое детей — несовершеннолетние). Для 
таких родителей предусмотрен республиканский материнский капитал. Для семей с детьми 
в Мордовии в настоящее время предусмотрены две программы материнского капитала: 
федеральная — выплачивается единожды при рождении или усыновлении второго (или 
последующего) ребенка в 2007 — 2021 годы включительно в размере 453 тысяч рублей, и 
региональная — полагается многодетным семьям Мордовии при рождении или 
усыновлении третьего и каждого последующего малыша после 2012 года. В отличие от 
государственного сертификата, размер которого устанавливается единым независимо от 
очередности появления в семье ребенка, сумма региональной поддержки напрямую зависит 
от того, на какого ребенка в семье она оформляется. Так в 2017 году при появлении 
третьего ребенка сумма выплаты составляет 125,270 тысяч рублей, на четвертого — 
150,324 тысяч рублей, пятого и последующего — 187,906 тысяч рублей [1]. Также в 
отличие от условий федеральной программы, региональный материнский капитал в 
Мордовии можно получать несколько раз — то есть за каждого ребенка, начиная с 
третьего, рожденного или усыновленного начиная с 1 января 2012 года [1]. В Мордовии за 
все 10 лет существования программы такие сертификаты получили более 37,5 тысяч семей 
(почти половина уже полностью распорядились средствами). При этом законодательством 
предусмотрено всего четыре направления, куда можно направить средства материнского 
капитала [1]. Стоит отметить инновационный нормативно – правовой акт, который вступил 
в силу и начал действовать в этом году. Российским семьям при рождении первого ребенка 
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с 1 января 2018 года уже выплачивается новое ежемесячное пособие в размере 
установленного в регионе прожиточного минимума для детей (в среднем по России в 2018 
году составит около 10500 рублей). Новая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) будет 
полагаться нуждающимся семьям до достижения 1.5 лет. К сожалению, если ребенок 
родился в 2017 году и еще не достиг возраста полутора лет, то новые «президентские» 
пособия такой семье полагаться не будут (именно так устанавливается в новом законе «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» от 28.12.2017 г. № 418 - ФЗ, который 
вступил в силу с 1 января 2018 года) [3]. Аналогичная выплата с 2018 года законом 
предусмотрена и при рождении второго ребенка — только уже за счет средств 
материнского капитала. В качестве критерия нуждаемости семьи для получения новой 
выплаты выступает среднедушевой доход семьи — он не должен превышать 1,5 - кратную 
величину прожиточного минимума, установленную в соответствующем регионе для 
трудоспособного населения (т.е. выплата будет предоставляться адресно с учетом уровня 
жизни в различных регионах страны) [3]. В Мордовии величина прожиточного минимума 
составляет 9068 рублей. А 1,5 - кратная величина составит 13602 рубля. Эту сумму 
необходимо умножить на троих (родители и их ребенок). Итоговая сумма не должна 
превышать 40806 рублей. Стоит отметить, что пособие будет выплачиваться в размере 
установленного прожиточного минимума для детей — 8714 рублей [4]. Это далеко не 
единственные меры поддержки семье как объекту государственной семейно – 
демографической политики в Республике Мордовия, но на наш взгляд, они являются 
наиболее прогрессивными и действенными. Таким образом, в Республике Мордовия 
реализуются и изменяются законодательные акты, направленные на повышение 
демографического потенциала и улучшения положения жизни семей. Это весьма 
положительная тенденция, которая, несомненно, в будущем принесет хорошие результаты. 
Но помимо внедрения инновационных программ мер в сфере семейно – демографической 
политики необходимо наравне с мерами экономического воздействия усилить пропаганду 
семьи и традиционных семейных ценностей, основанных на любви, взаимоуважении, 
партнерстве супругов, почитании старших, любви и уважения к детям. 
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СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СРЕДНИХ 
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Развитие сферы спортивно - оздоровительных услуг зависит не только от происходящих 

в стране изменений, определяющих необходимость утверждения на государственном и 
муниципальном уровнях власти базовых положений предоставления данных услуг, но и от 
того, какое место занимают спортивно - оздоровительные мероприятия в современном 
обществе. В результате, можно выделить несколько уровней предоставления спортивно - 
оздоровительных услуг: федеральный, региональный, муниципальный, образовательных 
школ, спортивных секций, санаториев, отдельных групп, массовый. Проблема создания 
дополнительных условий для развития физических качеств, снижения заболеваемости, а 
также воспитания здорового образа жизни и интереса к физкультуре и спорту является 
актуальной задачей каждого образовательного учреждения [1]. При этом на первый план 
выходит разработка таких физкультурно - оздоровительных мероприятий, которые бы 
способствовали оптимизации двигательной активности обучающихся [2]. 

Под физкультурно - оздоровительной работой понимается система действий, 
направленных на развитие личностных ресурсов, формирование позитивных 
стрессоустойчивых форм поведения, установок на здоровый образ жизни у студентов  

Под спортивно - массовой работой понимается привлечение учащихся к организованной 
спортивной занятости и участию в спортивно - массовых мероприятиях различного уровня.  

Любое негативное поведение, образ жизни, привычки несовершеннолетних есть 
проблема, которая не может быть решена запретительными или карательными мерами [3]. 
В основе всех допустимых способов ее решения лежат принципы убеждения, полноты 
информации, доброй воли, соблюдения личных прав, доступности и бесплатности занятий. 
Технология физкультурно - оздоровительной деятельности в образовательных 
учреждениях подразумевает использование всей совокупности методологических и 
организационно - методических установок: четкую постановку целевых ориентиров, 
соблюдение общеметодических и специфических принципов, использование всей 
совокупности средств физического воспитания, и, прежде всего, большого спектра 
физических упражнений, а также общепедагогических и специфических методов 
физического воспитания [4]. 

Физкультурно - оздоровительная и спортивно - массовая деятельность учащихся 
выступает социальным процессом, объединяющим все здоровые интеллектуальные, 
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нравственно - волевые, культурно - ценностные, мировоззренческие, профессиональные 
ресурсы, имеющим следующие цели и задачи:  

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся;  
 - разностороннее развитие физических способностей у подростков;  
 - достичь максимально возможного уровня физического развития и здоровья;  
 - создать систему непрерывного физического воспитания личности на всех возрастных 

этапах развития;  
 - проводить мониторинг здоровья обучающихся: следить за уровнем здоровья, 

физического развития, двигательной подготовленности и уровнем осознанности ценности 
здоровья;  

 - пропагандировать культуру досуга среди подростков через организацию и участие в 
спортивно - массовых мероприятиях; 

 - обеспечить доступность и бесплатность занятий физической культурой и спортом для 
всех студентов;  

 - увеличение числа студентов, занимающихся в физкультурно - оздоровительных и 
спортивных секциях; 

 - создание условий для социализации личности обучающегося.  
В современной системе внеурочной физкультурно - оздоровительной деятельности 

широко используются соревновательные и игровые методы и формы физкультурно - 
массовых мероприятий.  

Результаты изучения отношения студентов Туймазинского педагогического колледжа к 
физкультурно - оздоровительным мероприятиям показали, что большинство опрошенных 
студентов считают, что занятия физической культурой, прежде всего, способствуют 
укреплению здоровья. Четверть опрошенных студентов считают, что эти занятия развивают 
и поддерживают нормальные функции всех органов у здоровых людей, восстанавливают 
нарушенные функции у больных. Лишь пятая часть опрошенных считает, что 
физкультурные занятия «делают тело человека красивым». У студентов, активно 
участвующих в спортивно - массовой работе отмечен устойчивый интерес к занятиям по 
физической культуре и спорту [5]. У значительной части опрошенных студентов он пока 
неустойчив, но может быть развит при условии целенаправленной работы по включению 
данной подгруппы обучающихся в активную внеурочную физкультурно - 
оздоровительную деятельность. Среди запомнившихся мероприятий студенты выделяют 
спортивно - массовые мероприятия: «Лыжня России, «А, ну - ка, парни!» «А, ну - ка, 
девушки!», легкоатлетический кросс, посвященный 9 Маю, а также физкультурно - 
оздоровительные мероприятия.  

В заключение следует отметить, что, как показало проведенное исследование, уже 
сформировавшийся спрос на спортивно - оздоровительные услуги, с одной стороны, 
требует строительства новых объектов, предоставляющих спортивно - оздоровительные 
услуги, а, с другой, - является недостаточным для реализации государством основной 
целевой направленности в данной сфере – ведение здорового образа жизни [6]. 
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Аннотация 
В данной статье проанализированы социально - психологические особенности детей, 

оставшихся без попечения родителей в разных возрастных группах, а также особенности их 
поведения в сравнении с детьми, воспитывающимися в семьях. 
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Условия жизни в детском доме оставляют отпечаток на социально - психологическом 

развитии ребенка, который по - разному проявляется в каждом возрастном периоде в 
сравнении с детьми из обычных семей.  
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В дошкольном возрасте у ребенка, воспитывающегося в семье, в общении с взрослыми 
главным мотивом будет являться познавательный, тогда как у детей, оставшихся без 
попечения родителей, доминирующем мотивом общения будет являться потребность во 
внимании и доброжелательности. В основе отставания воспитанников лежит отсутствие 
сопереживания, сочувствия, умения разделить свои переживания и чувства с другим 
человеком [8, с.52]. Дети, оставшиеся без попечения родителей, с дошкольного возраста не 
чувствуют привязанности к сверстникам и к взрослым.  

Для детей младшего школьного возраста, воспитывающихся в учреждениях 
интернатного типа, характерны специфические отклонения в развитии интеллекта и 
мотивационно - потребностной сферы психики. Они проявляются в задержках развития 
внутреннего плана умственных действий, что приводит к возникновению трудностей в 
усвоении учебного материала. У них не развита произвольность поведения, способность к 
саморегуляции, планированию своих действий. Их речь более бедна, они отстают в 
овладении навыками чтения, письма, счета, и др. Взросление ребенка вне семьи приводит к 
эмоциональному недоразвитию, внутренней пустоте, к «обезличенности» [96, с.192]. У 
ребенка формируется заниженная самооценка, неуважение к себе и окружающим, 
отрицательный образ самого себя и, в результате, - болезненные черты характера, порочные 
стереотипы поведения. Для таких детей также свойственны ярко выраженные мотивы, 
непосредственно связанные с их повседневной деятельностью в детском доме, тогда как у 
детей, воспитывающихся в семьях, этой возрастной группы мотивы их деятельности и 
общения гораздо богаче и разнообразнее. Такая ограниченность и бедность мотивационной 
сферы связаны с условиями проживания детей в детском доме и их недостаточно полным 
общением с взрослыми. Особенно ярко это проявляется в различных конфликтных 
ситуациях: столкновения интересов ребенка и взрослого, ребенка и коллектива 
воспитанников, непонимание ребенка взрослыми и сверстниками, обвинения со стороны 
сверстников и других. 

В подростковом возрасте в детских домах ребенок постоянно общается с одной и той же 
группой сверстников, причем сам он не может предпочесть ей какую - либо другую группу. 
Подростка начинает смущать, что он из детского дома, он старается отделиться от группы 
детей. В кино или в магазин дети ходят по одному или максимум три человека [94, с.398]. 
Стараются не упоминать, что они из детского дома. Для детей, оставшихся без попечения 
родителей, характерно не только отсутствие глубоких устойчивых чувств, но и взрывы 
эмоций – бурная радость, гнев. Проявление чувств характеризуется, с одной стороны, 
бедностью, с другой – острой аффективной окрашенностью. У таких детей присутствует и 
потребность в любви и внимании; одновременно формируется «способность не 
углубляться в привязанности» [42, с.312]. У них, как правило, не развиты высшие чувства, 
связанные с нравственно - моральными ценностями, присутствуют назойливость и 
иждивенчество. У детей, оставшихся без попечения родителей, в общении доминирует 
местоимение «мы», это особое психологическое образование, весь мир они делят на 
«своих» и «чужих».  

