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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАКИ 
 

УДК 316.462+330.828.4 
Т.А. Белова, 

зав. кафедрой истории Отечества и экономики,  
доцент, канд. истор. наук, 

Омская государственная медицинская академия, 
г. Омск, Российская Федерация 

 
ТЕОРИЯ БЮРОКРАТИИ М. ВЕБЕРА 

 
Термин “бюрократия” впервые появился в середине XVIII в. 

благодаря французскому экономисту Винсену де Гурнай [5, С. 77]. Он 
добавил к слову “бюро”, что означало как учреждение, так и письменный 
стол, часть, происходящую от греческого глагола “управлять”. “Бюрократия” 
(фр. bureau – бюро, канцелярия; греч. kratos – власть), таким образом, 
буквально означает власть чиновников. Вначале это слово применялось 
только по отношению к правительственным учреждениям, но постепенно 
его значение расширилось и теперь применяется к любым большим 
организациям. 

В научный же оборот термин вошел благодаря трудам М. Вебера. 
При этом термин “бюрократия” приобрел у Вебера позитивный характер и 
относился к организации вообще. Основным источником, в котором 
представлена теория бюрократии М. Вебера, служит, прежде всего, работа 
“Хозяйство и общество” [2], в которой описана система государственного 
управления Германии начала ХХ века. 

Представим краткую характеристику теории бюрократии М. Вебера. 
Социолог разделял два типа бюрократии: патримониальную и 
рациональную. Термин патримониализм был заимствован из Древнего Рима, 
где он буквально означал “личная казна императора”. Патримониальную 
бюрократию характеризуют недостаточное развитие рациональных черт и 
личностный характер отношений власти в управленческих структурах. 
Основу власти патримониальной бюрократии образует, прежде всего, 
присвоение чиновниками должностей и связанных с ними привилегий и 
материальных благ. Вместе с тем предельное развитие тенденции к 
присвоению средств управления чиновниками приводит к распаду 
бюрократических структур. При этом патримониальная бюрократия 
трансформируется в господство “сословного” типа, которое уже не является 
бюрократическим. 

Согласно М. Веберу, лишь в странах Запада в результате 
рационализации процесса управления складывается иной характер 
отношений между патримониальным монархом и чиновниками. 
Бюрократический аппарат западного абсолютистского государства 
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приобретает власть не в результате децентрализации политического режима, 
а благодаря наличию у чиновников специальных знаний и навыков. В 
странах Запада впервые происходит переход от патримониального 
управления к бюрократии современного типа. Таким образом, 
патримониальная бюрократия рассматривается как регрессивный элемент 
общества. 

Также Вебер довольно широко использует пример российской 
бюрократии, характеризуя патримониальный тип бюрократии. По его 
мнению, Россия накануне и после завершения петровских реформ являлась 
патримониальным государством. Бюрократический аппарат в России XVIII в. 
М. Вебер сравнивает с китайским чиновничеством: как в России, так и в 
Китае, только государственная служба являлась источником политической 
власти, а также давала возможность материального обогащения. Отличием же 
является тот факт, что дворяне в России являлись не только 
государственными чиновниками, но хозяевами в своих имениях. Однако, 
несмотря на это, занимаемый статус в России напрямую зависел от должности 
чиновника. Вебер отмечает: “Петр Великий отменил прежние чины и 
привилегии российского дворянства в пользу двух простых принципов: 1) 
Чин присваивался лишь за службу на патримониально-бюрократической 
должности (гражданской или военной), а именно зависел от относительного 
положения данного лица в патримониально-бюрократической иерархии 
четырнадцати рангов. Поскольку дворянство не обладало монополией на 
должности, а для их занятия не требовалось обязательного владения 
земельной собственностью, но требовался – по крайней мере, теоретически – 
определенный уровень образования, здесь, по-видимому, наблюдается 
сходство с ситуацией в Китае. 2) Права дворянства утрачивали силу через два 
поколения, если их обладатели не поступали на службу. Это также 
напоминает положение дел в Китае. Но права российского дворянства 
включали в себя, наряду с другими привилегиями, исключительное право на 
владение землей, населенной крепостными. Поэтому дворянство было связано 
с прерогативами господского патримониализма такого рода, который был 
совершенно чужд Китаю. Практика лишения дворянского титула при 
отсутствии службы прекратилась в царствование Петра III и Екатерины II. Но 
чин оставался основой социального престижа и по крайней мере временная 
служба на государственной должности являлась статусной условностью для 
молодых дворян” [3]. Также следует отметить, что М. Вебер не характеризует 
переход от патримониальной системы управления к бюрократии 
современного типа в России. В работе “Хозяйство и общество” описание 
“царского патримониализма” доведено лишь до конца XVIII в. 

Второй тип бюрократической организации М. Вебера представлен 
идеальной моделью рациональной бюрократии. Идеальный тип – это 
абстрактное описание, в котором усиливаются некоторые черты, присущие 
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реальным случаям. Основными характеристиками рациональной 
бюрократии являются следующие показатели: 

“1) подчиняются только объективным служебным обязанностям;2) 
определены на службу (а не выбраны) в неизменной чиновничьей 
иерархии;3) имеют постоянные служебные компетенции;4) работают по 
контракту, т.е. на основе свободного отбора по 5) профессиональной 
квалификации, в наиболее рациональном случае – определенной с помощью 
экзамена, удостоверенной дипломом;6) оплачиваются постоянным 
денежным содержанием;7) считают свою службу единственной или главной 
профессией;8) усматривают для себя карьеру: “продвижение” по сроку 
службы или по успехам в работе;9) работают в полном “отчуждении от 
средств управления” и без присвоения рабочего места; 10) подчиняются 
строгой единообразной служебной дисциплине и контролю” [2]. 

Таким образом, в своем творчестве М. Вебер обратил внимание на 
то, что в бюрократических организациях возможна предельная 
рационализация деятельности, т.е. чёткое разделение функций, 
иерархическая система отношений и контроль за деятельностью чиновника, 
подчинение работы формальным правилам, возможность осуществлять 
профессиональный отбор претендентов на государственную службу и т. п. 
М. Вебер связывал становление бюрократии с процессом рационализации и 
рассматривал её как наиболее рациональную и эффективную форму 
достижения управленческих целей, основанную на легально-рациональном 
типе легитимности (господства). “Подлинной профессией настоящего 
чиновника... не должна быть политика. Он должен “управлять” прежде всего 
беспристрастно... Sine ira et studio – без гнева и пристрастия должен он 
вершить дела. Итак, …чиновник не должен делать именно того, что всегда и 
необходимым образом должен делать политик – как вождь, так и его свита, 
– бороться” [1, с. 666]. 

По словам исследователя бюрократии Г.В. Пушкаревой: 
“Сформулированные Вебером основные принципы бюрократической 
организации и дихотомия “политика – управление” стали теми 
методологическими посылками, которые обеспечили бюрократии особую 
нишу в социально-политическом знании. Благодаря этим посылкам 
бюрократию сравнительно легко можно было вычленить из политической 
элиты, из других социальных групп, превратив тем самым в 
самостоятельный объект исследования” [5, с. 79]. 

Таким образом, бюрократия (рациональная) характеризуется М. 
Вебером чисто теоретически – как идеальный тип, имеющий характер 
“модели”, с которой должна затем сравниваться действительность. Однако, 
согласно справедливому замечанию современного отечественного 
исследователя творчества М. Вебера М. В. Масловского “…идеально-
типическая модель рациональной бюрократии… представляет собой лишь 
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один из элементов более общей теории бюрократии, разработанной 
немецким социологом. Только в 70-е годы, с началом “веберовского 
ренессанса” ряд западных авторов начинает придавать большее значение 
тем аспектам социологии бюрократии Вебера, которые до той поры 
находились в тени. Речь в данном случае идет, прежде всего, о понятии 
патримониальной бюрократии, Постепенно в западной социологии получает 
распространение точка зрения, что веберовская теория бюрократии должна 
рассматриваться во взаимосвязи всех образующих ее элементов” [4], что мы 
и постарались осуществить на страницах нашей работы. 

В целом, теория бюрократии Макса Вебера оказала огромное 
влияние на развитие социологии в XX веке. Эта теория положила начало 
целому разделу социологической науки – социологии организаций. Многие 
ученые, приступившие в середине XX века к изучению формальных 
организаций, опирались на веберовскую модель бюрократии при 
проведении собственных исследований. 

 
Список литературы: 
1. Вебер, М. Политика как призвание и профессия [Текст]/ М. 

Вебер // Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. 
2. Вебер М. Хозяйство и общество[Электронный ресурс] / М. 

Вебер. URL: http://www.stepanenkova.ru/page175/page182/page184/index.html 
(дата обращения: 18.08.2011). 

3. Вебер, М. Царский патримониализм [Электронный ресурс] / 
URL:http://socnet.narod.ru/library/authors/Maslovskiy/Burocracy/burocracy.htm#
_ftnref2 (дата обращения: 02.01.2012). 

4. Масловский, М.В. Теория бюрократии Макса Вебера и 
современная политическая социология. [Электронный ресурс] / 
М.В. Масловский.URL: 
http://mmedia0.cc.rsu.ru/www/umr.umr_download?p_umr_id=43030 (дата 
обращения: 03.01.2012). 

5. Пушкарева, Г. В. Государственная бюрократия как объект 
исследования [Текст] / Г. В. Пушкарева // Общественные науки и 
современность. – 1997. – № 5. 

 
© Белова Т.А., 2013 

  

6 
 

http://www.stepanenkova.ru/page175/page182/page184/index.html


УДК 336 
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студент 4 курса исторического факультета, 
Самарского государственного университета, 

г. Самара, Российская федерация 
 

К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
САТИРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ 1905-1907 гг. 

В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

Драматические события российской действительности 1905-
1907 гг., усилившие оппозиционные настроения в стране привели к 
небывалому росту периодических изданий. По официальным данным 
Главного управления по делам печати на 26 ноября 1905 г. в России 
выходило 1795 газет и журналов [1, с. 32]. 

Учитывая обстановку революционной борьбы, многие газеты и 
журналы, освящавшие политические события, становились либо органом 
партии, либо придерживались того или иного идейно-политического 
направления. Так, газета «Речь», выходившая с 1906 по 1917 гг., одним из 
редакторов которой был П.Н. Милюков, хотя и не признавала своей связи с 
кадетской партией, была сочувствующим этой партии изданием 
общедемократического толка и пользовалась популярностью в либерально-
демократической среде [2, с. 26]. 

Сатирическая пресса, стремительно возродившись в эти 
переломные годы после полувекового перерыва, хотя и отражала на 
страницах своих изданий злободневные события, но в принципиально иных 
формах. Сатирическая журналистика 1905-1907 гг. задумывалась, прежде 
всего, как оружие для уничтожения дряхлого государственного строя  на 
ментальном уровне читателя, которое действовало на основе высмеивания 
его нелепых форм. 

Описание  насущных политических событий с использованием 
карикатур, гротеска и аллегории, затуманивало политическую линию 
сатирических журналов и повышало частоту споров историков об их 
идейно-политической направленности. 

Так, В. П. Кранихфельд, дореволюционный исследователь, 
проанализировав издания 1905 г., сделал вывод об их беспартийности [3, 
с. 118-119]. Советский исследователь Б. М. Левинтов, отмечая 
односторонность оценок сатирической печати 1905-1907 гг. как сплошь 
революционно-демократической или же, напротив, как сплошь буржуазно-
либеральной, выделял в сатирической журналистике «пять основных 
политических направлений, не считая различных оттенков внутри 
некоторых из них». При таком подходе сатира подразделялась им на 
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«пролетарскую», «крестьянско- народническую», «левокадетскую», т.е 
соответственно основным политическим  партиям, выступавшим в 
революции 1905 г. Однако при анализе этих направлений, Б.М. Левинтов не 
смог найти признаков для их четкого разграничения[4, с. 274]. Другой 
представитель советской историографии А.А. Нинов, считал, что «при всей 
пестроте политических оттенков, русская сатира 1905-1907 гг. не знала 
слишком строгой и жесткой дифференциации. Вызванная к жизни подъемом 
революционного движения, она в массе своей воодушевлялась 
общедемократическими требованиями и идеалами, объединявшими разные 
политические силы». А.А. Нинов утверждал, что в  сатирической 
журналистике различались две тенденции: революционно-демократическая 
и либеральная. В журналах-носителях этих тенденций, они различались 
главным образом тем, как отвечали на главные вопросы революции и 
времени, естественно, в сатирической форме [5, 24 – 25]. Вслед за 
А.А. Ниновым, еще один советский историк 
Л.А. Евстигнеева (Спиридонова) также отрицала наличие четкого 
разделения печати по политическим партиям, но признавала три 
направления в развитии сатирической журналистики: социал-
демократическое, буржуазно-демократическое, реакционно-охранительское.  
Однако, признаки, разделяющие эти направления, найти не смогла, хотя и 
приводила примеры разграничений  (по политическим взглядам авторов, по 
анализу конкретных произведений).  Поэтому, автор в общих чертах 
охарактеризовала  выделенные три направления развития сатирической 
печати, основываясь на программных и идеологических положениях им 
соответствующим. Причем, Л.А. Евстигнеева допускала, что социал-
демократическому направлению свойственен классовый партийный 
характер, четкость политических лозунгов и ясность социальных критериев,  
что противоречит ее предыдущему тезису о беспрограммности и 
беспартийности сатирической журналистики 1905-1907 гг. [6, с. 297]. 
Современный исследователь, в частности, М.И. Леонов выделяет 
политические пристрастия сатирической прессы 1905-1907 гг. (либерализм, 
консерватизм,  революционный радикализм) и, исходя из программных и 
идеологических черт этих течений, причисляет к ним некоторые журналы, в 
которых, так или иначе, эти черты проявляются [7, с. 216].  
 Определять политическую направленность сатирической печати 
1905-1907 гг. руководствуясь критериями партийности или беспартийности, 
на наш взгляд не совсем корректно. Характеризовать сатирическую 
журналистику полностью беспартийной или партийной нельзя, так как 
некоторые журналы ясно обозначали свою приверженность партийным 
идеалам. Так, журнал «Свобода», провозгласил в своем редакционном 
заявлении следующее: «Мы всецело берем программу, принятую на втором 
съезде социал-демократической рабочей партии. Цель нашего издания – 
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жестокое осмеяние буржуазных идеалов и заклеймление 
капиталистического строя» [8, с. 2]. Поэтому, нам думается, что будет 
правильнее признавать некоторые журналы партийными, а в других 
анализировать естественно скрытую политическую линию. 

Программные заявления в журналах обычно приводятся открыто, 
поэтому исследователю не составит труда отнести журнал к той или иной 
политической партии. Сложнее дело обстоит с журналами, линия которых 
проводится «вне партии». Тут исследователь, на наш взгляд, не должен 
ограничиваться только привязкой к программным и идеологическим 
положениям какого-то политического течения. Такое построение, в основе 
которого лежит один признак будет применимо для создания общей картины. 

Однако, нельзя забывать, что для более глубокого анализа, 
необходимо обращение к программным положениям, так как другие 
признаки, призванные обеспечить исследованию более обстоятельный 
характер в вопросе разграничения сатирических журналов 1905-1907 гг. по 
политическим нишам, активно взаимодействуют с ними. Анализ 
политических взглядов авторов, художников, редакторов сатирических 
журналов, анализ средств языковой и художественной выразительности – 
все эти аспекты должны быть тщательно исследованы и применимы в 
качестве признаков для разграничения сатирических журналов 1905-1907 гг. 
в идейно-политическом смысле.  
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 
 

Война 1812 года, закончившаяся крушением наполеоновской 
империи и радикальным изменением всей политической обстановки в 
Европе, оставила неизгладимый след в мировой истории. Отечественная 
война 1812 года как историографическая проблема остается столь же 
актуальной, сколь и дискуссионной. Меняются времена и подходы к 
проблеме, но по-прежнему мешают поиску истины как объективные, так и 
субъективные мотивы. Если в советское время это были цензура, 
конъюнктурщина и недосказанность, то сегодня – вседозволенность, 
безответственность и дилетантизм. 

В 90-е годы XX в. над российской историографией Отечественной 
войны довлели идейно-методологические традиции предшествующей, 
прежде всего, советской исторической науки: влияние идеологии на 
отечественную историографию войны 1812 года впервые свелось к 
минимуму, благодаря чему открылись широкие возможности для научного 
осмысления этой темы. Первоначально шло очищение истории 1812 года от 
явных фактологических искажений советского периода, одновременно шел 
поиск «белых пятен» в истории 1812 года, что было характерно для 
советской историографии перестроечного периода. 

В это же время заметно увеличился выпуск исторической 
литературы серьезного научного характера, хотя на поток был поставлен и 
выпуск сенсационных, дилетантских и тенденциозных произведений. 
Работы, вышедшие с начала 90-х гг. XX в., посвящены преимущественно 
частным вопросам истории войны 1812 года, и если раньше Российская 
империя представала жертвой в вопросе о причинах войны, то теперь 
преобладает мнение, что война была вызвана комплексом политических и 
экономических противоречий между Россией и Францией, столкновением 
их интересов в Германии, Польше, на Ближнем Востоке. Не отрицается 
откровенное стремление Наполеона к гегемонии в Европе, однако при этом 
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особо отличается очевидное желание Александра I добиться реванша за 
военные поражения 1805-1807 годов. Также несостоятельным называется 
мнение о внезапности нападения. 

К концу 90-х годов XX в. в рамках российской историографии 
определилось несколько основных типов историописания темы 
Отечественной войны 1812 года. Главными отличительными чертами их 
исследований стал отказ от идеологизации темы, широкое обращение к 
комплексному анализу источников, максимально жесткая проверка и 
перепроверка деталей, а также введение в научный оборот целых 
комплексов новых источников, не использовавшихся ранее или 
использовавшихся фрагментарно. 

В начале XXI в. историографическому анализу также подверглось 
изучение отдельных проблем войны 1812 года. Наибольшее внимание 
историков было уделено характеристике новейшей отечественной 
историографии Бородинской битвы – этому сюжету посвящены статьи и 
кандидатские диссертации. Было показано, что коренному пересмотру 
подверглись все основные вехи сражения: хронология битвы, соотношение 
сил и потери противоборствующих армий, планы сторон и их реализация, 
ход битвы; историки стали проявлять внимание к «человеку воюющему», 
произошла своеобразная «гуманизация» военной истории. 

Современные историки проявляют значительный интерес и к 
человеческой истории Отечественной войны. Это выразилось в создании 
объемного биографического «Словаря русских генералов 1812-1814 гг.» и 
энциклопедии «Отечественная война 1812 года». В последней работе были 
исправлены многочисленные фактические ошибки, допущенные в словаре 
генералов. 

В 2001 году в России возникло принципиально новое явление – 
историческая публицистика о войне 1812 года «антипатриотической» 
направленности, вызванное во многом современным стремлением к 
тотальному переписыванию истории с предельно негативными оценками 
всех аспектов российской действительности. 

Но, в целом, современная российская историография эпохи войны 
1812 года в значительной степени обновилась, коренному пересмотру 
подверглись многие ключевые моменты войны, подробно исследованы 
«белые пятна» истории 1812 года. Заметно обновилась проблемное поле 
исследований, некоторые российские работы, посвященные войне 1812 года, 
не имеют аналогов в историографии, получили признание на Западе. 

Таким образом, начавшийся современный российский период 
является во многом уникальным для российской историографии 
Отечественной войны 1812 года, когда произошли коренные изменения в 
разработке темы, резко активизировалась активность исследователей, а 
влияние идеологии впервые свелось к минимуму. Историографический 
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анализ и интерпретация современной российской историографии 
Отечественной войны 1812 года чрезвычайно важны для более глубокого 
осмысления темы, которая отнюдь не ограничивается узкими рамками чисто 
военной фактологии, так как война 1812 года является чрезвычайно 
сложным и многогранным явлениям военной, политической, социальной, а 
также культурно-антропологической жизни России начала XIX в. 

Тем не менее, тематика исследований Отечественной войны 
1812 года по-прежнему остается в значительной степени традиционной, 
характерной для историографии XIX – начала XX в. Это обусловлено, как 
пересмотром традиций предшествующей (прежде всего советской) 
историографии, так и использованием преимущественно традиционных 
идейно-методологических подходов к историческому познанию. 
Исключительное внимание российских исследователей войны 1812 г. по-
прежнему фокусируется на традиционных вопросах военной истории, 
фактах биографий современников и участников войны. Используются 
исключительно описательные модели исторических событий. 
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ИННОВАЦИОННО-КРЕАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 
В настоящее время значительно расширились представления о 

культурной составляющей бытия человека. Культура как особое 
коммуникативное пространство начинает приобретать роль одного из 
мощных средств социального, духовного, экономического, а также научного 
становления современного общества, вбирая в себя не только область 
современного искусства, и все то, что связано с духовным становлением 
человека. В том числе, сфера научных разработок и исследований начинает 
испытывать подобного рода влияния.  