Стоит также отметить, что в подростковом возрасте характер многих людей становится 
акцентуированным, то есть в нем заостряются некоторые черты, это не является 
патологией, а представляет собой крайний вариант нормы [120, с.213]. 
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Таким образом, условия проживания в детском доме оставляют большой отпечаток на 
социально - психологическом развитии воспитанников. Для детей младшего школьного 
возраста, характерны специфические отклонения в развитии интеллекта и мотивационно - 
потребностной сферы психики. У младших школьников, воспитанников детского дома, 
обнаружены специфические отклонения в развитии интеллектуальной и мотивационно - 
потребностной сфер психики. Для детей подросткового возраста возможно возникновение 
серьезных сложностей с социальной адаптацией и социализацией, адекватностью 
самооценки и профессиональным самоопределением в силу отсутствия у них поддержки со 
стороны семьи. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА  

В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК 
 

В статье рассмотрены аспекты внедрения системы управления проектами в 
администрации ЗАТО г. Североморск. Разработку системы управления целесообразно 
выполнять в виде самостоятельного проекта с выделенными этапами. Работы по 
внедрению системы управления проектами необходимо разделить на отдельные 
направления: организационное, методологическое, технологическое, а также обучение. 
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Североморск. 
Внедрение системы управления проектами в администрации ЗАТО г. Североморск 

целесообразно выполнять в виде самостоятельного проекта с выделенными этапами. В 
этом случае принимаемые решения оформляются в виде проектных документов — 
паспорта проекта по внедрению системы управления проектами и плана по вехам на 
разработку и внедрение системы (дорожной карты внедрения системы управления 
проектами) [1, 2]. Обычно в органах местного самоуправления, принимаемые решения 
фиксируются нормативным документом, например, приказом (распоряжением) главы 
администрации муниципального образования, в данном случае с приложениями в виде 
паспорта проекта и дорожной карты внедрения (плана по вехам). Разбиение работы на 4 
этапа (не обязательно кварталы), как это сделано в методических рекомендациях 
Минэкономразвития Российской Федерации, логично, и позволяет выделить отдельные 
значимые для администрации ЗАТО г. Североморск результаты [3]. 

Работы по внедрению системы управления проектами в администрации ЗАТО г. 
Североморск можно разделить на отдельные направления (блоки) [4]: 

 - организационная поддержка: формирование организационно - ролевой модели 
системы управления проектами, назначение ответственных за проекты, определение 
функций ответственности и полномочий руководителя проекта, куратора проекта, создание 
проектного комитета и проектного офиса в администрации ЗАТО г. Североморск; 

 - методологическая поддержка: разработка регламентов процессов управления 
проектами, положений системы управления проектами в администрации ЗАТО г. 
Североморск и других нормативно - регламентирующих документов, обеспечивающих 
эффективное функционирование системы управления проектами; 

 - технологическая поддержка: разработка и внедрение информационной системы 
управления проектами, интеграция ее с другими информационными системами (по 
необходимости), поддерживающими функциональную деятельность администрации ЗАТО 
г. Североморск; 

 - обучение: создание модели компетенций в области проектного управления, оценка 
компетенций, проведение обучения специалистов методологии проектного управления, 
создание системы развития компетенций. 

До начала реализации всех мероприятий проекта необходимо выполнить ряд 
подготовительных работ — реализовать подготовительный этап проекта. По результатам 
подготовки и запуска проекта утверждается паспорт проекта и дорожная карта внедрения 
системы управления проектами. 

В рамках подготовительных работ формулируется и обсуждается предварительное 
видение целевого состояния системы управления проектами: пилотные проекты, 
организационные структуры (блоки) администрации ЗАТО г. Североморск, которые 
включаются в систему управления проектами на пилотных проектах, основные процессы 
управления проектами, прорабатываемые в первую очередь. Целесообразно укрупненно 
определить работы по созданию системы управления проектами (организация, 
методология, ИТ, обучение), ответственных за них, промежуточные сроки и результаты. 
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На подготовительном этапе не требуется детальная проработка решений. Целевое 
состояние системы обсуждается на уровне рабочей группы при главе администрации ЗАТО 
г. Североморск. Предварительное видение может быть уточнено на последующих этапах 
после проведения ряда рабочих встреч. 

В результате выполненного представленного выше перечня действий, в администрации 
ЗАТО г. Североморск должны быть достигнуты следующие результаты: 

1. Начата работа основных рабочих органов (проектного комитета, проектного офиса) в 
рамках внедрения системы, получены первые результаты. 

2. Сформирован перечень реализуемых проектов (реестр проектов), ожидаемых 
результатов, сложностей и ограничений их реализации. 

3. Выбраны пилотные проекты и на их примере начата отработка процессов проектного 
управления: определены пилотные проекты, назначены руководители проектов, 
разработаны уставы и календарные планы. 

4. Разработаны необходимые нормативно - регламентирующие документы системы 
управления проектами: положение о внедрении проектного управления, положение о 
проектном офисе, положение о проектном комитете, регламент процессов управления 
проектами и основные шаблоны проектных документов. 

5. Запущены работы по созданию информационной системы управления проектами: 
выбран исполнитель работ по созданию системы, разработаны функциональные 
требования, техническое задание и макет - прототип. 

6. Проведено обучение сотрудников, задействованных во внедрении системы 
управления проектами на пилотных проектах администрации ЗАТО г. Североморск. 

С учетом вышеизложенного, итоговые мероприятия, направленные на 
совершенствования системы контроля муниципальных программ в администрации ЗАТО г. 
Североморск будут иметь следующее содержание: 

Мероприятие 1. В целях разработки положения по внедрению проектного управления 
следует обратиться к лучшим практикам, которые уже обкатаны в других муниципальных 
районах Мурманской области [4].  

В этой связи в администрации ЗАТО г. Североморск с учетом использования 
(применения) лучших практик внедрения проектного управления: 

 - будут использованы те документы, которые уже эффективно работают и приносят 
результат; 

 - будут минимизированы сроки внедрения системы управления проектами с учетом 
того, что базовые документы уже будут иметься на руках, и их надо будет только 
локализовать (частично доработать и официально утвердить). 

Мероприятие 2. Разработка информационной системы управления проектами (ИСУП) 
должна учитывать методические рекомендации Минэкономразвития РФ, а в частности 
состав ключевых функциональных модулей. В рамках представленных функциональных 
модулей должны быть реализованы основные стадии жизненного цикла проекта в ИСУП. 
В этой связи в качестве внедрения ИСУП можно предложить АИС «Проектное 
управление». 

Мероприятие 3. Разработка и развитие системы материального стимулирования 
участников проектного управления. В этой связи в системе управления проектами 
администрации ЗАТО г. Североморск должна быть реализована следующая модель: 
структура материального стимулирования участников проектов. В качестве формулы 
расчета премии по итогам реализации проекта можно предложить формулу учета 
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персонального вклада участника проекта плюс командная работа, сложность и 
эффективность проекта. 

Мероприятие 4. Проведение обучения проектному управлении в целях 
совершенствования системы контроля муниципальных администрации ЗАТО г. 
Североморск. В этой связи необходимо разработать программу повышения квалификации 
для сотрудников администрации администрации ЗАТО г. Североморск и сотрудников 
муниципальных учреждений ЗАТО. 

Мероприятие 5. В целях применения проектного управления при совершенствовании 
системы контроля муниципальных программ, предлагается декомпозировать мероприятия 
на проекты.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БОЛГАРИИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема развития социального 

предпринимательства в Болгарии, полностью определяемая экономическими и 
культурными контекстами в стране. Важно отметить, что возможности развития сектора 
социальной экономики в Болгарии связаны в основном с введением определения 
социального предпринимательства и четкого правового регулирования процедуры 
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получения статуса и функционирования социальных предприятий. Развитие социальной 
экономики основано на совместных, частных, коллективных социально - экономических 
инициативах, основанных на сотрудничестве и мобилизации ресурсов, доверия и взаимной 
помощи. Важнейшими принципами являются добровольное участие, демократическое и 
прозрачное управление экономикой и принятие решений о коллективном выборе. 

Ключевые слова: общественная организация; социальное предпринимательство; 
социальная экономика. 

 
Abstract: The article presents the problem of social entrepreneurship development in Bulgaria 

as entirely determined by economic and cultural contexts in the country. It is important to note that 
the opportunities for development of the social economy sector in Bulgaria are connected mainly 
with the introduction of a definition of social enterprise and clear legal regulation of the procedure 
for acquiring the status and functioning of social enterprises. The development of social economy is 
based on cooperative, private, collective socio - economic initiatives based on cooperation and 
mobilization of resources, trust and mutual aid. Voluntary participation, democratic and transparent 
economic management and collective choice decision - making are the leading principles.  

Key words: social enterprise; social entrepreneurship; social economy. 
 
Введение инновационных идей в публичную политику имееет решающее значение в 

поддержке ценностей одной активной, ориентированной на решение проблем, социальной 
системы. Эти мнения лежат в основе протекающих социальных реформ в разных странах и 
направлены на развитие социального предпринимательства и роль социальных 
предприниматетелей. Внимание направлено на то, что именно социальные 
предприниматели имеют способность использовать различные ресурсы – человеческий 
капитал, здания и оборудование, находить гибкие подходы удовлетворения социальных 
нужд, необходимые соответствующей группе людей. 

Социальное предпринимательство идентифицировано на уровне Европейского союза 
(ЕС) как ключевой инструмент в сближении областей и преодолении проблем, связанных с 
бедностью и социальной изоляцией. Как часть политики по привлечению в социальную 
экономику и использованию социальных инноваций, социальное предпринимательство 
вносит свой вклад в постижение стратегических целей, заложенных в Европа 2020 [1]. 

Уставное обязательное определение о социальном предприятии на уровне ЕС не 
введено. Вопреки тому, в последние 5 лет замечается, что ведущие стратегические и 
нормативная база документов определяют одинаковым способом ключевые моменты в 
обозначении следующих понятий [2]: 
Социальные предприятия ставят перед собой некомерческие (социально - значимые) 

цели 
Социальные предприятия создаются для постижения социальных целей (преодолеть 

социальную несправедливость или социальные неравенства по отношению к лицам 
уязвимых групп, или постичь общественно важные цели в сфере экологического и 
стабильного развития) и подчиняют свою экономическую деятельность на это, вопреки 
целям, связанных с реализацией доходов в пользу отдельных лиц. Ведущей целью, которую 
ставят перед собой социальные предприятия, остается цель создания социальной пользы, 
которая служит интересам общества или его членам. 
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Деятельность, носящая экономический / хозяйственный характер 
Деятельность социальных предприятий выражается в предоставлении товаров или услуг 

в условиях конкурентного рынка и предпринимательским способом. Очень часто 
экономическая деятельность охватывает доставку услуг, имеющие общий интерес 
(например, социальные, здравоонхранительные, образовательные и другие подобные) и 
нередко по своей сути социальные инновации. Возможно товары / услуги сами по себе 
напрямую не предназначены для удовлетворения нужд уязвимых групп, но результат или 
доходы, направлены в пользу или поддержку уязвимых групп, решают общественно - 
важные проблемы. 
Реинвестирование доходов экономической деятельности 
Весь или по крайней мере большая часть дохода деятельности предприятия 

реинвестируется снова в деятельность (с целью ее расширения или создания фонда, с 
помощью которого будут постигаться социальные цели, и который не может 
распределяться между отдельными собственниками социального предприятия ни во время 
его существования, ни по поводу его закрытия), а не распределяется между частными 
акционерами или собственниками. 
Институциональная независимость и внутреннее самоуправление 
Социальные предприятия – институционально независимы от органов государственной 

власти центрального и местного уровня (т.е. государственные учреждения и 
муниципалитеты не имеют возможности воздействовать на принятие внутренних решений 
в социальном предприятии ни по закону, ни по силе учредительных документов). 
Внутреннее управление социальных предприятий включает механизмы в участии в 
процессе принятия решений представителей уязвимых групп (являясь его служителями, 
потребителями, членами). В основе своего существования или в основе механизма 
управления заложен принцип социальной справедливости. 