Это происходит в связи с тем, что такая категория культуры как 
творчество начинает пониматься в качестве способа научных изысканий, 
поскольку каждый ученый в процессе своей интеллектуальной работы 
создает нечто новое. Все процедуры, используемые им в научной 
деятельности, будь то анализ данных, экспериментальный сбор 
информации, опытное подтверждение гипотезы и т.п., являются 
неотъемлемыми элементами его индивидуального творчества, или 
творчества сплоченной группы, если мы имеем в виду ученый коллектив, 
работающий в одном направлении.   

Культурное бытие человека начинает стимулировать процесс 
научных разработок. При этом учитывается то, что пространство 
исследовательских ресурсов и материальных благ, необходимых для 
материального воплощения научных поисков, ограничено, а в некоторых 
научных сферах даже чересчур. Что же касается пространства идей, 
создаваемых в ходе научного творчества, имеющих не только духовную, 
научную, но также материальную ценность, обладающих экономической 
стоимостью и конкурентоспособностью, оно безгранично. 

Ведущее положение в инновационном направлении развития науки 
занимает идея, созданная человеком, научная разработка, при реализации 
которой необходимо учитывать основные требования, предъявляемые к ней. 
Идея должна быть:  

1) оригинальной – представлять собой нечто принципиально новое;  
2) индивидуальной – должна быть выражением авторского взгляда; 
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3) и наконец, осмысленной – должна выступать в качестве 
результата интеллектуальной деятельности одного или нескольких человек. 
Следует сразу уточнить, что под инновационным решением понимается не 
только то, чего еще никто не создавал до настоящего времени, но и то, что 
было модернизировано, усовершенствовано, чему придали новую форму, 
качество, характеристики [1, с.12] и т.д. 

Жизнь каждого человека представляет собой непрерывный процесс 
жизнетворчества, который представляет собой также непрерывное 
раскрывание и анализ обозримого мира, а также жизненных отношений. 
Целостный процесс создания, разработки, реализации и внедрения 
инновационных поисков получил название креативности. Данный термин в 
последнее время начинает все чаще встречаться в нашем лексиконе в 
разнообразных вариациях. С одной стороны, понятие креативности близко 
по смыслу с понятием творчества, и, в конечном счете, они могут 
восприниматься как тождественные друг другу. С другой стороны, в 
русском эквиваленте термины «творчество» и «креативность» имеют между 
собой фундаментальное различие. 

Творчество предполагает наличие акта индивидуального создания 
произведения. В данном случае, под произведением мы понимаем результат 
любой интеллектуальной и духовной деятельности человека, в том числе, 
научной. Креативность же представляет собой целостный процесс 
генерирования идей, их развития и превращения в ценности. Это 
способность становится фундаментальным основанием нового способа 
человеческой жизни, бытия в пространстве социума и культуры, когда 
личность обретает самостоятельность, индивидуальный взгляд на 
происходящее и независимость собственных суждений. Она является также 
фактором формирования особой коммуникативной среды ученых, которая 
обладает следующими характерными особенностями: 

- особые формы организации научных исследований; 
- способность непосредственного генерирования идей 

(принадлежащая как одному человеку, так и целому коллективу ученых); 
- реализация идей; 
- распространение информационных сообщений о результатах 

научных разработок; 
- создание информационных потоков и сетей; 
- создание платформ для реализации и внедрения результатов, а 

также последующей их продажи и дальнейшего усовершенствования. 
Каждый из этих элементов является неотъемлемой частью целостного 
механизма.  

Креативность как индивидуально-психологическая особенность, 
является основным движущим импульсом, толкающим к непрерывной 
интеллектуальной деятельности. Каждый участник такого инновационно-
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креативного процесса в науке представляет собой носителя 
индивидуального набора знаний, умений, навыков и возможностей. 
Креативный процесс научных изысканий нуждается в уникальных 
индивидуально-личностными качествами своих участников, их воле и 
лидерских способностях, человеческом разнообразии и доступе к 
различным талантам, организационной культуре, местной самобытности, 
достаточном рабочем пространстве и объектах преломления креативных 
способностей, а также динамике сетевого взаимоотношения [2, с. 163].  

Это люди, которые способны не только что-то создать, но и те, 
которые знают, как работает этот отлаженный механизм, могут 
приспособиться к любым изменениям, и, кроме того, выручить некоторую 
денежную сумму, продав свою идею, либо уже готовый продукт или 
научную разработку. Поэтому, благотворную среду научных поисков 
необходимо постоянно поддерживать, улучшать, расширять границы ее 
преломления и увеличивать степень полезности как для себя самих ученых, 
так и для общества в целом.  

При этом быстро растущая конкуренция в вопросах внедрения и 
патентования результатов исследований, непрерывно модернизирующиеся 
технологии и всеобъемлющее внедрение интернет-сетей требуют 
постоянной оригинальности теорий и направлений разработок, а также 
особой педантичности в отношении защиты созданной интеллектуальной 
собственности. Ограничение на использование созданной идеи, запрет на 
повторное использование или тиражирование накладывает авторское право 
[1, с. 143]. 

Внедрение инновационной стратегии развития также позволяет 
раскрыть накопленный научно-креативный потенциал ученых в различных 
областях, как на теоретическом, так и на прикладном уровне. Креативность 
также внедряется в организационную и ментальную структуры науки, 
которые строятся на достижении предельного взаимного сотрудничества и 
согласия между учеными творческими личностями (основными носителями 
творческого потенциала), посредниками, предпринимателями, 
государственными и муниципальными структурами.  

Ключевым элементом в развитии личностного потенциала ученых 
как полноправных членов общества, становится доступ к информации и 
наличие многочисленных способов самореализации. Доступ к знаниям и 
всевозможным ресурсам является также основой развития инновационной 
научной активности, заинтересованности в общественном развитии. А 
развитие информационной и творческой составляющей, в свою очередь, 
помогает сформировать в инновационно-креативную среде становления 
современной науки.  

Таким образом, можно говорить о том, что креативность выступает 
в качестве принципиально нового способа индивидуального становления 
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человека, общества и науки, когда на первый план выходит не только 
результат человеческой деятельности, но и ее способы, механизмы и 
алгоритмы. Она начинает пониматься как способность вообще к 
конструктивному и нестандартному мышлению, постоянному осознанию и 
развитию своего опыта, и, как результат, к воплощению рожденных идей и 
созданных научных разработок в жизнь. Эта способность может быть 
присуща одному человеку, творческой группе, и обществу в целом. 
Фиксация не только результата творчества (в виде материального артефакта) 
в качестве ценности, но и самого процесса творчества, его алгоритма, 
схемы, определенного набора необходимых шагов и операций становится 
залогом инновационного направления развития современной науки.  
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СТРЕЛА ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 
Человечество сегодня все так же, как и на протяжении своего 

цивилизованного существования, задается вопросом, что такое время? 
Современное понимание времени сложилось в итоге длительного 
исторического процесса познания, содержанием которого, в частности, была 
борьба субстанционального и реляционного подходов к пониманию его 
сущности. 

Время - одно из самых знакомых человеку свойств окружающего 
нас мира. И вместе с тем, оно обладает репутацией самого загадочного: «Что 
же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое 
время; если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю» [1, 
с. 167]. Загадочность времени тесно связана с его течением, с 
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существованием потока времени, который известен каждому человеку по 
личному опыту: под течением времени понимают его логическое свойство: 
настоящий момент, который мы называем «теперь, сейчас», как бы 
постоянно движется в направлении будущего, увеличивая объем прошлого, 
оставляемого за собой. 

Тайна времени увлекала человеческий разум не одно тысячелетие. 
Самые известные умы человечества стремились проникнуть в нее. 
Искусство и литература, наука, философия и теология вовлечены в этот 
нескончаемый процесс. Последние столетия бурно развивающаяся наука 
пролила некоторый свет на природу времени, изучив специфические для 
соответствующей области науки проявления времени. В итоге, 
оптимистические ожидания переросли в осознание того, что ускользает 
опять целостное проникновение в сущность времени. 

Физика Нового времени постаралась освободиться от этой 
загадочности, исключив течение из своей конструкции времени. Ни одна из 
физических теорий классического периода развития науки не обращается к 
потоку времени. 

Так как физика лежит у истоков современного естествознания, то 
практически любая область естествознания (как и гуманитарного знания, 
если оно интересуется эмпирическими свидетельствами или хронологией 
событий) использует одну из фундаментальных физических моделей 
времени, а именно – ньютоновскую модель, для измерения времени. Так, до 
начала двадцатого века, свойства времени, которыми наделяла его 
классическая физика, считались неотъемлемыми свойствами, а часто также 
и единственными и исчерпывающими. Это было обусловлено как 
наукоцентризмом, свойственным культуре, так и эссенциалистской 
трактовкой науки. Но в дальнейшем, с развитием науки, ситуация со 
временем существенно усложнилась. 

Физическая теория основывается на единстве физических идей и 
математических структур, физический смысл которым задают эти идеи. В 
этих рамках формируется понятие времени. Таким образом, смена теорий 
влияет на понятие времени. Правда, в реальной истории развития физики 
само понятие времени оказывается по некоторым своим свойствам 
достаточно консервативным. 

Рассмотрим последовательно основные теории с точки зрения 
предлагаемых в них обоснований понятия времени. Физические теории в 
XIX веке: ньютоновская механика, электродинамика Максвелла, 
равновесная термодинамика. Физические теории в XX веке: специальная 
теория относительности, квантовая теория, общая теория относительности, 
квантовая теория поля, неравновесная термодинамика. Особняком стоит 
космология. Сейчас она представляет собой комплекс высокотехнологичных 
наблюдений и теоретических построений, синтезирующих новейшие 
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разработки в области квантовой физики и идей общей теории 
относительности. 

Так, вплоть до начала нынешнего века люди были приверженцами 
понятия абсолютного времени. А это значит, что любое событие можно 
один раз обозначить неким числом, которое основывается на единицах 
времени, и все, точно идущие, часы будут показывать одинаковый интервал 
времени между двумя событиями. Однако открытие того, что скорость света 
одна и та же для любого наблюдателя, независимо от того, как он движется, 
привело к созданию теории относительности, которая отвергла 
существование единого абсолютного времени. Так, у каждого 
релятивистского наблюдателя есть свое время, которое он измеряет своими 
часами, и показания часов разных наблюдателей не обязаны совпадать. 
Теперь время становится более субъективным понятием, связанным с 
наблюдателем, который его измеряет.  

Как пишет в своей книге С. Хокинг: «Попытки объединить 
гравитацию с квантовой механикой привели к понятию мнимого времени. 
Мнимое время ничем не отличается от направлений в пространстве. Идя на 
север, можно повернуть назад и пойти на юг. Аналогично, если кто-то идет 
вперед в мнимом времени, то он может повернуть и пойти назад. Это 
означает, что между противоположными направлениями мнимого времени 
нет существенной разницы. Но когда мы имеем дело с реальным временем, 
то замечаем огромное различие между движением во времени вперед и 
назад» [3, с. 67]. Откуда же берется такая разница между прошлым и 
будущим? Почему мы помним прошлое, но не помним будущего?  

Представим обыденную ситуацию, в которой время имеет 
определенное направление. Как пример, со стола падает и разбивается на 
куски стакан с водой. Если запечатлеть это падение на видеокамеру, то при 
просмотре фильма сразу станет ясно, что вперед или назад прокручивается 
лишь запись. И когда видеозапись прокручивается назад, то мы увидим, как 
осколки, лежащие на полу, вдруг собираются вместе и, сложившись в целый 
стакан, «возвращаются» обратно на стол. Таким образом, мы можем 
утверждать, что фильм прокручивается назад, потому как, в обычной жизни 
такое не происходит. 

Для объяснения невозможности самостоятельного восстановления 
стакана, а так же возвращения его на стол, как на видеозаписи, обычно 
ссылаются на то, что это противоречило бы второму закону термодинамики, 
который гласит: в любой замкнутой системе беспорядок, или энтропия, со 
временем, возрастает. В нашем случае, целый стакан на столе – это 
состояние порядка, а разбитый, лежащий на полу стакан, находится в 
состоянии беспорядка. Совершенно несложно пройти путь от целого стакана 
на столе до разбитого на полу, но обратный ход событий, к сожалению, 
невозможен.  
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Возрастание энтропии, или беспорядка с течением времени – это 
одно из определений так называемой стрелы времени. Так мы получаем 
возможность отличить прошлое от будущего, определить направление 
времени. Выражение «стрела времени» было введено в 1928 г. 
А. Эддингтоном в его книге «Природа физического мира». [2, с. 68].  

Теперь я хотел бы поподробнее остановиться на квантово-
космологической интерпретации стрелы времени. 

В данном контексте стоит сказать о физической модели временной 
субстанции, которую предлагает Л.С. Шихобалов: «На основании 
объединения субстанциональной концепции времени и фундаментального 
положения современной физики о том, что время и пространство образуют 
единое четырехмерное многообразие, введено представление о 
пространственно-временной субстанции. Последняя представляет собой 
четырехмерное многообразие, которое обладает геометрией 
псевдоевклидова пространства Минковского... и наделено некоторой 
дополнительной структурой, характеризующей, в терминах Николая 
Александровича Козырева, физические или активные свойства времени...» 
[4, с. 370].  

Предполагается, что такое многообразие служит математическим 
образом некоторого объекта, реально существующего в природе наряду с 
веществом и физическими полями, что и оправдывает употребление по 
отношению к нему термина «субстанция». В этой модели наш мир, 
состоящий из вещества и полей, представляет собой трехмерную 
гиперплоскость одномоментных событий, которая «движется» сквозь 
пространственно-временную субстанцию вдоль оси времени (по 
направлению стрелы времени)...  

Модель допускает вариант, в котором вещество и поля, образующие 
наш мир, являются не самостоятельными физическими реальностями, а 
специфическими структурами самой пространственно-временной 
субстанции (типа сгущений, вихрей и т.п.), при этом в целом наш мир 
представляет собой одиночную волну, распространяющуюся в 
пространственно-временной субстанции в направлении от прошлого к 
будущему.  

Таким образом, поднимаясь на высоты философского обобщения, 
можно сделать вывод, что и в субстанциональном и в реляционном 
подходах время — это свойство движения материи. В субстанциональных 
подходах делается акцент на носителях движения, а в реляционных - на 
самом движении или, если угодно, на определенном отношении между 
элементами материи, в качестве какового можно рассматривать и движение. 
Но как нет отношений без их носителя, так и субстанция без движения не 
порождает изменчивости. Важно отметить, что в субстанциональных 
подходах, как правило, идет речь об упорядоченном движении - потоке (не в 
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смысле наличия выделенного направления в некотором пространстве, а в 
смысле увеличения количества субстанции вблизи источника субстанции). 
В реляционных подходах какое-либо упорядочение не постулируется. 
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К ВОПРОСУ О ФИЛОСОФСКИХ СПОСОБАХ ПОСТИЖЕНИЯ 
ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ:  

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД Э.КОРЕТА 
 

Центральной темой современной философско-религиозной мысли 
является вопрос о способах постижения сверхфизической, трансцендентной 
реальности. В этом ключе особую значимость приобретает 
трансцендентальный метод, который должен указать на возможности 
философского обоснования трансцендентной реальности как таковой. 

Трансцендентальный метод познания полагает своим объектом 
субъективную реальность и ее проявления, обнаруживая априорное знание, 
как основу и условие постижения. Кимелев Ю.А. отмечает, что таким 
образом  трансцендентальная теология реализует важнейшие цели 
философскогобогопознания, демонстрируя трансцендентальные 
возможности человека как сообразность с Божественной реальностью. 
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[1,с.208] По сути, трансцендентальная рефлексия должна обосновать 
подлинную религиозность человека. 

Так, Э.Корет истолковывает способ постижения 
сверхматериального, сверфизического с помощью понятия 
«трансцендентально-метафизическое мышление», пытаясь сконструировать 
модель всеобщего познания, которое будет проходить через призму 
субъективного, но в котором бытие будет представляться «как есть». 
Познание, по мнению Э.Корета, исходит с актов мышления, являющиеся 
актами действительности, они способны осмысливаться и проявляться в 
знание. [2] Данные духовные акты полагаются априорно, тем самым 
составляя своеобразное «предзнание» главных структур бытия. При этом 
априорность обозначает определенную предзаданность действительности, 
атрибутивную касательно процесса познания, но еще имплицитную, которая 
далее рефлексивно выявляется. В данном случае речь идет о некоем 
информационном и структурно-обусловленном сопровождении любого 
познавательного процесса, которое предшествует каждому отдельному акту 
познания, предопределяя и обуславливая его. Философ продолжает 
традицию трактовки априорности как заданных закономерностей и основы 
всех вещей. Э.Корет стремится показать, что знание о Божественной 
реальности уже предоставлено как предпосылка самого постижения, 
которое раскрывает бесконечные сферы бытия. Априорное знание 
устанавливает абсолютную открытость и безотносительность 
познавательного процесса, необходимо лишь указать условия для его 
реализации.  

Э.Корет считает началом любого познания вопрошание и проблему 
о возможности и сущности самого вопроса. При этом в акт вопрошания 
включено «нетематическое предзнание», которое предстает в двух видах: 
«эмпирическое предзнание» и «чистое предзнание» (или 
«предвосхищение»). «Эмпирическое предзнание» непосредственно связанно 
с историчностью сознания, с конкретным опытом человека. Сознание 
личности изначально несет в себе следы явлений и процессов, 
происходящих в мире, оно не может «переступить» из реального бытия. 
Поэтому «эмпирическое предзнание» включает в себя лишь единичные 
сведения, не столь значимые и весомые, не дающие должный толчок к 
движению вопрошания к безграничному.  

Доступ к бесконечному, трансцендентному осуществляется с 
помощью «предвосхищения», которое является условием вопрошания 
«вообще», ибо человек не может вопрошать о том, чего не знает, «чистое 
предзнание оказывается, таким образом, нетематическим простиранием на 
дальнейшую сферу того, чего я ещё не знаю».[2] Таким образом, 
«эмпирическое предзнание» помогает познавательным актам 
ориентироваться в физическом бытие, включающим множество сфер, 
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однако ограниченных пространственно-временным континуумом и 
имеющих своим пределом определенный «эмпирический горизонт». В этом 
смысле трансцендентальное сознание очерчивает сформировавшееся 
изображение действительности, поэтому «трансцендентальный субъект – 
это и человек, и человечество». [3, с.111] Здесь априоризм полагает в себе в 
«свернутом» облике совокупный исторический опыт познающего 
человечества, а следовательно, зависит от всех культурно обусловленных 
форм коммуникации, от социальности человеческого бытия в мире. Но, 
наряду с этим, «чистое предвосхищение» открывает человеку 
трансцендентное, сверматериальное, и являет собой определяющий фактор 
самого эмпирического восприятия. Познающая интенция направлена на то, 
что существует, и поэтому личность может вопрошать только о реальности. 
Человек способен познать бытие как целостное, но бесконечное и 
безусловное. Знание при этом приобретает также абсолютную значимость, 
поскольку располагает бесконечным сущим. Это дает основание полагать, 
что в любом познавательном процессе имплицитно содержится 
осмысленность как вероятность и потенциал ее реализации,  которая 
впоследствии экстраполируется рациональной рефлексией. Современный 
теолог, стало быть, утверждает о познании как всеохватности бытия в ее 
полноте, системности, которые относятся к сущему. Здесь 
трансцендентальный познавательный метод предстает как отражение 
единства и целостности бытия, упорядочивающего мир, располагая в своем 
основании вопросом со стороны человека. Вследствие этого, данный способ 
приближения к сверхматериальному, трансцендентному  позволяет 
сообщать о понятиях, подводящих к Абсолютному: о горизонте сущего, о 
предвосхищении бытия и т.д. 

Таким образом, Э. Корет подчеркивает, что познавательная 
способность направлена к горизонту бытия «вообще». Это подтверждает то, 
что человек способен познавать трансцендентное, обращаясь к конечным 
сферам бытия. Трансцендентальный метод познания может вывести 
конечного человека в безграничное бытие, а, следовательно, к Богу. Однако 
это не обозначает, что человеческий дух прекращает быть конечнымдухом и 
приобретает актуальную бесконечность, что сделалобы человека Богом. [1, 
с.298] Способ бытия человеческого духа очерчиваетсясхоластическим 
термином как виртуальная бесконечность. Человеческое познание 
включается в виртуальную бесконечность, где происходит снятие 
напряженности между субъектом и объектом, поэтому познавательная 
интенция оказывается осуществленной. При этом сознание не есть 
структура, противопоставленная и пассивно наблюдающая 
действительность, она является частью мира. Предоставленность 
бесконечности для сознания не обозначает отсутствия в ней личностного 
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измерения, поэтому и познание описывается не как «созерцающее», а скорее 
как «созидающее».  