Внутренние механизмы управления основываются на принципе репрезентативности и 
прозрачности. 

Социальная экономика развивается путем разнообразных организационно - 
юридических форм предпринимательства, таких как кооперативы, взаимопомогающие 
сообщества, социальные предприятия и организации, фондации и другие существующие в 
различных государствах – членах ЕС юридические формирования. Правосубъектность в 
социальной экономике принадлежит кооперациям, предприятиям и организациям, 
надлежащим образом зарегистрированных национальным законодательством, чей предмет 
деятельности имеет социальный и гуманитарный результат, и они реинвестируют доход в 
социальные цели. 

Относительно критериев идентификации субъектов социальной экономики, Болгария 
будет придерживаться индикаторов Европейского парламента в определении 
экономических и гуманитарных действий как части социальной экономики [3]: 

- первенство общества и социального предмета – доходу; 
- защита и использование принципов солидарности и ответственности; 
- демократический контроль со стороны участников (один член – один голос); 
- добровольное и открытое членство; 
- самоуправление и автономность в соответствии с государственной властью; 
- вложение основной части экономического результата; 
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- принцип следование стабильному развитию сообщества; 
- удовлетворение специальных потребностей участников; 
- польза коллективного интереса; 
Эти индикаторы способствуют видимости социальных предприятий и деятельности 

среди экономических субъектов в рамках реальной экономики, но нельзя их воспринимать 
как абсолютные, так как они могут препятствовать своей деятельности и развитию. Так, 
например, автономность по отношению к государственной власти может быть 
основательным препятствием в обеспечении государственной субсидии, если они будут 
реализованы в условиях прозрачности использования государственных средств, 
независимо от их размера. 

Критерии оценки респондентов при самоопределении как социального предприятия [4]: 
1) более 50 % дохода регулярно вкладывать в постижение социальных целей: 
- помощь социально уязвимым группам и / или лицам в изоляции; 
- сохранение окружающей природы, воздействуя на общество; 
- социальная инновационная деятельность; 
- осуществление других мероприятий,предоставление и / или производство услуг и 

товаров с социальной целью; 
2) более 30 % нанятого персонала из социально уязвимых групп. 
Юридические организационные формы, посредством которых может развиваться 

предпринимательство, указаны в национальных документах. 
Национальная концепция о социальной экономике расссматривает следующие 

юридические организационные формы, с помощью которых развивается социальное 
предпринимательство: 

1) социальные предприятия – некомерческие юридические лица: 
„неправительственные организации, развивающие экономическую деятельность с 
выраженным социальным эффектом по отношению к лицам из уязвимых групп в шириком 
смысле слова: улучшения их жизненного уровня, обеспечение занятости,предоставление 
услуг и / или других форм поддержки, чей крайний результат состоит в активном 
социальном привлечении“. 

2) социальные предприятия – коммерческие компании (ЕООД), собственность 
некомерческий юридических лиц, доходы деятельности компании используют в 
социальных целях. 

3) социальные предприятия согласно Закону интеграции людей с ограниченными 
возможностями – кооперативы или специализированные предприятия (торговые компании) 
для людей инвалидов – „прозрачные и демократические принципы управления делают их 
особенно подходящими формами в предпринимательстве в области социальной 
интеграции.“ 

4) социальные предприятия - кооперативы, но если только „отвечают индекации о 
социальном предприятиии“. 

ОПРЧР [5], однако, рассматривает социальные предприятия наряду с 
специализированными предприятиями и кооперативами для людей с ограниченными 
возможностями как инструмент в создании занятости людей, “которые встречают 
трудности интеграции на рынке труда“. Отсюда следует вывод, что: 

1) социальные предприятия рассматривают как отдельную группу в отличии от 
специализированных предприятий и коопераций для инвалидов; 
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2) поддерживая социальное предпринимательство, адресируют социальные 
проблемы лицам, которые не попадают в уязвимые группы людей с ограниченными 
способностями;  

В определенных местах „социальные предприятия“ вспоминают как виды бенефициаров 
поддержки, нареду с НПО, кооперативами, поставщиками социальных, 
здравоохранительных или образовательных услуг. 

Болгария не ввела легальную дефиницию социального предприятия, нет ясной и четкой 
определенной нормативной базы. Стратегические документы в сфере разграничивают 
„предприятия социальной экономики“ и „социальные предприятия“. Намерением первой 
группы является обхват широкого круга лиц, частью которого и являются социальные 
предприятия. Наряду с этим, с 2012 г. и до настоящего момента собирается статистическая 
информация о действующих социальных предприятиях в Болгарии. В 2013 г. НСИ 
включает критерии респондентов, учитывая самоопределение социальных предприятий [6].  

Основные характеристики социального предприятия: 
 - постижение социальной цели; 
 - осуществление экономической деятельности; 
 - реинвестиране доходов преимущественно снова в деятельность, нежели в 

распределение их между отдельными содружниками, акционерами, учредителями / 
членами; 

По отношению типов юридически – организационных форм, путем которых можно 
развивать социалльное предприятие, наблюдается непоследовательность и несоответствие 
между отдельными стратегическими документами и программами. Отсуствие единой 
структуры характеристик социального предприятия. Это затрудняет соотношение их к 
конкретным случаям данного предприятия, насколько оно „социальное предприятие или 
нет“. Решение этой проблемы могло бы иметь отношение к более эффективному 
планированию и трате публичных средств в развитие социального предпринимательства. 

Социальное предпринимательство может осуществляться различными юридическо - 
организационными формами. 

Часто встречающаяся и подходящая форма (с точки зрения критерий определения 
предприятия как социального) в болгарском этикете – ЮЛНЦ [7].  

Причины, приведшие к этому выводу, следующие : 
1) главное – постижение некомерческой, включительно социальную, цели при этой 

юридическо - организационной форме; 
2) ЮЛНЦ имеют законно гарантируемую возможность выполнять экономическую 

деятельность, которая отвечает строго определенным критериям. 
3) в силу законных положений доходы экономической деятельности следует 

использовать в постижении некомерческих целей ЮЛНЦ; 
4) закон запрещает распределение прибыли, реализованной от проделанной 

экономической деятельности между учредителями, членами органов или других, связанных 
и несвязанных лиц в организации (в отличии от представителей торговли).  

Совокупность этих законно - гарантированных характеристик, раскрывающих цели и 
деятельность ЮЛНЦ определяют потенциал ЮЛНЦ в развитии социального предприятия. 
Этот потенциал может быть дополнен к остальным экономическим субъектам, которыми 
располагает ЮЛНЦ в поиске социального эффекта: 

- их существование обусловлено нуждами людей в данном сообществе, созданными 
ими самими, и соответственно люди используют их как возможность в преодолении 
данной социальной проблемы; 
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- связь с обществом помогает им идентифицировать социальные нужды и выбирать 
подходящие, удовлетворяя соответствующие нужды; 

- использование дополнительных ресурсов, сочетая государственные с 
благотворительными. 

Использование этого потенциала нужно сочетать с преодолением некоторых 
недостатков, часто встречающихся в ЮЛНЦ - недостаточные умения в управлении, 
особенно связанные с деятельностью, генерирующие средства. Отсуствие умений в других 
важных экономических сферах, таких как маркентинг и продажи, управление 
человеческими ресурсами, бухгалтерский учет – недостатки, присущие преимущественно 
для МСП, но которые в крайнем результате преодолимы. 

Социальное предприятие могли бы быть представлены и как торговые компании. 
Действуящая законодательная система не ограничивает цели и распределение дохода в 
подобных на ЮЛНЦ. По этой причине, приближаясь к понятию о социальном 
предприятии, торговые компании дожны быть созданы ЮЛНЦ, или по предвиденным 
правилам документов внутреннего развития. 

В последнее время наблюдается интерес со стороны начинающих предпринимателей, 
особенно молодых людей, имеющие профессиональные квалификации, к бизнесу, 
занимающийся охраной природы, энергетическими ресурсами, благосостоянием и 
здоровьем людей. Необходима поддержка подобному интересу со стороны социального 
бизнеса, ограничивая частные интересы и направляя их в пользу социально - важных целей. 

Специализированные предприятия и кооперативы людей с ограниченными 
возможностями – торговые компании, которые отвечают на дополнительные критерии по 
обеспечению занятости людей с ограниченными возможностями, следовательно должны 
быть вписаны в специальный реестр в Агенстве людей с ограниченными возможностями 
[8]. 

Социальные предприятия, действующие в рамках рассмотренных выше юридически - 
организационных форм, сами по себе не требуют специальной регистрации в определении 
„себя“ как такового. В различных законах предвидены ряд дополнительных регистраций, 
выполняющиеся в зависимости конкретной продукции или услуг, которые предоставит 
социальное предприятие. Такие, например, регистрация в качестве посредника по занятости 
в Агенстве по занятости (АЗ), регистрация поставщиков социальных услуг в Агенстве 
социальной помощи (АСП), регистрация здравоохранительных учреждений в областной 
инспекции, регистрация обучительных организаций в Национальном агенстве 
профессионального образования / НАПОО / . 

В болгарской законодательной системе предвидены различные категории предпочтений, 
имеющие отношение к деятельности социальных предприятий. Некоторые из них могут 
быть использованы независимо от юридически - организационной формы. Такие, 
например, налоговые льготы при благотворительности определенных уязвимых групп 
(инвалиды, включая и технические средства для них, социально слабые лица, дети с 
ограниченными возможностями или дети без родителей, наркотично зависимые и их 
лечение), налоговые льготы для работодателей, обеспечивающих долгосрочных 
безработных, лиц с ограниченными возможностями занятостью, возможность освободить 
от дополнительного налога определенные поставки продукции и услуг. 
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Социальные предприятия такие как ЮЛНЦ, регистрированные для общественной 
пользы, освобождаются от уплаты местного налога благотворительности. Социальные 
предприятия – специализированные предприятия и кооперативы инвалидов могут 
претендовать на уступку годового корпоративного налога и использовать его для 
интеграции людей с ограниченными возможностями или в поддержки и открытии новых 
рабочих мест для трудоустройства лиц в следующие два года. 

Предусмотрены также и налоговые льготы и лицам, занимающиеся 
благотворительностью в пользу социальных предприятий, регистрированные как ЮЛНЦ в 
пользу общества как здравоохранительные учреждения или как специализированные 
предприятия, или коперативы для инвалидов. 

Национальное законодательство регламентирует возможность „сохранить“ 
государственные закупки по отношению специализированных предприятий и 
кооперативов для инвалидов. Если предмет заказа из конкретного списка Министерского 
совета или он исполяется в рамках программы по защите занятости лиц с ограниченными 
способностями, организация - заказчик должен сохранить право специализированных 
предприятий или коопперативов для инвалидов кандидатствавать по выполнению заказа. 

Доступные механизмы финансирования социальных предприятий, наряду с выше 
указанными налоговыми льготами: 

- кредиты банков исключительно сложны, если не предвидены специальные льготы 
для некоторых специализированных социальных предприятий; 

- рисковое финансирование путем долевого участия – доступно только для 
торговых представителей, в основном малых и средних предприятий. ЮЛНЦ не имеет 
доступа к подобному финансированию; 

- финансирование грантов для развития социальных предприятий - подобное 
финансирование предоставляется в рамках ОПРЧР, в 2007 - 2013 г. снова ожидается в 
рамках второго программного периода; 

- наряду с этим поддержка развития социального предпринимательства во втором 
программном периоде определяются средствами в рамках Оперативной программы 
„Инновации и конкурентноспособность“ [9]. Агенство лиц с ограниченными 
способностями поддерживает проекты специализированных предприятий и кооперативов 
инвалидов; 

- сбор за уплаченные услуги – специализированные предприятия имеют право 
самостоятельно определять их цену. Имея ввиду специфичность уязвимых групп, которые 
работают, самофинансируются только за счет доходов экономической деятельности. 

В настоящее время в болгарском законодательстве отсутствует правовой акт, который 
дает правовое регулирование деятельности социального предприятия или социального 
предпринимательства. Существует фрагментированное правовое регулирование отдельных 
секторов (поставщиков социальных услуг, специализированных предприятий для людей с 
ограниченными возможностями), где субъекты, занятые деятельностью, охватываются 
социальными предприятиями, но этот подход оказывает весьма негативное влияние на 
разработку согласованной государственной политики поддержки социальной экономики и 
социальных предприятий, что в конечном итоге отражает их устойчивость и эффективность 
[10]. Чтобы очистить структурирование сектора социальной экономики в Болгарии, 
необходимо внести законодательные изменения и улучшить законодательство для создания 
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предпосылок для адекватного юридического и статистического признания субъектов 
социальной экономики. 

 
Сылки: 

1. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и 
социален комитет и Комитета на регионите. Инициатива за социалното предприемачество. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ЕЕ ПОГАШЕНИЯ 
 
Аннотация 
Проанализированы статистические показатели задолженности по заработной плате в 

Российской Федерации (далее - РФ) в разрезе субъектов РФ. Выявлены субъекты РФ с 
наибольшей задолженностью по заработной плате, а также периоды образования 
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наибольшей задолженности, сформулированы рекомендации по учету данных и принятию 
мер по погашению задолженности по заработной плате в субъектах РФ.  

 
Ключевые слова:  
задолженность по заработной плате, статистические данные, вознаграждение за 

труд, Росстат. 
 
Социальная стабильность общества напрямую зависит от его благосостояния. Невыплата 

работникам вознаграждения за их труд влечет за собой социальную напряжённость и 
нестабильность в обществе, а порой при наличии задолженности по заработной плате в 
крупных хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою предпринимательскую 
деятельность в небольших муниципальных образованиях, и в данном регионе в целом.  

Согласно ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы 3, согласно 
ст. 22 Трудового Кодекса Российской Федерации работодатель обязан выплачивать в 
полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 
соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами 4, однако на практике предоставление 
данных гарантий не обеспечивается в отношении всех работников. 

По состоянию на 1 января 2018 года по данным Федеральной службы государственной 
статистики (далее – Росстат) суммарная задолженность по заработной плате по кругу 
наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2 млрд. 487 млн. рублей и в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 238 млн. рублей (по 
состоянию на 01.01.2017 – 2 млрд. 725 млн. рублей).  

 

 
Рисунок 1. суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов 

экономической деятельности (млн. рублей) 
 

В 2017 году наибольшая задолженность по заработной плате зарегистрирована в апреле 
(данные по состоянию на 01.05.2017) и составляла 3 млрд. 848 млн. рублей, наименьший 
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уровень задолженности по заработной плате был выявлен в декабре (данные по состоянию 
на 01.01.2018) 2 млрд. 487 млн.  

 

Рисунок 2. суммарная задолженность по заработной плате в 2017 году 
 (млн. рублей) 

 
По данным Росстата по состоянию на 1 января 2018 года наиболее сложная социально - 

экономическая ситуация в связи с невыплатой заработной платы работникам сложилась в 
Приморском крае, Хабаровском крае, г. Санкт - Петербурге, Республике Карелия, 
Ленинградской области. Задолженность отсутствует в Костромской области, Курской 
области, Республике Адыгея, Республике Ингушетия, Карачаево - Черкесской Республике, 
Ямало - Ненецком автономном округе, Тюменской области, Республике Алтай и 
Чукотском автономном округе.  

 
Таблица 1. Сведения о субъектах Российской Федерации, имеющих по состоянию  

на 1 января 2018 года наибольший объем просроченной задолженности по оплате труда 
 (по данным Росстата) 

Наименование 
субъектов 

Российской 
Федерации 

Общий объем просроченной задолженности по заработной 
плате  

(в млн. рублей) 
2017 г. 2018 г. 2018 к 2017 г. 

Российская 
Федерация 2 725 2 487 8,7 %  

(уменьшилось) 

Приморский край  576,8 472,1 в 0,8 раза 
(уменьшилось) 

Хабаровский край 30,0 193,8 в 6,5 раза 
(увеличилось) 

г. Санкт - 
Петербург 99,6 189,2 в 1,9 раза 

(увеличилось) 
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Республика 
Карелия 33,5 87,5 в 2,6 раза 

(увеличилось) 
Ленинградская 
область 52,8 87,5 в 1,7 раза 

(увеличилось) 
 

Действующая система федерального статистического наблюдения за просроченной 
задолженностью по выплате заработной платы работникам организаций различных видов 
экономической деятельности и форм собственности сформирована в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации, поручениями Правительства Российской 
Федерации в целях информационного обеспечения государственного контроля за полнотой 
и своевременностью выплаты заработной платы, формирования официальной 
статистической информации о просроченной задолженности по выплате заработной платы. 

Сплошным статистическим наблюдением за просроченной задолженностью в текущем 
режиме охвачены только крупные и средние организации. Субъекты малого 
предпринимательства (по данным Федеральной налоговой службы по состоянию на 10 
марта 2018 года - 6,1 млн. малых и микро предприятий), таким наблюдением охватываться 
не могут, так как. в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 - 
ФЗ подлежат обследованию на сплошной основе один раз в пять лет. Кроме того, не могут 
быть охвачены таким наблюдением на ежемесячной основе и индивидуальные 
предприниматели, имеющие наемных работников. 

Результаты анализа статистических данных о задолженности по заработной плате в 
Российской Федерации показывают, что реальный уровень задолженности перед 
работниками в Российской Федерации значительно выше опубликованных данных, что 
подтверждается оперативными сведениями Федеральной службы по труду и занятости (по 
данным государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации по 
состоянию на 1 января 2018 года задолженность по заработной плате составляет более 11 
млрд. рублей). 

Основной задачей для органов исполнительной власти Российской Федерации на пути к 
ликвидации долгов по заработной плате работникам прежде всего должно быть выявление 
задолженности по заработной плате, осуществление мониторинга всех источников 
информации (средств массовой информации, информации территориальных органов 
Росстата, Пенсионного Фонда, Фонда социального страхования, Федеральной налоговой 
службы, судебных органов и службы судебных приставов, иных органов государственной 
власти и местного самоуправления, обращений работников, граждан и т.д.), сверка данных 
о просроченной задолженности между таковыми органами.  

Именно этот шаг будет являться первой ступенью на пути к погашению задолженности 
по заработной плате и восстановлению трудовых прав работников. 
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ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАК ФОРМА УЧАСТИЯ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 
 В статье рассматривается институт общественного контроля в деятельности 

муниципальной власти. Активные инновационные процессы, происходящие в социально - 
политической и экономической сферах общества, обуславливают актуальность 
осуществления реформ на уровне местного самоуправления. Целью статьи является 
показать какую функцию выполняет общественный контроль в деятельности 
муниципалитетов. Развитие форм общественного контроля во всех сферах деятельности 
органов власти будет способствовать эффективности муниципального уровня власти.  

Ключевые слова: общественный контроль, общественное участие, муниципальные 
органы власти, гражданское общество, самоуправление. 

 Институт общественного контроля является одним из ключевых элементов 
современных демократических государств. Согласно Федеральному закону от 21.07.2014 
№ 212 - ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» под 
общественным контролем понимается «деятельность субъектов общественного контроля, 
осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и 
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общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений» [3]. То есть 
общественный контроль – это часть механизма народовластия, определяющий 
демократический политический режим. 

 Местное самоуправление – одна из форм прямого и одновременно представительного 
осуществления власти гражданами. Местное самоуправление реализуется в 
муниципальных образованиях – сельских и городских поселениях: в одном селе или 
нескольких селах, имеющих общую территорию (район), городах или частях больших 
городов (городских кварталов, районах). Если государственная власть управляет народом 
сверху, то в муниципальных образованиях граждане сами решают вопросы местного 
значения и самостоятельно управляет своими делами.  

 Вовлечение населения в деятельность органов местного самоуправления является одной 
из самых главных задач, в решении которой власти муниципалитетов должны создавать 
условия для участия граждан в процессе управления. Гражданское сообщество, 
одновременно выступает и источником власти, и конечным потребителем принятых ею 
решений. Базовым моментом при обеспечении доступности системы государственного и 
местного управления является организация общественного участия в управлении, что 
может быть реализовано через институт общественного контроля. Институты 
гражданского общества имеют право участвовать в выработке решений органов 
государственной власти и местного самоуправления, а формы такого участия получают всё 
большее распространение [1]. 

 Общественный контроль в России представляет собой целенаправленную деятельность 
народа по установлению соответствия между деятельностью органов государственной 
власти и установленными в социуме стандартами и потребностями общества и 
корректировке обнаруженных отклонений. Данную работу выполняют и граждане, и 
различные социальные группы, составляющие гражданское общество, и вступающие во 
взаимодействие с публичной властью, например, общественные объединения. Основу их 
деятельности составляет работа по сбору, распространению и систематизации информации 
о деятельности государственного аппарата. 

 Эффективность общественного участия в большей мере зависит от успешности 
взаимодействия власти и местного сообщества, конструктивного содержательного 
полноценного диалога с ориентацией на общее решение возникающих проблем и 
трудностей. Такое взаимодействие должно основываться на взаимном интересе, 
информированности и готовности обеих сторон к совместному участию в данном процессе, 
при этом население являются не только объектом управления, а равноправным и активным 
субъектом такого взаимодействия. Это так же, несомненно, потребует активизации 
местных сообществ [2]. Только развитие системы общественного контроля будет являться 
показателем демократического зрелого государства. 
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Изучение перспектив развития социума, экономических и духовных преобразований в 

нем требует исследования процессов, происходящих в высших слоях общества. 
Исторический анализ подтверждает, что социально - политические изменения в 
государстве и обществе обусловлены, прежде всего, деятельностью правящих групп. 
Изменение состава и организации политической элиты, то есть группы, обладающей 
реальными властными полномочиями, ее культурные и мировоззренческие приоритеты, 
механизмы отбора определяют не только конфигурацию власти, но и нравственные идеалы 
общества, функционирование социальных институтов, качество государственного 
управления. 

Влияние на формирование современных представлений о политической элите оказали 
взгляды и учения Платона и Аристотеля, Конфуция, Лао Цзы, Гуань Чжун, Иоанна 
Солсберийского, Аквинского Ф., Макиваели Н. (особенно представленные в книге 
«Государь»), Гоббса Т., Локка Дж., Монтескье Ш., Руссо Ж.Ж. В 19 веке проблемы 
становления и деятельности властных групп были подняты Парето В., Моской Г, 
Михельсом Р. 

В дальнейшем теоретическое изучение феномена властных групп встречается в теориях 
Ортега - и - Гассет X., Бодена JI., Бердяева Н.А., Тойнби А., Хантера Ф. Взаимосвязь 
элитарности и особенностей демократического общества рассматриваются в работах Дж. 
Шумпетера, Лассуэлл Г., Даля Р., Дая Т.Р., Зинглера Х., в трудах Рисмана Д., Вебера М., 
Мизеса Л., Грамши А., Баумана 3., Бурдье П., Фуко М.. Миллса Р., Корнхаузера У., 
Мангейма К., Хоффманн - Ланге У., Шлюхтера У., Гэлбрейта Дж., Белла Д., Веблена Т., 
Гоулднера А.У., Турен А.. 

Применительно к России на рассматриваемые вопросы значительное влияние оказали 
митрополит Илларион Киевский, монах Филофей, автор теории «Москва - Третий Рим» (16 
век), епископ Феофан (Прокопович), Татищев В.Н. , В.О. Ключевский, П.А. Сорокин, М.Я. 
Острогорский. Существенный вклад в развитие теорий элитизма на современном этапе 
внесли известные российские социологи и политологи: Ашин Г.К., Гаман - Голутвина О.В., 
Крыштановская О.В., Мохов В.П., Понеделков А.В., Охотский Е.В. , Дука А. В., Пляйс 
Я.А., Шестопал Е.Б., Дискин И.Е., Куколев И.В., Старостин А.М., Малютин М.В., Чешков 
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М.Н., Работяжев Н.В., Трофимова В.В., Кочетков В.В., Быковский А.В., Сидаков А.М. и 
другие.  