Таким образом, трансцендентальный метод Э.Корета обосновывает 
имплицитное присутствие в субъекте априорного знания. Однако 
содержание неявного, или неоформленного «предзнания» не означает 
неэффективность и непродуктивность рационального и чувственного 
измерения. Здесь предстает иная сфера сознания, которая направлена на  
преодоление бездны противоречия между обладающего сущим 
постигающего и постигнутого сущего.  Познание Божественной реальности 
начинается с вопроса о бытии, который в то же время является вопросом о 
Боге и самом человеке. Личность, будучи «открытым» окружающему 
физическому миру, в конечном счете, может познать не только единичные 
вещи, но и абсолютное бытие. 
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Экологическая проблематика на протяжении последних 

десятилетий находится в центре внимания представителей науки и 
философии. Термин «экология» впервые употребил Генри Торо в 1858 году, 
а в научный обиход его ввел Эрнст Геккель в 1866 году для определения 
науки об отношениях растительных и животных организмов с окружающей 
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средой обитания. В двадцатом веке области применения этого термина 
значительно расширились. Теперь экология исследует также и отношения 
между обществом и природой, которые детерминированы не только силами 
природных, естественных процессов, но и, главным образом, воздействиями 
со стороны общества, антропогенными факторами. Экологическое учение, 
оказывая все более возрастающее влияние на различные направления науки, 
превращается в комплексное научное направление и особую парадигму. 

Результатом экспансии экологических представлений является 
образование целого ряда производных понятий от понятия «экология», 
таких как «экология человека», «социальная экология», «экологическая 
география», «экологическая химия», «экологическое сознание», 
«экологическая философия» и т.п. с выделением соответствующих 
специфических областей научного исследования.  

Мнения о необходимости философии для решения экологической 
проблемы имели различный характер. Роль философии даже отрицалась, так 
как эта проблема имеет якобы только практический характер. Тем не менее, 
недостаточность внимания к философским аспектам экологической 
проблематики является одной из причин ее нерешенности на сегодняшний 
день.Существовало убеждение, что философия не нужна для улучшения 
экологической ситуации, надо просто не загрязнять окружающую среду. В 
настоящее время встречаются утверждения, что философия не способна 
помочь решению экологической проблемы, так как имеет рациональную 
направленность, а требуются иные, нерациональные приемы мышления, 
предлагается название экософии вместо философии [3, с. 68]. 

А.А.Горелов считает, что «экология есть нечто переходное между 
конкретными науками и философией в предметном плане, подобно тому, 
как методология является переходной от конкретных наук к философии в 
методологическом плане. Философия, как и экология, нацелена на 
целостное рассмотрение сложной структуры субъект–объектных 
отношений, в отличие от преобладающего в современном естествознании 
стремления к строго объективному знанию и превалирующей в 
современном искусстве тенденции к выражению преимущественно 
субъективных переживаний автора» [2, с.207]. 

Экологическая философия – новое направление современной 
философии, является одной из составляющих экологизации науки в целом. 
Данное направление возникло в результате потребности философско-
методологического анализа более глубинных – мировоззренческих причин 
обострения экологического кризиса. Экологическая философия 
предполагает синтез научных и всенаучных обобщенных знаний для 
нахождения эффективных средств решения глобальных проблем 
современности [4, с. 117]. 
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Экологическая философия исследует противоречия между бытием и 
небытием, материей и сознанием, духом и телом, которые в сочетании с 
гносеологическими и социальным причинами способствовали обострению 
противоречий между человеком и природой. Предметом экологической 
философии является экологически ориентированное мировоззрение, в 
основе которого лежат принципы систематизации экологических 
закономерностей разного ранга, современный системно-синергетический 
стиль научного мышления. 

В основном экологические трудности характеризуются 
производством и стилем жизни. Производство зависит от социально-
политических особенностей общества и развития науки и техники, влияя на 
них по принципу обратной связи. Развитие науки, техники, социального 
строя зависят от способа решения проблем философии, т.е. «философского 
климата эпохи». Хотя решение экологического кризиса и является 
практической задачей, но философия должна помочь предварительно 
изменить концептуальный аппарат, переориентировать современную науку, 
повлиять на социально-политические решения в области экологии, а также 
способствовать ценностной модификации общественного сознания [2, 
с. 213]. 

Проанализировав становление экологической философии, можно 
выделить следующие духовно-исторические вехи мировоззренческого 
отношения к природе: 

• Культ природы и ее отдельных объектов (культ гор, культ 
деревьев и т.д.) в различных языческих верованиях, претензии первобытной 
магии на сверхъестественную власть над стихийными силами природы. 

• Античное понимание гармонии между макрокосмом и 
микрокосмом, между Вселенной и Человеком (между субъектами гармонии 
расположена сфера взаимодействия, которая превращает их в единое целое). 

• Нетерпимость христианства к языческомуприродославию, 
установка церкви на изначальную греховность материально-телесной 
природы. 

• Гуманистические идеалы Возрождения; прогресс точных наук 
эпохи Просвещения, закрепление установки на утилитарно-деятельностное 
отношение к природе и эксплуатацию ее ресурсов на благо человека. 

• Философия романтизма с мотивами зачарованности 
естественной, нетронутой человеком природы, интуитивное постижение ее 
целостности. 

• Русская домарксистская философия, с принципами целостности 
бытия, или всеединства, идеалами единства слова и дела, идеями высшего 
Блага, направленными на расшифровку тайн бытия, скрытых в ее символах 
значений; духовно-нравственное единство человека, космоса и земной 
природы. 
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•  Переход от установки на покорение природы и управление ею к 
стратегии мягкого регулирования и взаимной адаптации, совместная 
эволюция биосферы и человека. 

• Понимание ограниченности традиционного для массового 
сознания тождественности человека с его соматическим организмом, в 
результате чего возникают саморазрушительные для человека крайности 
потребительской психологии, эгоизма и индивидуализма; зарождение 
трансперсональной и глубинной психологии. 

• Развитие концепций инвайронментализма, ноосферогенеза,  
всеобщей экологии (Н.М.Солодухо), возникновение идей о сопряжении 
восточной и западной философских традиций, синергетики, введение 
понятия глубинной экологии (А.Нейс)[1, с. 44-45]. 

Можно согласиться с мнением Л.Н.Самойлова, что такие 
современные идеи, как глубинная и трансперсональная психология, 
синергетика, традиции буддизма и даосизма с философией ненасилия и 
недеяния и другие концепции являются ближайшими теоретическими 
источниками концепций глубинной экологии и экологической философии. 
Фундаментальным принципом глубинно-экологического подхода является 
углубление анализа до понимания скрытых в культуре психологических и 
идейных причин экологического кризиса [4, с.119 – 120]. 

 Задачей экологической философии является решение 
экологической проблемы, возвратившись к целостному бытию. Ее принцип 
– гармония человечества с окружающей его природной средой. Только 
исходя из таких позиций можно решить экологическую проблему – 
проблему глубинного взаимодействия человека и природы. Опасно 
отдаляться от природы и превозноситься над ней. Это разрушает целое, в 
результате чего происходит разрушение не только природы, но и самого 
человека.  

Таким образом, решая проблему экологического кризиса совместно 
с другими формами духовной жизни общества, философия сама 
претерпевает ряд изменений. Рациональные учения часто ставят человека 
выше других существ, поэтому синтезирование менее рационализированных 
направлений культуры и философии имеет позитивное экологическое 
значение. 
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Философский способ артикуляции проблемы институциализации 

состоит в том, чтобы «развернуться» от дефинитивного подхода к тому, что 
является условием возможности любого подхода, в том числе и 
дефинитивного. Философа интересуют не столько содержательные аспекты 
мысли, сколько условиях возможности их тематизаций.  Философский 
способ тематизации проблемы институционализации науки актуализируется 
вопросами: что есть социальный институт? В чем суть 
институционализации?  

Институциализация науки, на наш взгляд,смыкается вокруг 
процесса  формализации. Формализация охватывает все типы отношений и 
означает переход от неорганизованной деятельности и неформальных 
отношений к созданию организованных структур, предполагающих 
иерархию, власть и регламент, дисциплину и правила поведения. Попробуем 
понять, что есть форма и для чего нужна формализация. В «Кантианских 
вариациях» М.К. Мамардашвили интерпретирует категорию формы  как «то, 
что со-держит», «как возможность структуры», «как нечто, что лежит в 
области полноты». В этой связи формализация имеет идеалом 
упорядочивание хаоса наших психических переживаний, ощущений, 
восприятий, отношений, деятельности и т.д.  Соответственно понятие 
формы определяется здесь как нечто отличное от естественного состояния и 
относимое к бытийным объектам.  

Формы институциализации  производны, на наш взгляд, от 
определенных матриц.  В данном случае слово «матрица» сродни эпи́стеме  
М. Фуко, т.е.  структуре, существенно обусловливающей возможность 
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определённых взглядов, концепций, научных теорий и собственно наук в 
тот или иной исторический период. Матрица определяет способ, которым 
мир представляется или «видится». Последовательным подходом в решении 
вопроса об институционализации было бы, на наш взгляд, описание матриц. 
Мы полагаем, что в историческом контексте были явлены 3 матрицы: 
космологическая, теоцентрическая и антропоцентрическая. Первые две 
(космологическая и теоцентрическая) охватывают в контексте нашей темы 
доинституциональный период науки, последняя (антропоцентрическая) 
связана с формированием науки в качестве социального института 
(институциональный период).  

Матрицы  различимых по 3 критериям: способ бытия человека в 
мире, способ обнаружения истины, способ данности мира.  

 
Мат-
рицы 

Кри-
терии 
описа-

ния 

Способ бытия 
человека 

Способ 
обнаружения 

истины 

Способ данности 
мира 

 
 
 
 
 
 
 
 
Космологическая 
 
(Античность) 

Способ бытия в 
античности – «быть» 
– для античности 
означает находиться 
среди других 
предметов» 
(Х. Ортега-и-Гассет). 
Человек ещё не 
отделяет себя от 
мира, чувствуя себя 
его органической 
частью. Он – сущее в 
ряду других сущих.  
«Быть под взглядом 
сущего захваченным 
и поглощенным его 
открытостью и тем 
зависеть от него, 
быть в вихре его 
противеречий и 
носить печать его 
раскола – вот 
существо человека в 
великое греческое 
время» 
(М. Хайдеггер).  
 