Понятие «элита» происходит от латинского «eligere» и французского «elite», что означает 
лучшее, избранное. С 19 века применяется к высшим социальным группам в системе 
социальной иерархии. В научном обиходе термин получил распространение в 20 веке. 
Элита – это основное понятие теорий общественно - политического развития, 
предполагающих, что любой социум иерархичен, поэтому включает социальную группу, 
осуществляющую функции управления. 

«Термин «элитология» введен в научный оборот в ответ на необходимость создания 
научной дисциплины, описывающей феномен элиты, интегрирующий достижения и 
методы философии, политологии, исторической науки, социологии, социальной 
психологии, социологии, культурологии» [1, с. 27]. Одной из составных частей элитологии 
является политическая элитология, основой которой является теория элит, изучающая 
проблемы стратификации, рекрутирования и функционирования социокультурной 
доминантной общества. 

В широком смысле элита – это социальная страта, которая играет существенную роль в 
социально - экономическом, политическом, духовном развитии общества и выступающая 
ключевым субъектом выработки норм и ценностей общества. В узком смысле элита 
используется для выделения управленческой, политико - административной категории. 
Политической элитой является меньшинство общества, группа или совокупность таких 
групп, участвующих в принятии и осуществлении решений, связанных с использованием 
государственной власти или воздействием на нее. Это группа иерархичного общества, 
включающая в себя лиц, занимающих ключевые позиции в политических, экономических, 
социальных институтах, культурной сфере, являющихся субъектом подготовки, принятия и 
реализации важнейших стратегических решений и обладающая необходимым для этого 
ресурсным потенциалом. К стратегическим относятся, в первую очередь, решения, 
устанавливающие нормы социального взаимодействия, изменяющие приоритеты 
распределения материальных благ и собственности, регулирующие объем и 
интерпретацию информационных сообщений. К политической элите относятся лица, 
принимающие в рамках политической системы критически важные решения, отдающие 
указания и контролирующие посредством бюрократического аппарата их выполнение. 
Важнейшей функцией политической элиты является управление государством и 
обществом.  

По мнению ряда специалистов, основными критериями эффективности деятельности 
политической элиты является повышение уровня благосостояния населения, рост 
экономического развития, сохранение духовно - нравственных ценностей, развитие 
взаимодействия между политической элитой и населением, поэтому важно понимать роль 
политической элиты в государственном управлении, закономерности формирования, 
развития и трансформации элитных слоев, особенности правящей элиты современной 
России. 

Выделение содержательных аспектов политической элиты, таких как генезис 
современной политической элиты, анализ структуры, соотношения факторов развития 
общества и моделей ее организации, особенностей рекрутирования и мотивов 
деятельности, создание типологии политических элит, описание ее роли в условиях 
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современной России представляет научный интерес. В настоящее время перспективными 
направлениями являются:  

1) сравнительное изучение механизмов и каналов рекрутирования политической элиты; 
2) выработка методологических подходов к анализу элитных групп; 
3) изучение моделей рекрутирования элиты ; 
4) исследование технократических элит постиндустриального общества. 
Можно выделить следующие объекты изучения политической элиты: федеральная 

власть в лице президента, правительства, политико - административной бюрократии и 
федерального собрания; региональный управленческий аппарат (губернаторы, 
региональная администрация, управленческий корпус), иные сегменты властных групп, их 
взаимодействие со СМИ. Анализ деятельности правящих кругов обусловлен определенной 
особенностью, связанной с тем, что деятельность властвующей элиты не всегда носит 
публичный характер, поэтому отсутствует полная информация об объекте изучения 
политической элиты. По мнению О.В. Гаман - Голутвиной, трудностями процесса 
исследования элиты является «доминирование описательности во многих работах, слабое 
знание современных зарубежных разработок, недостаток эффективных эвристических 
моделей интерпретации процессов элитогинеза» [ 2, с. 66].  

В современной политологии существуют два подхода к определению политической 
элиты: ценностный и властный. Суть ценностного подхода заключается в том, что элитой 
называют людей, обладающих наиболее ценными для общества качествами: 
профессиональным, моральным, интеллектуальным, и другими. Согласно данному 
подходу, наделена такими качествамии меньшая часть общества. Сторонники ценностного 
подхода оправдывают привилегированное положение элиты в обществе, ее доминирование 
над социумом. Сторонники властного подхода определяют политическую элиту, как 
высший слой общества, обладающий властью, осуществляющий все политические 
функции, монополизируя власть. Представители двух подходов используют различные 
критерии для выделения элиты: сторонники властного подхода лишь констатируют 
верховенство элиты, связанное с обладанием властью, в то время как представители 
ценностного подхода пытаются отыскать причины этого верховенства, и находят их в 
качествах, которыми, обладают представители высших слоев общества. 

Для эмпирических исследований используются позиционная и функциональная 
исследовательские стратегии. В соответствии с первой структурной или позиционной 
стратегией в политическую элиту зачисляют лиц, занимающих высшие должностные 
позиции в наиболее значимых политических институтах. Ученые, исследующие 
политические элиты определенных государств, используют структурную стратегию, так 
как с помощью нее можно проанализировать объективные и открытые данные о составе 
правительства, федерального собрания, администрации президента и другие субъекты 
политической элиты, для того, чтобы придти к определенным выводам о составе и качестве 
правящей элиты. Сторонники функциональной исследовательской стратегии относят к 
политической элите лиц, принимающих важные решения, то есть в первую очередь, 
значение имеет не должность, а политическое влияние, что позволяет включить в состав 
лиц, принимающих решение людей, не находящихся в публичном пространстве и не 
занимающих общественных постов. В отличие от структурного подхода выявить 
непубличных представителей элиты довольно трудно, поэтому политологи, 
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придерживающиеся функциональной стратегии, вынуждены использовать различные 
методы выделения политической элиты, такие как: 

1) метод самооценки (элита выявляется в ходе опроса представителей власти путем 
самозачисления);  

2) контент - анализ (состав элиты определяется, исходя из упоминаемости фамилий 
политиков в прессе);  

3) метод репутационного анализа (элита выделяется с помощью опроса экспертов);  
4) метод анализа принятия решений (элита выделяется путем анализа механизмов 

принятия стратегических решений). 
В настоящее время коммуникативная природа управления социумом, на которой 

основываются все процессы в области культуры, базируется на все ускоряющемся развитии 
информационно - коммуникационных технологий [3, с. 83]. Данное положение всецело 
относится к процессам формирования и функционирования политических элит. При этом, с 
усилением глобального информационного противостояния появляются качественно новые 
информационные угрозы [4, с. 68 - 74], в том числе в части деятельности элит.  

Осложняющаяся геополитическая обстановка, продолжающаяся мировая финансово - 
экономическая рецессия резко актуализировали процессы антикризисного управления [5, 
с.9]. Их решение является необходимым условием обеспечения безопасности в области 
формирования и функционирования современных элит. Здесь важнейшим аспектом 
является непрерывная информационно - аналитическая поддержка принятия 
антикризисных управленческих решений [6, с.126 - 128], которые в политической области 
имеют свою явно выраженную специфику. Все это актуализирует вопросы разработки и 
постоянного совершенствования системы обеспечения информационной безопасности 
политической элиты, как составной части системы обеспечения информационной 
безопасности государственного управления [7, с. 155].  

В целом, можно отметить, что, несмотря на существенное разнообразие используемых 
методологических подходов и методов изучения политической элиты, следует говорить о 
консенсусе исследователей в определении термина «политическая элита». Общим 
критерием для принадлежности к политической элите является обладание властью, 
позволяющей управлять государством и обществом. При этом рациональной трактовкой 
понятия политической элиты можно считать категорию лиц, обладающих властью, вне 
зависимости от того, какие факторы обусловили их властное положение: происхождение, 
финансовое состояние, личные качества или другие. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРНЫМ РОСТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
Аннотация 
Важным условием успешного решения стоящих перед обществом задач и укрепления 

российской государственности выступает совершенствование системы управления, 
государственной и муниципальной службы. Именно органы власти и управления, персонал 
муниципальной службы могут непосредственным образом воздействовать на развитие 
происходящих в стране реформ, обеспечивать реализацию решений, направленных на 
модернизацию жизни российского общества. От качества человеческого ресурса и других 
объективных факторов, зависит не только состояние управленческой системы государства, 
но и результативность функционирования органов власти. Управление карьерой позволяет 
разработать основные направления, пути, способы, конкретные мероприятия, которые 
будут обеспечивать реализацию профессиональных способностей человека.  

Ключевые слова: 
Муниципальная служба, карьера, управление карьерой, профессиональная подготовка, 

кадровый потенциал. 
 
Карьера муниципального служащего – способ рационального использования персонала 

муниципальных органов и потенциала конкретного муниципального служащего, 
удовлетворения его потребностей по мере повышения уровня квалификации, опыта, 
развития способностей, изменения системы мотивов и потребностей. 

Актуальность темы обусловлена тем, что современное общество изменило отношение к 
профессиональной карьере кардинальным образом и стало рассматривать ее, как 
творческое развитие личности, направленное на должностной и профессиональный рост, 
которая базируется на потенциальных возможностях, непрерывном образовании и 
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мотивационных процессах. Стремление муниципального служащего управлять своей 
карьерой можно объяснить, в частности, значением, которое имеет карьера для его 
жизнедеятельности. Необходимо отметить, что успешная карьера обеспечивает 
муниципальному служащему наряду с материальным благополучием, удовлетворение 
потребностей в самореализации, в уважении и самоуважении, а также в успехе и власти. 
«Если для человека карьера это развитие и продвижение в организационном пространстве, 
то с позиции организации это, прежде всего, вопрос целостности этого пространства, что 
особенно важно для профессионально - должностной составляющей, то есть 
организационной структуры» [1,c.106]. Процесс формирования профессиональной карьеры 
затрагивает такие важные проблемы, как преемственность профессионального опыта и 
корпоративной культуры; удовлетворенность персонала работой в данной организации и 
связанную с этим производительность труда. По Российскому законодательству, на 
муниципальную службу может поступить гражданин в возрасте не моложе 18 лет, 
имеющий соответствующее образование и отвечающий предъявленным 
квалификационным требованиям занимаемой должности. Прием на муниципальную 
службу может осуществляться и в ряде других случаев, например: на условиях назначения, 
договора или контракта (срочного или бессрочного), на срок полномочий выборного лица, 
работу которого будет обеспечивать муниципальный служащий, или на иных условиях [2]. 

Как правило, замещение вакантной должности муниципальной службы, осуществляется 
по конкурсу, в порядке, установленном нормативно - правовым актом муниципального 
образования. Для гражданина, впервые принятого на должность муниципальной службы, 
или при переводе на более высокую должность может устанавливаться испытательный 
срок до 3 месяцев. При неудовлетворительном результате муниципальный служащий 
может быть переведен с его согласия на прежнюю или другую должность муниципальной 
службы, а при невозможности или отказе от перевода - уволен. 

Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия муниципального 
служащего занимаемой должности через 2 - 4 года проводиться периодическая аттестация 
муниципальных служащих. Муниципальный служащий в процессе прохождения службы 
имеет право на периодическое повышение квалификации, переподготовку 
(переквалификацию) за счет средств местного бюджета. В связи с развитием системы 
местного самоуправления, оперативным и качественным решением возникших проблем, 
усиливается внимание к проблемам подготовки и переподготовки муниципальных 
служащих. Разработаны и реализуются программы обучения для различных категорий 
служащих (с полным и частичным отрывом от производства, без отрыва от производства и 
т.п.) и форм переподготовки. 