Способ обнаружения 
истины – от 
телесного цельного к 
рациональному. В 
ранний греческий 
период для древнего 
грека истина – 
непосредственная, 
телесная данность 
всего – алетейя. 
Позже (после 
Сократа), когда 
рациональность 
становится 
безусловной 
ценностью и 
провозглашается 
сущностью человека, 
появляется понятие 
эпистема – истина 
(то, что открывается 
умозрительно, 
созерцается 
непосредственно 
умом (у Платона – 
мир Эйдосов), и в 
противоположность 
ей докса – мнение, 
мнимость (то, что 
открывается 
чувственно). И, 
наконец, в период 

Способ данности мира 
– Космос. Космос здесь 
не физическое 
пространство, но 
принцип связанности, 
соотнесенности всего, 
что есть в одно. 
Поэтому отношение 
человека и Космоса 
здесь есть «отношение 
органа и организма». 
Это отношение 
соразмерности. 
«Греческий космос – 
есть тело, живой 
организм. Поэтому 
космос – чувственно, а 
не рационально 
воспринимаемый 
организм» 
(А.Н. Павленко).  
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кризиса и перехода к 
христианскому 
периоду истина 
обретает этическое 
звучание: образ 
истины и мораль 
составляют одно 
целое, источником 
зла считалось 
незнание. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теоцентрицеская 
 
(Средневековье) 

Способ бытия в 
эпоху средневековья 
описывается 
С. Франком 
метафорически как 
стояние человека и 
Бога «лицом к лицу». 
Предельная задача – 
предстать перед 
Богом – означает 
необходимость 
осуществления 
труда, труда жизни, 
воплощенного в 
итоге в рождении 
Образа Бога в 
человеке – рождении 
личности. «Лицо» 
предполагает 
собранность воедино 
многого –личность. 
Античность не знает 
личности. 
Индивидуальность – 
да, но не личность. 
Поскольку личность 
способна к само-
стоянию, автономии, 
удерживанию 
структуры самости. 
В период античности 
эта задача не могла 
бы быть 
осуществленной, т.к. 
человек ещё не 
отделяет себя от 
мира, чувствуя себя 
его органической 
частью. В эпоху 
Средневековья 
человек 
обнаруживает себя 

Способ обнаружения 
истины – 
verbum(лат.Слово 
Божие ) – глагол.  
Божественное 
откровение требует 
от человека работы. 
Христианский Бог в 
отличие от 
языческих богов 
более не зрим, он 
запределен. 
Единственное, что 
человеку ведомо – 
это то, что он есть 
(потому что 
существуют плоды 
его творения). 
Истина поэтому не 
открыта в своей 
исходной данности 
(как в античности), а 
скрыта и требует от 
человека работы по 
прояснению.  
 

Способ данности мира. 
Мир – творение Бога. 
Средневековье в целом 
неоднородно. Бог,  
несомненно, 
центральная фигура и 
эпоха в целом 
теоцентрична, но 
отношение к Божеству 
меняется: от 
креационизма 
Августина, через 
компромисс у Фомы 
Аквинского и,  
наконец, к сомнению 
(«бритва Оккама») у 
Вильяма Оккама.  
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как творение, 
созданное и 
оставленное в мире. 
Человек сотворен, но 
выделен из мира 
сущего, у него 
особая миссия. 
Осознание пределов 
собственного 
существования 
(смерти) порождает 
необходимость 
свободного внесения 
в мир смысла и 
принятия 
ответственности за 
качество проживания 
собственной жизни.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Антропоцентире
ская 
 
(Новое время) 

Способ бытия 
человека. Человек 
верит в 
неограниченные 
возможности своего 
разума. Быть для 
него – быть в центре 
мира, заступить на 
место Бога – стать 
творцом.  Человек 
здесь  инициативный 
и деятельный 
работник. В данной 
картине мира роль 
Бога сведена к 
минимуму– создание 
материи, ее 
первотолчок. 
Вселенная 
упорядочена и 
работает как 
механизм, как часы. 
Развитие мира 
подчиняется законам 
причинно-
следственных связей. 
Эпоха в целом 
антропоцентрична.М
етафора мира как 
часов проложила 
дорогу идеям 
детерминизма и 
редукционизма.   
 

Способ обнаружения 
истины. Х. Ортега-и-
Гассет описывает 
работу сознания 
новоевропейца с 
помощью метафоры 
«сосуда и 
содержимого», где 
сосуд – сознание 
человека, а 
содержимое весь 
мир.  Истина – то, 
что конструирует 
сознание, его 
содержание. 
 

Способ данности мира.  
Для человека Нового 
времени окружающая 
действительность 
становитсякартиной  
мира (тем, что человек 
созерцает). Это 
механистическая 
картина мира, где 
доминирует 
дискретная 
разомкнутость вещей и 
существ. Все 
естественные процессы 
определены на 
механическом уровне и 
могут быть объяснены 
на основе законов 
физики. Эта культура 
движется от 
рационалистического 
оптимизма, через 
гуманизм к осознанию 
собственной 
катастрофичности.   
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 Итак, феномен институциализации науки смыкается вокруг  
формализации.  Суть формализации  сводится к упорядочиванию хаоса 
наших психических переживаний, отношений, деятельности и т.д. Формы 
институциализации  производны от определенных матриц (эпи́стема  М . 
Фуко), являющихся структурами обусловливающими возможность 
определённых научных теорий и собственно наук в тот или иной 
исторический период. Усмотрение последних позволяет выстроить цельную 
картину, схватывающую динамику происходящих в историческом контексте 
трансформаций институциональных форм науки.  
 

© Казмирук М.В. 2013 
 
 
 
УДК 101 

C.С. Нартдинова, 
соискатель кафедры философии,  

социологии и политологии  
Башкирского государственного педагогического  

университета им. М. Акмуллы, 
г. Уфа, Российская Федерация 

 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ 

 
Ключевые слова: онтология, толерантность, интолерантность, 

духовно- нравственное, религиозное воспитание и образование. 
Тема человеческой природы неисчерпаема. Понимание бытия 

человека всегда, при любых обстоятельствах, в любых исследованиях 
относительно. 

В науке (и прежде всего естественной) мыслители нового 
времениусматривали реальный путь к улучшению не только природной 
среды, но и самого человека. Однако века, прошедшие со времён Декарта и 
Спинозы (и в особенности последний − двадцатый) показали наивность 
таких представлений [3].  

Колоссально нарастив свои естественные и технические знания, 
люди не стали ни добрее, ни лучше, ни счастливее. Более того, они 
вплотную подошли к той черте, у которой со всей полнотой встал вопрос 
глобального выживания, важным условием при этом является, как 
общеизвестно, сосуществование людей на Земле. 

Развитие современного общества сопровождается снижением 
духовно – нравственного потенциала молодежи, ростом неопределенности 
границ между добром  и злом, значительной утратой моральных ориентиров 
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и общечеловеческих ценностей. Пропаганда «легкого» образа жизни, 
подражание западным ценностям, превалирование материальной 
составляющей в жизни людей над духовным содержанием является 
постоянной темой, появляющейся на экранах телевизоров, в Интернете, в 
средствах массовой информации. 

Проблемы толерантности,  затрагивающие  интересы науки и 
религии имеет глубокие исторические корни. Огромный вклад в 
формирование толерантности внесли известные философы: 
«Категориальное наполнение понятия толерантности может включать: 
духовное и социальное сплочение людей (Сократ); принцип в отношениях 
(Платон); равноценное существование (Аристотель); доброта, 
сравнительное себялюбие, парадигма «свой – чужой» (Кант); самобытность, 
собственная сущность и сущность других людей, самопознание, осознание 
равноценности всех (русские философы– Н.С. Трубецкой, И.А. Ильин, 
Н.А. Бердяев); великодушие, терпимость, но не терпеливость (В. Соловьев); 
противоречие универсальной ценности –самобытные культуры», тенденция 
глобализации и сохранения  национальной самобытности (современные 
философы   мультикультуралисты). Социально-философское и религиозное 
обоснование толерантности  изучены следующими учеными: 
(Л.М. Дробижева, В.М. Золотухин, Г.У. Солдатова, П.М. Козырева, 
В.А. Лекторский, А.В. Перцев, Б.М. Хомяков, С. Хантингтон, 
И. Валлерстайн, А. Гжегорчик, К. Поппер, А. Токвиль, М. Уолцер, 
А. Этциони и др.) в которых определены основные три подхода к 
урегулированию конфликтов: предупреждение, улаживание, разрешение. 

Автор статьи ставит своей целью еще раз обратить внимание на 
зависимость бытия в мире от многочисленных факторов, которые 
изменчивы; подтвердить, что толерантность в целом в бытии человека, 
особенно религиозная толерантность в частности, является необходимым 
условием для его сосуществования в любом обществе, что воспитание 
молодежи  в духе толерантности  главная проблема   нашего  общества. 

В разных языках толерантность определяется по-разному. Во 
французском языке толерантность означает отношение, допускающее, что 
другие могут думать или действовать иначе, нежели ты сам. В русском 
языке она трактуется, как способность терпеть, мириться с существованием 
кого-либо или чего-либо. В любом случае системообразующим элементом 
этого понятия является «терпимость к другому и любому виду его 
«иноопыта».  

Молодежи в силу возрастных особенностей, свойственен 
максимализм, стремление к быстрым решениям социальных проблем. В 
настоящее время наблюдается рост подростковой преступности, происходит 
возрастание количества молодежных антиобщественных организаций, куда 
вовлекается неискушенная молодежь. Государство принимает 
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законодательные и различные другие  меры по  нейтрализации негативного 
влияния информационного поля, действующего, прежде всего на молодое 
поколение. В 2012 году в системе образования вводится новая дисциплина 
«Основы  мировых религиозных культур и светской этики». По 
Конституции России религия отделена от государства, однако накопленный  
пласт религиозной культуры, наиболее ярко характеризующий 
взаимоотношения людей друг с другом, с государством, обществом при 
правильном применении может послужить хорошим фундаментом для 
формирования основ нравственности, духовности, морали, этики у 
молодежи. Особую роль приобретает в настоящее время совершенствование 
внутреннего мира молодежи и вопрос формирования толерантности, 
особенно религиозной толерантности. 

Характеризуя современную эпоху как эпоху глобального кризиса – 
нравственного, политического, экологического, мирового экономического, – 
некоторые исследователи проблемы толерантности отмечают в ней прямо 
противоположные качества.  

Одни видят в толерантности «идеал и жизненно важный принцип», 
полагая, что «она даст выжить цивилизации». Другие считают, что она 
«служит лишь для того, чтобы символически скрадывать и лечить реальный 
раскол и безразличие, которые демонстрирует человечество». Несмотря на 
столь сильные различия в оценке толерантности, ученых объединяет 
уверенность в необходимости борьбы с антиподом, интолерантностью, 
которая встречается в нашей жизни в самых разнообразных формах. 

Философ Ю.А. Шнайдер отмечал: «Самая страшная из грозящих 
нам катастроф – это не только атомная, тепловая и тому подобные варианты 
физического уничтожения человечества (а может быть, и всего живого на 
Земле), сколько антропологическая – уничтожение человеческого в 
человеке» [5]. Прежде чем выяснять, как защитить природу, как избавиться 
от войн, бедствий и т.п., следует понять, как остаться человеком не только 
разумным, но и сознающим, т.е. совестливым. На наш взгляд, толерантность 
– это, в первую очередь, воспитанность, требующая самоограничения и 
позволяющая относиться к другому (иному, не такому, как я) с позиций 
равного. В основе воспитания заложена идея добровольно, осознанно 
выбираемого отношения к поведению и поступкам другого, т.е. 
толерантность. В этом случае толерантность предполагает терпение более 
сильного, опытного (воспитателя) к более слабому (воспитаннику), что 
включает умение управлять своим собственным поведением и обучение 
воспитанника с помощью «образца» или «образца своего поведения». 