С развитием социально - экономических отношений наиболее актуальным становится 
переход от различных форм профессиональной подготовки к совершенствованию ее 
содержания. Но, прежде всего, сегодня следует более тщательно подходить к отбору 
слушателей, муниципальных служащих, для подготовки по различным программам с 
учетом требований к занимаемой должности и возможностям карьерного роста. Важное 
значение имеет также разработка индивидуальных планов профессиональной подготовки, 
как для слушающих, имеющих достаточную квалификацию для осуществления 
возложенных функций, так и для служащих (особенно вновь избранных руководителей 
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муниципальных образований), которые еще не имеют необходимые знания, которые еще 
не имеют опыта в сфере муниципального управления. 

На наш взгляд, необходимо провести анализ эффективности программ подготовки в 
целях совершенствования профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, пересмотреть содержание курсов и программ с целью их большей 
ориентации на практическую направленность. Среди элементов, необходимых для 
подготовки муниципальных служащих, кроме тех которые они имеют по базовому 
образованию, следует выделить: 

- практическое и адаптированное знание таких специфических элементов 
менеджмента, как: управление финансами, материальными, людскими интеллектуальными 
и временными средствами; 

- широкую профессиональную культуру, выходящую за рамки необходимой 
компетенции; 

- персональное углубление знаний системы всеобщих коммуникаций; 
- компетентность в конкретной сфере деятельности; 
- умение пользоваться всеми ресурсами компьютеризации и современных 

информационных технологий [3, c.201]. 
В то же время важна эффективная система кадровой работы в целом. Большая работа 

должна предшествовать профессиональной подготовке по качественной оценке персонала. 
Необходимы профессиограммы по всем категориям служащих, должностям 
административной деятельности, которые составляются на основании аттестации работы, и 
затем - уже оценка персонала, причем не формальная, а именно на профессиональную 
пригодность [4,c.33 - 38]. Форма обучения должна определятся только по результатам 
профессиональной оценки: повышение квалификации, переподготовка в случае высокой 
оценки интеллектуальных и организаторских способностей, а также моральных качеств. 
При повышении квалификации необходимо учитывать: 

- личные потребности слушателей в профессиональной подготовке; 
- возможное продвижение по службе; 
- потребности органа управления в тех или иных специалистах. 
Прохождение профессиональной подготовки обязательно должно учитываться при 

планировании карьеры, продвижении по службе. 
Карьера - это многоаспектное и сложное явление, представляющее собой процесс 

должностного, профессионального и социально - экономического развития индивида, 
выраженный в освоении им карьерного пространства, либо в продвижении в конкретной 
карьерной среде и базирующийся на потенциальных возможностях, непрерывном 
образовании и мотивационных процессах. Карьера муниципального служащего связана не 
только с восхождением по ступеням карьерной лестницы (должностной рост), но и с 
профессиональным развитием, которая выражается в обучении и самообучении индивида, 
стремлении повышать уровень своих знаний, умений и навыков для поддержания 
конкурентоспособности на современном этапе. 

Таким образом, в настоящее время все больший интерес вызывает процесс 
регулирования и управления карьерой. Управление карьерой - это одно из направлений 
кадровой работы в организации, ориентированное на определение стратегии и этапов 
развития и продвижения специалистов. Это процесс сопоставления потенциальных 
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возможностей, способностей и целей человека с требованиями организации, стратегией и 
планами ее развития, выражающийся в составлении программы профессионального и 
должностного роста [5, с.80 - 83]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Система муниципального управления / под ред. В.Б. Зотова. — 5 - е изд., испр. и доп. 
— Ростов н / Д : Феникс, 2010. —106 с. 

2. Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 
02.03.2007 N 25 - ФЗ. 

3. Замотаев А. А. Местное самоуправление: основные понятия и термины. М., 2004, с. 
201. 

4. Махов Е. Универсальный ключ оценки: Профессиограмма - важнейший инструмент 
упр. / Е. Махов // Служба кадров . - 2003. - № 6. - С. 33 - 38.  

5. Фомин В. Влияние кризиса на карьеры высококвалифицированных специалистов // 
Управление персоналом. 2009. № 14 (216). С. 80 - 83. 

 © Ф.М. Кулиев, 2018 
 © М.Х. Ахматов, 2018 

 
 
 

УДК32 
А. О. Овчинникова 

Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар) 
 

МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается сущность управления муниципальной собственностью, а также 

проводится анализ основных проблем развития данной сферы, что также является 
сдерживающим фактором в повышении её роли в социально - экономическом развитии 
муниципального образования 

Также представлена характеристика текущего состояния управления муниципальной 
собственностью на примере МО г. Краснодар и разработан механизм совершенствования 
управления муниципальной собственностью. 
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В первую очередь, необходимо отметить, что повышение роли органов местного 

самоуправления в части обеспечении положительной динамики уровня и качества жизни 
населения муниципальных образований в настоящее время актуализирует потребность в 
совершенствовании механизмов управления муниципальной собственностью.  
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В целом важно определить, что под муниципальной собственностью следует понимать 
самостоятельную форму собственности, представляющую собой особый вид публичной 
(общественной) собственности и характеризующаяся совокупностью экономических 
отношений, возникающих между органами местного самоуправления в процессе 
реализации ими социально - экономических функций и иными субъектами экономической 
деятельности, которые обеспечивают условия сохранения и воспроизводства объектов 
жизнеобеспечения муниципального образования в целях удовлетворения приоритетных 
потребностей местного сообщества. В этой связи важно отметить также, что наличие 
муниципальной собственности закреплено Конституцией РФ.  

Так, в соответствии со ст. 130 местное самоуправление обеспечивает самостоятельное 
владение, пользование и распоряжение населением муниципальной собственностью. При 
этом ст. 132 указывает на то, что органы местного самоуправления имеют право 
самостоятельно управлять муниципальной собственностью и относит это их полномочие к 
вопросам местного значения [1]. 

Кроме того, изучая вопрос механизмов совершенствования управления муниципальной 
собственностью стоит определить, что управление муниципальной собственностью – 
деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления по владению, 
пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности, целью которого 
является максимальное обеспечение социально значимыми услугами населения 
муниципального образования и осуществляемая в форме принятия нормативно - правовых 
актов, организации их осуществления и контроля за их исполнением.  

Однако внедрение принципа разграничения собственности на государственную и 
муниципальную привело к возникновению некоторых проблем [5]:  

1) отсутствует должная нормативная база, регулирующая данные отношения; 
2) право государственной собственности и право муниципальной собственности 

отличается многообразием субъектов (субъектами права муниципальной собственности 
являются муниципальные образования, такие как городские и сельские поселения и др., от 
их имени которых в гражданском обороте правомочия могут осуществлять те или иные 
органы в соответствии со своей компетенцией); 

3) жестокая привязка перечня имущества (ст. 50 ФЗ № 131) к перечню вопросов 
местного значения муниципальных образований становится барьером для социально - 
экономического развития муниципальных образований [2]. 

Более того, проводя оценку текущего состояния управления муниципальным 
имуществом на примере муниципального образования город Краснодар, отметим, что 
главной задачей муниципальных органов власти города является достижение оптимального 
состава муниципального имущества, а также непосредственное совершенствование 
управления объектами муниципальной собственности. Однако в настоящее время 
сохраняется ряд проблем, что, в первую очередь, связано с трудностями построения 
целостной системы учета имущества и его хозяйствующих субъектов. 

Отметим, что за 2013 год в муниципальную собственность муниципального образования 
город Краснодар принято основных средств на сумму 2905 млн. руб. За 2014 год – на сумму 
3270,9 млн. руб. При этом в целях обеспечения доходной части местного бюджета ведется 
постоянная работа по взысканию задолженности по арендной плате. Так, общий объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных для реализации мероприятий по повышению 
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эффективности управления муниципальной собственностью в муниципальном 
образовании город Краснодар за 2017 год составил 139280,8 тыс. руб. [3]. Динамику 
изменения объема бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальной 
программы муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальным 
имуществом» схематично отобразим на рисунке 1. 

Вдобавок, для организации всестороннего учета объектов муниципальной собственности 
обеспечивается полная автоматизация функции по учету и мониторингу муниципального 
имущества посредством программного комплекса SAUMI с целью ведения Реестра 
муниципального имущества муниципального образования город Краснодар. Продолжается 
работа по включению в Реестр муниципального имущества сведений об объектах, 
созданных за счет бюджетных средств, бесхозяйного имущества, брошенного имущества 
или имущества, от которого отказался собственник. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения объема бюджетных ассигнований в рамках реализации 

муниципальной программы МО г. Краснодар «Управление муниципальным имуществом» 
 
Итак, в рамках реализации данной муниципальной программы необходимо решить 

следующие задачи [3]: 
1) достижение оптимального состава муниципального имущества и его мониторинг, 

обеспечивающий механизм сбора, консолидации и представление информации для 
принятия и анализа решений в отношении муниципального имущества; 

2) организация эффективного управления объектами муниципальной собственности 
посредством обеспечения полного и своевременного учета муниципального имущества; 

3) обеспечение пополнения, обновления материального запаса, составляющего казну 
муниципального имущества, а также имущества, обремененного вещным правом и т.д. 

Таким образом, реализация указанных мероприятий программы позволит достичь: 
1) повышение качества подготовки исходно - разрешительной документации для 

предоставления земельных участков путем проведения торгов, что приведет к пополнению 
местного бюджета до 100 % ; 

2) повышение качества проведения работ по формированию земельных участков для 
предоставления льготным категориям гражданам, предполагающей улучшение жилищных 
условий граждан до 100 % ; 

3) повышение достоверности отражения информации об объектах муниципальной 
собственности в Реестре муниципального имущества, Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество до 5 % ; 
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4) определение стоимости муниципального имущества и имущества, приобретаемого 
либо планируемого к приобретению в муниципальную собственность муниципального 
образования город Краснодар, что обеспечит эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом до 100 % , и приведет к пополнению местного бюджета. 

Кроме того, как показывает анализ механизмов управления муниципальной 
собственностью по ряду других муниципальных образований РФ основными проблемами в 
данной сфере остаются [4]: 

 - наличие дублирующих полномочий, а также смешение публично - властных 
полномочий и полномочий хозяйствующих субъектов, что было отмечено ранее; 

 - несоответствие материальных и финансовых ресурсов исполняемым обязанностям, а 
также отсутствие механизмов взаимодействия и контроля органов государственной власти 
и органов местного самоуправления и т.д. 

С учетом вышесказанного, можно заключить, что в качестве основополагающих 
механизмов совершенствования управления муниципальной собственностью в настоящее 
время могут выступать: 

1) использование современных методов управления имуществом посредством, в том 
числе за счет расширения сферы действия общественно - частного (государство – 
муниципалитет – частный бизнес) партнерства, в частности, в экономике и социальной 
сфере муниципального образования.  

2) разработка и внедрение системы страхования муниципального имущества, что 
позволит не только обеспечить защиту имущества на случай повреждения, но и создать 
резервный фонд; 

3) рационализация использования земельных ресурсов (важным условием реализации 
стратегии социально - экономического развития муниципального образования является 
разработка Генеральной схемы его территориального развития, в основе которого должен 
быть заложен принцип рационализации использования земельных ресурсов). 

Также наряду с разработкой программы необходимо ужесточить всесторонний контроль 
над использованием муниципального имущества, продолжить работу по сокращению 
дебиторской задолженности в местный бюджет со стороны недобросовестных арендаторов 
муниципального имущества. 

4) обеспечение безусловного применения механизма рыночной оценки при 
использовании нежилого фонда, выравнивание ставки арендной платы, взимаемой за 
использование муниципальной собственности, со ставками, сложившимися на рынке; 

5) создание необходимой правовой базы, позволяющей использовать различные способы 
распоряжения муниципальным имуществом (залог, доверительное управление, внесение 
прав пользования в уставный капитал); 

6) создание условий для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики путем 
максимального вовлечения недвижимости в гражданский оборот, в том числе путем 
предоставления инвесторам на максимально льготных условиях объектов незавершенного 
строительства; 

7) обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих, 
осуществляющих управление муниципальной собственностью; 
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8) установление для всех муниципальных образований единого порядка принятия 
решений об использовании нежилого фонда (прежде всего в отношении сдаваемых в 
аренду объектов), обеспечивающего оперативность принятия решений.  