Воспитание как процесс взаимодействия, а не воздействия, 
сопряжен с терпением и терпимостью, но не всего, что угодно, а лишь того, 
что дает пищу для размышления и развития. Это обучение таким способам 
поведения и реагирования, которые не наносят вреда другому, которые 
учитывают этого другого. 
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Моделью толерантных отношений в современном понимании, по 
мнению французского исследователя М. Конша, является такое сообщество, 
в котором господствуют интеллектуальная свобода и абсолютная 
терпимость к любому мнению. Толерантность – это взаимная свобода, 
которую люди используют, чтобы верить и говорить то, что им кажется 
истиной, таким образом, что выражение каждым своих верований и мнений 
не несет никакого насилия, но, напротив, включает уважение человеческого 
достоинства, не допускает рассмотрения человека в качестве средства [6].  

По мнению некоторых отечественных ученых, российскому 
мышлению чужда толерантность до сих пор. Как считает И.Цветкова, «наше 
мышление характеризует скорее полярность, категоричность, 
нетерпимость» [4]. Философско-психологический аспект рассматривает 
толерантность как терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Рассмотрим последний аспект. Данное определение, на наш взгляд, спорно, 
а именно: если я плохо отношусь к другому и вынужден или должен его 
терпеть, чтобы считать себя толерантным или просто воспитанным, то это 
условия воспитания человека двойственного. Согласно концепции 
В.А. Лефевра, такой человек будет принадлежать к такой этической 
системе, в которой основным принципом является «зло во имя добра» [2].  

Такой подход разрушителен для формирования нравственной 
личности. 

Толерантность – многосмысловое понятие. Оно объединяет в себе 
смыслы терпеливости, выносливости (как способности выдержать нечто) и 
терпения, терпимости (как следствие осознанного выбора и атрибут 
воспитания). Понимание этого весьма важно для осмысления проблемы 
толерантности в обществе, а также для рассмотрения толерантности как 
проблемы воспитания.  

Самые разнообразные источники интолерантности порождают 
сегодня в нашем обществе насилие, жестокость и отчуждение. Воспитание 
толерантности следует рассматривать в качестве неотложной задачи, если 
хотим сохранить страну, общество, «человеческое в человеке». В настоящее 
время имеет большое значение осознание важности феномена 
толерантности для нашего общества.  

Социальные кризисные процессы, происходящие в современном 
обществе, отрицательно влияют на психологию детей, порождая 
тревожность и напряжённость, озлобленность, жестокость и насилие. 
Тяжёлое экономическое положение страны привело наше общество к 
серьёзным трудностям и внутренним конфликтам, к значительному 
увеличению уровня распространённости и многообразия форм аморальных 
поступков, преступности и других видов отклоняющегося поведения. 
Статистика свидетельствует о росте отклоняющегося поведения среди лиц 
различных социальных и демографических групп. Особенно трудно в этот 
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период оказалось подросткам. Тревожным симптомом является рост числа 
несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в 
асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение 
общественного порядка, хулиганство, вандализм и др.). Усилилось 
демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым поведение. В 
крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность. Резко 
возросла преступность среди молодёжи.  

Учитель не в силах изменить экономические и политические 
причины кризиса в обществе, но он может показать своим воспитанникам, 
что добро и справедливость, честь и благородство во все времена 
почитались всеми народами мира. «Учитель также может убедить  
обучаемых в том, что человек – творец своей судьбы, что можно научиться 
быть успешными в жизни, что культура поведения – важная составляющая 
жизненного успеха, что истинное призвание человека – радость творческого 
труда, сострадание к ближним, справедливое решение возникающих 
проблем, жизнь по совести» [1]. 

Исходя из этих целей, начиная с 2006 года по 2010 год, мною 
реализовались в Уфимском государственном профессионально-
педагогическом колледже, где я работала преподавателем экономических 
дисциплин и была куратором группы, программы: этического воспитания 
«Я в мире… мир во мне», «Познай себя, планируй карьеру и жизнь» для 
студентов специальности 080114 «Земельно-имущественные отношения» в 
рамках республиканской экспериментальной площадки ГОУ СПО 
«Интегрированный подход в реализации нового принципа воспитания: 
ориентация на интересы молодежи». Для выполнения данной программы 
мною были разработаны рабочие тетради студентам 1,2,3, курсов и 
проводилась разнообразная внеклассная работа. 

ДЕВИЗ – ФОРМУЛА ПРОГРАММ: «УСПЕХ = ЦЕЛЬ + ЭНЕРГИЯ. 
Задачами этих программ были следующее: 
1. Познакомить и закрепить общечеловеческие нормы 

нравственности. О сути веры мировых религий давались краткие сведения, 
подробно излагалась лишь их мораль. Это обусловлено тем, что 
заключенные этих вероучениях религиозные заповеди образуют свод 
общечеловеческих ценностей. 

2. Научить подростков уважать себя, верить в свои силы и 
творческие возможности. 

3. Сформировать потребность понимать другого человека и 
уважать его ценности, позицию, точку зрения. 

4. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 
5. Воспитывать у  студентов потребность быть порядочными 

людьми, что предполагает следованию общечеловеческим ценностям и 
благородным идеалам. 
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6. Познакомить с правилами вежливости, корректного поведения, 
выработать привычку вести себя в соответствии с общепринятыми нормами 
как в обществе, так и дома. 

7.  Научить культуре общения. 
8. Подготовка кокурентноспособного специалиста среднего 

профессионального образования  по его призванию. 
Специальному рассмотрению подвергаются вопросы поведения в 

обществе, рабочем коллективе и на рабочем месте, способы установления 
контактов и межличностных отношений, подходы к разрешению 
конфликтных ситуаций. 

В ходе работы по заданным темам, которые представлены в виде 
рабочих тетрадей, студент изучает многие аспекты профессиональной 
деятельности и правила планирования карьеры, выявляет свои сильные и 
слабые стороны, склонности и возможности, определяет природу лидерства, 
изучает различные стратегии и методы управления. 

Заключительные части программ: «Я в мире … Мир во мне»  
«Познай себя, планируй карьеру и жизнь», рассчитаны   помочь студентам 
выпускных групп овладеть навыками  познания самого себя, достижения 
успеха и в будущем стать духовно богатыми, знающими и преуспевающими 
профессионалами, в которых так нуждается наше общество.  

Таким образом, путь к толерантности – это серьезный 
эмоциональный, интеллектуальный труд и психическое напряжение, ибо 
оно возможно только на основе изменения самого себя, своих стереотипов, 
своего сознания – каждого человека. 

Реализация принципа толерантности в российском обществе 
теснейшим образом связана с принципом открытости самого общества и 
государственной системы образования. Введение в общеобразовательных 
школах страны хорошо продуманного религиозного обучения 
подрастающего поколения россиян с учетом всего этнокультурного 
многообразия страны подчеркнет ее федеративный, демократический 
характер. 

Имеется немало проблем объективного и субъективного характера, 
которые следует преодолеть, чтобы религиозная культура стала достойным 
источником духовно-нравственного становления и развития личности. 

Приобщение детей и молодежи к религии позволяет решить многие 
задачи, связанные с их отношением к семье, к окружению, людям другой 
национальности и веры; без знания основ религии невозможно понять не 
только причины многих исторических событий, но и произведения 
российских и зарубежных поэтов, писателей и художников. 

Проблема воспитания толерантности должна объединять людей 
разных направлений и уровней – психологов, педагогов, воспитателей, 
родителей, руководителей, лидеров и рядовых специалистов,  
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представителей разных возрастных групп (детей и подростков, взрослых и 
молодежь), а также представителей различных конфессий и всех других  
здоровых сил общества. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ:  
ОТ ОБЛАДАНИЯ К БЫТИЮ 

 
Существующая система образования, как правило, ориентирована 

на то, чтобы научить людей приобретать знания как некое имущество, более 
или менее соразмерное той собственности и тому общественному 
положению, которые они, по всей вероятности, обеспечат им в будущем 
[5;49]. Важно учесть, что сама специфика системы образования изначально 
обусловлена заложенной в её основе дихотомией. С одной стороны она 
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подчинена внешним (государственным) задачам, с другой – внутренним 
(личностным) потребностям.  

Сегодня к череде факторов внешнего влияния на образование 
можно отнести и ценностный конфликт, суть которого состоит в 
трансформации «человека творца» в другое качество человека – качество 
«человека потребляющего». Если раньше жизнедеятельность социума 
регулировалась государством, поведение людей подчинялось интересам 
коллектива, а человек понимался как существо социальное, то теперь 
жизнедеятельность общества в большей степени регулируется рынком, 
поведение людей определяется личной выгодой, а человек понимается как 
существо экономическое в той мере, что монополии подвластны даже его 
знания. Общество такой модели быстро учится потреблять накопленные 
ранее ресурсы, но теряет способность к производству нового, 
перспективного, интеллектуального [1; 47]. Тем не менее, стоит учитывать, 
что личностные потребности являются глубинными, максимально 
соответствуя определению «развитие». Внешние факторы развития 
образования воздействуют на систему априори, тогда как воплощение 
внутренних факторовбез инициативы изнутри – невозможно. Вследствие 
этого можно предположить, что именно инициативным студентам, 
аспирантам и преподавателям принадлежит основная сила, направленная на 
создание сети подлинного научного сообщества, способного быть 
независимым от любого системного кризиса. Такой подход предлагает 
разным специалистам сообща двигаться от научной идеи к ее практическому 
воплощению и своевременному применению во имя интересов людей.  

В подтверждение эффективности вышеуказанной теории, приведем 
результаты проведенного нами исследования диагностики моделей 
получения знаний, спроецированных на реальную ситуацию в образовании 
[4, 5]. В результате опроса студентов и аспирантов НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
по методу ранговой шкалы, была выявлена устойчивая непродуктивность 
обретения знаний в рамках учебной программы вуза; также была определена 
недостаточная эффективность самообразования, и образования в вузе с 
активным участием в предметных олимпиадах. Наиболее продуктивной 
моделью получения знаний было признано образование с активным 
участием в научных конференциях, ибо именно оно дает возможность 
получения дополнительных знаний.  