Таким образом, с учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что реализация 
указанных механизмов позволит не только обеспечить совершенствование управления 
муниципальной собственностью, но и будет способствовать повышению доходности 
муниципального имущества, а также изменению роли имущества в социально - 
экономическом развитии того или иного муниципального образования. 
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ПОНЯТИЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:  
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГАТЭ 

 
Аннотация 
Цель устойчивого развития рассматривается в качестве одного из основных понятий, 

используемых МАГАТЭ для характеристики своей деятельности. Однако такая практика 
требует сейчас специального обоснования, поскольку ЦУР №7 не имеет эксплицитно 
выраженного отношения к атомной энергетике. Вместе с тем, эта связь будет установлена 
после приобретения атомной энергетикой статуса возобновляемой в результате перехода на 
ЗЯТЦ, что означает наличие у понятия ЦУР большого потенциала использования. 
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230

Цель устойчивого развития – одно из ключевых понятий, с помощью которых МАГАТЭ 
дефинирует в настоящее время цели и задачи, стоящие перед организацией, определяет 
перспективы своего развития и рапортует о своих достижениях. Данное понятие взято из 
принятой 25 сентября 2015 года ООН «Повестки дня в области устойчивого развития до 
2030 года», содержащей 17 целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение 
ресурсов планеты и обеспечения благополучия для всех, a также 169 связанных с ними 
задач. Несмотря на четкое выделение, благодаря общей социальной, экономической и 
экологической направленности, ЦУР во многом носят интегральный характер.  

Официальная позиция МАГАТЭ, изложенная на его сайте, заключается в том, что 
агентство «играет активную роль в оказании помощи международному сообществу для 
достижения 17 целей устойчивого развития. Оно помогает странам использовать ядерные и 
изотопные техники и тем самым прямо способствует достижению девяти из семнадцати 
целей» [4]. Однако последнее положение о количестве целей не является общепризнанным. 
С точки зрения заместителя Генерального директора, руководителя Департамента ядерной 
энергии М. Чудакова, наиболее заметный вклад ядерная энергетика (а значит и МАГАТЭ) 
способна внести в рамках достижения трех ЦУР. Примечательно, что подобно М. Чудакову 
разные источники и авторы в свои списки целей неизменно включают следующие: Цель 7. 
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии для всех. Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие 
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям. Цель 13. Принятие срочных 
мер по борьбе с изменением климата и его последствиями [3, с. 17]. 

Знакомство с аргументацией сторонников данной точки зрения позволяет сделать 
следующие выводы. Упоминание в данном контексте цели 13 и цели 9 не вызывает каких - 
либо серьезных замечаний или возражений. Действительно, ядерная энергетика относится к 
отраслям с наименьшими выбросами парниковых газов, т.к. в ней при выработке 
электричества не образуется диоксид углерода (CO2). Если учесть, что сейчас на 
производство электроэнергии приходится примерно треть всех выбросов парниковых газов, 
то очевидно, что именно развитие ядерной энергетики является тем инструментом, которое 
поможет в достижении цели, провозглашенной в Парижском соглашении, принятом в 2015 
г. 195 странами в рамках Рамочной конвенции ООН: ограничить рост среднемировой 
температуры по сравнению с доиндустриальными показателями на отметке существенно 
ниже двух градусов Цельсия. Не приходится сомневаться и в том, что развитие ядерной 
энергетики сопровождается непрерывными инновациями, техническими новшествами, ноу 
- хау, направленными, в первую очередь, на обеспечение ядерной и физической 
безопасности, ее конкурентоспособности с другими источниками энергии. При этом 
строительство АЭС, других атомных объектов сопровождается созданием необходимой 
инфраструктуры, что, наряду с уже ставшей традиционной практикой локализации 
(размещение заказов на изготовление отдельных деталей, узлов, систем на местных 
предприятиях), выступает мощным фактором индустриализации, если речь идет о 
развивающихся странах, или промышленной диверсификации, если речь идет о создании 
атомной отрасли в развитых странах (Польша и др.). 

Вместе с тем, при внимательном знакомстве с целью 7 и связанными с ее достижением 
задачами, прежде всего, бросается в глаза отсутствие эксплицитно постулируемой связи 
данной цели с развитием ядерной энергетики: «Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, 
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надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех 7.1 К 2030 году 
обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному энергоснабжению 
7.2 К 2030 году значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников в 
мировом энергетическом балансе 7.3 К 2030 году удвоить глобальный показатель 
повышения энергоэффективности 7.a К 2030 году активизировать международное 
сотрудничество в целях облегчения доступа к исследованиям и технологиям в области 
экологически чистой энергетики, включая возобновляемую энергетику, повышение 
энергоэффективности и передовые и более чистые технологии использования ископаемого 
топлива, и поощрять инвестиции в энергетическую инфраструктуру и технологии 
экологически чистой энергетики 7.b К 2030 году расширить инфраструктуру и 
модернизировать технологии для современного и устойчивого энергоснабжения всех в 
развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах, малых островных 
развивающихся государствах и развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, с 
учетом их соответствующих программ поддержки» [2, с.24]. В настоящее время 
правомерность использования данной ЦУР доказывается сравнительным сопоставлением 
атомной энергетики с другими способами генерации энергии, показывающими, что первая 
является действительно надежным и устойчивым источником энергии, стоимость которого 
сопоставима с другими источниками. 

Однако окончательным и бесспорным обоснованием правомерности использования ЦУР 
№7 в связи с атомной энергетикой станет получение последней статуса возобновляемой в 
результате перехода на замкнутый ядерный топливный цикл, состоящий из трех основных 
элементов: реактор - размножитель, фабрика переработки облученного ядерного топлива, 
завод по изготовлению свежего топлива с делящимися материалами. Ключевым элементом 
российские разработчики ЗЯТЦ сейчас, в первую очередь, видят реактор БН - 1200. 
Согласно информации от конструктора этого реактора «ОКБМ Африкантов» коэффициент 
воспроизводства активной зоны с МОКС - топливом для данного реактора составит ~1,2 [1, 
с.17], что дает атомной энергетике статус возобновляемого источника энергии и 
однозначно свидетельствует об имеющемся большом потенциале использования понятия 
ЦУГ МАГАТЭ.  
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Аннотация  
В статье рассматриваются этапы становления нартского эпоса – эпоса, бытующего у 

адыгов (кабардинцев, черкесов и адыгейцев), абхазцев (абазин), чеченцев и ингушей и др., 
основу которого составляют сказания о происхождении и приключениях героев - 
богатырей («нартов»). 
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Нарты – поэтический псевдоним народа, создавшего эпос и запечатлевшего в нем свою 

идеологию, общественные отношения и собственное понимание ранних этапов своей 
истории. Вопрос о генезисе эпоса, получившего распространение практически у всех 
народов Северного Кавказа, очень сложен, поскольку эти народы принадлежат к 
различным языковым группам. При этом, хотя многие сюжеты и мотивы сказаний почти 
идентичны, а имена героев схожи (Ашамез – у адыгов, Ачамаз – у чеченцев и ингушей; 
Сослан – у осетин, Сосруко – у абазин, Сеска Солса – у чеченцев и ингушей), у каждого 
народа эпос имеет специфические черты: народные сказители вносили в предания черты и 
образы, поверья и представления, характерные именно для своего народа. Нередко тот или 
иной герой встречается лишь в конкретном эпосе (таковы Цвицв у абхазов, Тлепш у 
адыгов, Уархаг у осетин), однако эти герои зачастую имеют функционально 
соответствующие им аналоги в других эпосах. Наиболее изученными являются осетинский 
и адыгский варианты сказаний о нартах.  

Исследователи полагают, что нартский эпос начал зарождаться в горах Кавказа и 
прилегающим к ним территориям на протяжении многих тысячелетий, а именно в VIII - VII 
веках до н.э. Сказания стали объединяться в циклы, группируясь вокруг какого - либо героя 
или события. Отдельные сказания объединялись в циклы, циклы связывались между собой 
сюжетом и хронологией. Со временем из огромного количества разрозненных историй о 
нартах возник эпос. Циклы нартиады были сформированы в средние века, но эпос 
развивался вплоть до XIX века. Вместе с тем, была доказана связь нартских сказаний с 
греческими мифами, грузинскими эпическими сказаниями и русскими былинами. 
Некоторые исследователи осетинского нартского эпоса даже обнаружили связь между 
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нартиадой и германской и скандинавской мифологией: ведь в древности и в средние века у 
народов Кавказа были тесные взаимоотношения с чужеземцами. Геродот сообщает о 
контактах скифов с греками в V веке. Скифы соседствовали с греческими колониями в 
Крыму. Меоты, предки адыгов, также часто контактировали с древними греками в 
Приазовье. В IV - VII вв., во времена великого переселении народов, аланы, преемники 
культурного наследия скифов и сарматов, изначально заселявшие степи Предкавказья, 
прошли путь от современного юга России до Пиренейского полуострова и Северной 
Африки. Часть из них со временем возвратилась на историческую родину. Контакты с 
готами, азиатскими кочевниками и народами, населявшими Европу, повлияли на культуру 
аланов, и сами аланы оставили в Европе свой след. Важнейшее значение в становлении 
нартского эпоса имеет быт и взаимоотношения народов - прародителей эпоса. Касоги, 
жившие по соседству с аланами и кыпчаками, не всегда находились с ними в состоянии 
войны. Имели место как торговые отношения, так и военно - политические союзы. Тесные 
связи вышеупомянутые народы имели с вайнахами, булгарами, хазарами и народами 
Дагестана. Ощутимое влияние на формирование нартского эпоса оказали грузинские и 
армянские эпические сказания. Таким образом, в результате многовекового формирования 
в горах Кавказа сформировались героические эпосы о могучих нартах. Конечно, из - за 
отсутствия большого количества письменных источников невозможно восстановить 
полную картину того, как происходило развитие и становление эпоса. Лишь отрывочные 
данные, содержащиеся в трудах Геродота и Мацеллина, а также в хрониках Армении и 
Грузии, позволяют судить об историко - культурной среде, в которой зарождались сказания 
о нартах. Известно, что эпос в своем становлении проходит несколько этапов. Первым 
этапом является возникновение разрозненных и не связанных между собой сказаний, 
появляющихся в разное время, в разном месте и по разным поводам. На этом этапе 
осуществляется подготовка материала, который начнет приобретать черты эпоса, если 
условия будут этому благоприятствовать. Из большого количества героев и сюжетов 
выделяются только некоторые, самые полюбившиеся народу имена, события и мотивы. 
Сказания становятся более узкими и цикличными. Эпос переходит на второй этап – этап 
циклизации. В некоторых случаях эпос может достичь третьего этапа. Не связанные в 
единое последовательное повествование циклы могут быть соединены одним сюжетом и 
составить одну эпическую поэму. Этот процесс можно назвать гиперциклизацией, которая 
возникает не только за счет объединения нескольких циклов, но также и вследствие 
увеличения одного известного цикла с помощью других, более второстепенных. В XIX 
веке, когда нартские сказания только начали собирать, могло показаться, что память народа 
сохранила только отдельные, не связанные между собой, рассказы. Но со временем 
материала становилось больше и все отчетливее стали проступать контуры 
монументальной многосюжетной, но цельной эпопеи с явственными чертами 
генеалогической циклизации. Оказалось, что основные герои состоят в родственных между 
собой отношениях, образуя четыре последовательных поколения; что они объединены в 
три фамилии; что они носят общее наименование «нартов», и термин «нартæ», в свою 
очередь, образован – это особенно важно – по типу осетинских фамильных имен и, стало 
быть, ставит главных героев в отношения членов одной фамилии, одного богатырского 
рода. Сказания группируются вокруг главных героев и основных событий, поэтому 
разделение на циклы напрашивается само собой. Несмотря на то, что нартский эпос являет 
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собой яркий пример циклической фазы с чертами эпопеи, в нем присутствует и большое 
количество противоречий. Разные эпизоды, группирующиеся вокруг героя или события, 
могут быть настолько непоследовательны, что чувствуется их самостоятельное 
существование в прошлом. Эта разрозненность сюжетов появилась из - за того, что 
сказители не пытались связывать отдельные истории воедино и вести строгую сюжетную 
линию.  

В целом нартский эпос поражает разнообразием и количеством сюжетов. Вряд ли где - 
либо еще, кроме, разве что, античной мифологии, можно найти такое сюжетное богатство. 
Но, несмотря на разнообразие, можно найти и типичные сюжеты: борьба с великанами; 
походы за добычей; приключения на охоте; борьба между фамилиями и отдельными 
героями, обычно на почве кровной мести; соревнование героев за женщину и добывание 
жены; путешествие в загробный мир (в цикле Сослана); борьба с небожителями (в цикле 
Батраза). Героям нартского эпоса свойственна любовь к родине, правдивость, безразличие к 
смерти, чувство собственного достоинства, вольнолюбие. Благодаря таким качествам 
героев и их подвигам эпос стал монументальным памятником культуры народов Кавказа, 
на примере которого можно проследить историю народов с ранних этапов до периода 
развитых феодальных отношений.  

 
Список использованной литературы: 

1. Аншба Б.Б. Вопросы поэтики абхазского нартского эпоса [Текст] / Б.Б. Аншба. – 
Тбилиси, 1970. – 256 с. 

2. Инал - Ипа Ш.Д. Памятники абхазского фольклора [Текст] / Ш.Д. Инал - Ипа. – 
Сухуми, 1977.– 297с.  

3. Ляхова К.А. Герои мифов [Текст] / К.А. Ляхова. – М.: Вече, 2002. – 208 с. 
4. Осетия и осетины [Текст] / Сост. К. Челехсаты. – Владикавказ: Ассоциация 

творческой и научной интеллигенции «ИР», 1994. – 576 с. 
5. http: // www.libros.am / book / read / id / 336606 / slug / skazaniya - o - nartakh 

[Электронный ресурс]  
© Е.С. Коваленко, Е.М. Шевченко, 2018 

 
 
 
 



236

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Л.К. Гаврюшина, М.Е. Теплова
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 6

С.С. Калашникова, А.В. Гумовский
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ, 
ОПИСЫВАЮЩИХ ДИНАМИКУ КАВИТАЦИОННОЙ ПОЛОСТИ 
В ЖИДКОСТЯХ 8

Е.А. Потехина
ОБ ОДНОЙ ИЗ КОМБИНАТОРНЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ АДАМАРА 11

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н.В.Байцерова, С.А.Калужина
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ГРАНИЦЫ АКТИВИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 
ГЛИЦИНА НА ЖЕЛЕЗЕ – АРМКО В ЩЕЛОЧНОМ РАСТВОРЕ 15

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.А. Горяева, С.О. Юдина
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУППИРОВКИ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК ГОРОДА МУРМАНСКА 
С ПОЗИЦИИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ 21

ГЕОЛОГО – МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В.Г.ГРАЦИНСКИЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ 26

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Г. Г. Бикбаева
ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТА «СТЕРНЯ - 12» 
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РАЗЛОЖЕНИЯ СОЛОМЫ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 30

Р.В. Гиноян, Н.Е. Назарова, О.А. Вараксина
ВЛИЯНИЕ ЭМУЛЬСИИ ИЗ СУХИХ ПОРОШКОВ 
ПРОРОЩЕННЫХ ЗЛАКОВ НА КАЧЕСТВО ЙОГУРТА 33

З. У. Гочияева, Ф. М. Токова
ВЛИЯНИЕ УКЛОНА МЕСТНОСТИ И ТИПА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ В ПОЧВЕ 38

Евглевский Р. О., Лаврентьев В. П., Трубников В. Г.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ОДНОДИСКОВОГО
СОШНИКА ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ 40



237

С.М. Михайлов
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 41

Ф.М. Токова, З.У. Гочияева
РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ РАСТЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УКЛОНА МЕСТНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СМЫВ ПОЧВЫ 43

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

В.И. Гончарова, Н.Д. Удоратин
ДЕТСТВО ИМПЕРАТОРА КАРЛА V
В ПЕРЕПИСКЕ МАКСИМИЛИАНА I ГАБСБУРГА
И МАРГАРИТЫ АВСТРИЙСКОЙ (1507 - 1511 ГГ.) 47

А.В. Демочкин, Т.Л. Кузьменкова
СМОЛЕНСКАЯ УСАДЬБА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
КАК ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА 51

С. И. Наталевич
ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА
ИНДИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 1919–1939 гг. 55

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Т.Е. Алексеева
T.E. Alexeeva
ПЕРЕВОД АВТОРСКИХ АННОТАЦИЙ 
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК
TRANSLATING ABSTRACTS INTO ENGLISH: 
HOW TO AVOID MISTAKES 59

О. С. Волкова, Е.А. Ревкова
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
PROBLEMS OF FOREIGN STUDENTS ADAPTATION 
OF THE CLASSICAL UNIVERSITY IN POLYCULTURAL ENVIRONMENT 65

С.В. Головчанов, Е.В. Богачева
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ НАГРАД (ЗНАКОВ) ГТО
В ПЕРИОД 1946 - 1985 гг. 68

Г. Р. Дугина, И. К. Иванов, А. Ю. Арзамасцева
КОМПЛЕКС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ 
КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПО 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 75

А.В. Чернова, А.И. Милюков, М.В. Еремин
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 78



238

Е. А Зюзина
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 82

М.А. Исаева
СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 84

О. С. Комяков, О. А. Угольникова
ТЕОРЕТИЗАЦИЯ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 87

Кутаева Р.А.
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ 
ОСВОЕНИЯ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 89

К.С. Логинова
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ 
ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 91

Ж.Х.Мусина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ АЛГЕБРЕ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 94

Панина И.В., Кирпичникова Е.В., Мочалова А.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 96

Е.В. Пономарева
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ / КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКИ 98

В.П. Рубаева, М.О.Шабанов
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННО - ЦЕННОСТНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 
У СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 103

В.Б.Рыспаева
ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 107

Е. Ю. Сизганова
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА 
С СЕМЬЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 110



239

Смолянкина В.Н., Тихомирова Т.В., Басов Е.Н.
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА 
И ЭФФЕКТИНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
MODELS AND METHODS OF DIAGNOSTICS OF QUALITY 
AND EFFECTIVE PHYSICAL EDUCATION 114

О. А. Стюшин
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 118

К.А. Таран
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
В СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 120

С.В. Тращеев
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЛАЧНЫХ ПРОГРАММНЫХ СЕРВИСОВ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 122

О.В. Фролов
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСЕРВАТИЗМА 125

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

М.А. Боцьковская, И.И. Ремизова, К.П. Шамова
ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИОННОГО СОСТАВА 
ЛИМФОЦИТОВ И УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ CD282 
И CD284 МОНОЦИТАМИ ПУПОВИННОЙ КРОВИ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 129

К.К.Гаджинов, K.К. Gadzhinov
З.М.Чельдиева, Z.M.Cheldieva
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
PRIMARY PREVENTION DENTAL DISEASE 134

Глотова Д.О., Дружинина Т.Я.
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИХ ПОВЯЗОК 137

Мельникова Д.В., Мельников П.Ю.
ВЛИЯНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ РТА У ДЕТЕЙ 140

К.В. Пономарева, С.В. Крайнов, А.Н. Попова
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИММУНОМОДУЛЯЦИИ 
В СТОМАТОЛОГИИ 142

В.С. Попков, Е.А. Родионова
ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 145



240

Рамазанова И. Г., Василенко Е. Р.
СОВОКУПНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТИ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
ПРИ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА ПО БИЛЬРОТ II 148

Е.А. Родионова, В.С. Попков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PRP & I - PRF ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПАРОДОНТОЛОГИИ 152

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н.В. Панова
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗРАБОТАННОГО СИМБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА КРЫС 156

Т.М. Чурилова, М.В. Топчий, А.С. Косторная
О ЗНАЧЕНИИ ОЦЕНКИ САНИТАРНО - МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ПОЧВ В ЗОНАХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 160

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Я.С. Славкина
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОЯВЛЕНИЙ СИМВОЛИЗМА
В ЗАРУБЕЖНОЙ И РУССКОЙ ЖИВОПИСИ 164

Я.С. Славкина
ТВОРЧЕСТВО В. БОРИСОВА - МУСАТОВА 
КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА 166

АРХИТЕКТУРА

Жаманова Д. А.
НОВЫЙ ВИД БЕТОНА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЗОЛЫ 169

К.А. Празян
МЕДИАФАСАД КАК ЭЛЕМЕНТ ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА 171

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н.В. Акулинина
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНДИВИДУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 174

Г.Р. Джумагалиева
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В ПОСТРОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ШКОЛЫ 176



241

Г.Р. Джумагалиева, Ф.М. Рекешева
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
В КОНТЕКСТЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ 179

Мальсагов Б.А.
СОЗНАТЕЛЬНЫЙ И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ РАЗУМ 181

Мурашов С.А.
ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЬТРУИЗМА 183

Опарин А.А.
ПСИХОЛОГИЯ ОТВЕТА НА КРИТИКУ 185

Н.Н.Шалаева
ПРИНЯТИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ
МАТЕРЬЮ И ОТЦОМ РЕБЕНКА С РАС 187

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.Н. Казакова, М.Р. Сарыев, М.Н. Санников
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 191

Н. А. Круглова, Т. В. Соловьева
РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЕМЕЙНО – ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 194

Мункебаева К.C., Шевалдина Е.И.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ
СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 196

А.О. Орлова
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 198

Е.И. Плаксин
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК 200

Терзиев Венелин Кръстев
Venelin Terziev
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БОЛГАРИИ 203



242

Тихонова Т.А.
ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ЕЕ ПОГАШЕНИЯ 210

И.С. Украинцев, Д.А. Украинцева
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
КАК ФОРМА УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 214

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н.М. Беляев
К ВОПРОСУ 
О СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТАХ 218

Ф.М. Кулиев, М.Х. Ахматов
УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРНЫМ РОСТОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 222

А. О. Овчинникова
МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 225

А.В. Терехин
ПОНЯТИЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
И ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГАТЭ 229

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Е.С. Коваленко, Е.М. Шевченко
ОБ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ НАРТСКОГО ЭПОСА 233



 
 

Международные научно-практические конференции 
По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника. 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru, а также 
отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями. 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и регистрируются в базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 

Печатный сборник, сертификат, размещение в РИНЦ и  почтовая доставка - бесплатно  
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 

 

  
ISSN 2410-6070 (print) 

 
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ 

№ФС77-61597 
 

Рецензируемый междисциплинарный 
международный научный журнал 

«Инновационная наука»  
Размещение в "КиберЛенинке" по договору 

№32505-01 

 
ISSN 2541-8076 (electron) 

 
Рецензируемый междисциплинарный 

научный электронный журнал 
«Академическая публицистика»  

 
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru  

по договору №103-02/2015 
Периодичность: ежемесячно до 18 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 150 руб. за страницу 
Формат: Печатный журнал формата А4 
Публикация: в течение 10 рабочих дней 
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной 
бандеролью с трек-номером). Один авторский 
экземпляр бесплатно 
Эл. версия: сайт издателя, elibrary.ru, Киберленинка 
 

Периодичность: ежемесячно до 30 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 80 руб. за страницу 
Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 
 

 

Книжное издательство 
Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных 

и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций. 

Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который 
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается отгрузкой 
или доставкой заказчику готовой продукции. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  



Научное издание 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

http://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

20 марта 2018 г.

Подписано в печать 23.03.2018 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 14,4. Тираж 500. Заказ 761. 



 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  

20   марта    2018 г. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ



18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

 
 
 

 

Международной научно-практической конференции. 

состоявшейся 20 марта 2018 
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»,

материалов,  было  отобрано  238  статей. 

2. На конференцию было прислано 249 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  357  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