Модель конференции построена по принципу модели де Флера, 
учитывающей основной недостаток линейной модели Шеннона-Уивера, – 
отсутствие фактора обратной связи. Обратная связь дает коммуникатору 
возможность приспособить свое сообщение под коммуникационный канал 
для повышения эффективности передачи информации и увеличивает 
вероятность соответствия между отправленным и принятым значением.  

Сетевая модель коммуникации конференции соответствует идее 
И.Иллича и опирается на четыре необходимых источника знания: вещи и 
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материальная среда, модели поведения, помощь старших, контакт со 
сверстниками [2]. Каждый из четырёх источников через отправителя по 
каналу связи отправляет информацию. Канал связи неизбежно подвержен 
шумам и помехам, но так как информация поступает от четырёх источников, 
она проходит взаимоисключающую фильтрацию, в результате которой, к 
получателю приходит наиболее достоверная информация, с учётом 
коррекции издержек шума в канале связи. Информация достигает своей 
цели, и студент выступает со своей работой на конференции. В этот же 
самый момент он есть источник знаний: его научная опубликованная работа 
становится источником материальной среды; общаясь с участниками 
конференции, он включается в источник контакта со сверстниками; 
выступая на конференции, он превращает в источник свою модель 
поведения, а также включается в качестве источника «помощь старших». 
Преобразуя себя в четыре источника информации, студент, участвовавший 
таким образом в конференции, сам становится отправителем информации. 
Но так как источники информации основаны на доступности (свободный 
доступ к моделям поведения, свободный доступ к инструментам, свободный 
доступ к помощи старших, свободный доступ к помощи ровесников), 
модель превращается в сетевую, где накапливается и регулярно обновляется 
информация, неизбежно проходящая качественную фильтрацию. Поэтому 
эта модель является наиболее продуктивной [5]. Частным примером 
воплощения модели И. Иллича может служить сочетание потоковой 
конференции магистров НГТУ им. Алексеева на тему «Философско-
методологические проблемы современной науки» по дисциплине 
«Философия и методология науки», проведенной в режиме реального 
времени 22.12.2012, с её последующим переходом в онлайн пространство 
«Студенческого научного форума 2013» 
(http://www.scienceforum.ru/2013/288/). 

Стоит отметить, что эффективной конференция является только в 
том случае, когда ее коммуникация основана на взаимодействии 
«вовлеченных», тогда как участие «посторонних» провоцирует 
коммуникативные шумы. Само появление сетевой структуры обусловлено 
переходом общества в информационную эпоху. Сетевая структура 
представлена в виде «комплекса взаимосвязанных узлов», где каждый узел 
обладает своими специфическими характеристиками и особенностями. 
Связь между ними реализуется посредством открытой коммуникации, 
благодаря которой сети могут безгранично расширяться, существуя по 
принципу коммуникации живых систем.  

Понятие «живой системы» раскрывается в непрерывном 
взаимодействии самоорганизующихся и самовоспроизводящихся элементов, 
бесконечно контактирующих с окружающей средой, подобно живому 
организму. Главной отличительной чертой такого образования является 
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децентрализация, так как в основе заложено саморазвитие каждого элемента 
посредством взаимодействия с другими уникальными элементами системы. 
Более того, открытость такой коммуникации подразумевает преодоление 
множества барьеров, таких как пространство, организационные и некоторые 
ценностные факторы, благодаря чему реализуется возможность 
одновременного выстраивания взаимодействия между множеством узлов. 
Каждый участник сетевой модели образования способен к самоорганизации, 
так как свободен и активен в конструировании собственных связей. Он 
может, как подключаться к уже созданным системам, так и создавать свои 
подсистемы в виде всех, заинтересовавшихся обозначенной им темой. Так, 
деятельность секции «Философско-методологические проблемы 
современной науки» в рамках V Общероссийской студенческой 
электронной научной конференции, организованной РАЕ, есть наглядное 
тому подтверждение. 

Именно с уровнем развития самостоятельности мышления связана 
возможность проектировать и прогнозировать будущее, способность 
конструировать и моделировать процессы, формировать стратегию 
жизнедеятельности, строить адекватный образ «Я», ориентироваться в 
окружающем мире.  

Заметим, что в массовом обществе образование с точки зрения 
своих внешних задач, ориентировано на обладание, где потребление знаний 
не расширяет и не обогащает систему мышления, а сохраняется в формате 
фиксированной суммы. Обратное – со стороны его первичных (внутренних) 
задач, где знание есть импульс к реакции – размышлению и открытию 
новых перспектив. «Различие между принципом обладания и принципом 
бытия в сфере знания находит выражение в двух формулировках: «У меня 
есть знания» и «Я знаю». Обладание знанием означает приобретение и 
сохранение имеющихся знаний (информации); знание же функционально, 
оно участвует в процессе продуктивного мышления. Обладание знанием 
означает приобретение и сохранение имеющейся информации; знание же 
функционально, оно участвует в процессе продуктивного мышления. Знать 
– значит проникнуть за поверхность явления до самых его корней, а 
следовательно, и причин; знать – значит «видеть» действительность такой, 
какова она есть, без всяких прикрас. Знать не означает владеть истиной; это 
значит проникнуть за поверхность явлений и, сохраняя критическую 
позицию, стремится активно приближаться к истине. Эта способность 
творческого проникновения вглубь вещей отражена в древнееврейском 
слове jadoa, что означает познать и любить полно и глубоко. Оптимальное 
знание по принципу бытия – это знать глубже, а по принципу обладания – 
иметь больше знаний [6; 54].  

Бытие знания подразумевает присутствие Диалога– движения в 
противоположном направлении – от Истины к пониманию и 

40 
 



взаимопониманию. Истина – исходная точка диалога, его «территория 
согласия» [3; 358]. Истина в том, что каждая из сторон признает 
собеседника в качестве уникальности, самоценности, имеющей право на 
свои суждения относительно всего в мире. Исходя из таких позиций, 
стороны стремятся понять друг друга, понять смысл бытия собеседника. Это 
поиск общих ценностей и смыслов, при абсолютном признании права на 
существование иного мнения, иного мировоззрения, языка, логики, 
культуры, правил общения. В таком исполнении диалог никогда не может 
быть закончен, он обращается в способ бытия человека среди людей, в 
единственно возможный способ бытия – бытия знанием. Другой в 
образовательной коммуникации живых систем всегда остается Иным, 
сохраняя тем самым возможность бесконечного открытого взаимодействия, 
а значит и бытия знания. Такая позиция способствует не только раскрытию 
и самореализации личности, но и открывает новые научные горизонты.  

В результате мы можем говорить о том, что важную роль для 
выхода из кризисной ситуации играет путь от «частного к целому», когда на 
ход системы повлияет её самая значимая точка, точка бифуркации – 
Человек, готовый к изменению себя и окружающих обстоятельств. Именно 
эта готовность Человека существовать в научном мире как живой организм 
– стремиться к саморазвитию, созидать образовательные коммуникации, и 
самостоятельно конструировать диалогическое образовательное 
взаимодействие, является первоочередным необходимым элементом в 
системе современного научного сообщества – в системе Жизни будущего 
Знания. 
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Новый этап образовательного процесса определяет необходимость 
активного и широкого использования информационных технологий в 
подготовке специалистов, в частности, специалистов по рекламе и связям с 
общественностью, маркетинговым коммуникациям в высших учебных 
заведениях. Поэтому проблема активного внедрения информационных 
технологий в процесс обучения и научно-исследовательской деятельности 
является актуальной. 

Актуальность использования информационных технологий в 
образовании и научно-исследовательской деятельности студентов 
определяется следующими причинами: 

• широкими возможностями информационных технологий по 
индивидуализации образования; 

• повышением мотивации студентов; 
• обеспечением широкой зоны контактов; 
• предоставлением широкого поля для активной самостоятельной 

деятельности студентов;  
• возможностью общения через Интернет с любым человеком, 

независимо от его пространственного расположения и разности временных 
полюсов; 

• все возрастающими интерактивными возможностями 
информационных технологий; 
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• доступностью информационных технологий в любое удобное 
студенту время. 

Для обеспечения преподавания ряда дисциплин по рекламе, связям 
с общественностью, маркетинговым коммуникациям был создан 
информационно-образовательный интернет-портал для юных специалистов 
в области маркетинговых коммуникаций «РАСТУДЕНТ.РУ» 
(www.rastudent.ru).   

Сайт создан силами преподавателей кафедры маркетинга и рекламы 
Института управления, безопасности и предпринимательства при 
Башкирском государственном университете при содействии и на 
технической базе коммерческой компании. Направленность сайта – 
информирование и образование в области маркетинговых коммуникаций 
студентов. В первую очередь материалы сайта предназначены студентам 
гуманитарных факультетов классических университетов, обучающихся на 
специальностях «Реклама и связи с общественностью», а так же на иных 
специальностях, где предусмотрены курсы по интегрированным 
маркетинговым коммуникациям.  На сайте опубликованы дидактические, 
методические материалы для подготовки и выполнения практических 
заданий по ряду специальных дисциплин. 

С целью поддержания среды активного обучения и ведения научно-
исследовательской деятельности студента, с учетом российской  и 
зарубежной практики по построению интегрированных решений для сферы 
образования, сформулированы подходы к построению интернет-порталов, 
базирующиеся на таких принципах, как: социальная ориентированность, 
мобильность,  доступность, регулируемость и управляемость, 
технологичность. [1, с. 68] 

При построении интернет-портала «РАСТУДЕНТ.РУ» авторы и 
технические специалисты опирались на вышеперечисленные принципы 
построения. Интернет-портал построен на основе российской коммерческой 
системы управления контентом (CMS), расположен на серверах компании, 
оказывающей материально-техническую поддержку кафедры маркетинга и 
рекламы ИУБП при БашГУ. Использование профессиональной CMS 
позволило создать, поддерживать и управлять динамичным веб-ресурсом, 
оперативно настраивая и расширяя возможности согласно требованиям 
различных групп пользователей. По типологии веб-ресурс относится к 
информационно-образовательным специализированным интернет-порталам 
открытого типа. 

В связи с тем, что современные информационные технологии 
предоставляют широкий спектр возможностей для решения не только 
учебных, но и исследовательских задач, интернет-портал 
«РАСТУДЕНТ.РУ» располагает средствами для ведения  научно-
исследовательской деятельности студентов. В период с 2009 по 2012 гг. 
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студентами групп «Реклама» преимущественно четвертых и пятых курсов, 
очной формы обучения в рамках тематик курсовых и дипломных работ 
проводились исследования в форме онлайн-опросов и анкетирования. 

Интернет-портал разработан на основе модульной системы, в 
которой «Главный модуль» обеспечивает общее функционирование системы 
и взаимодействие всех модулей. Модуль «Опросы» предназначен для 
проведения онлайн-опросов, голосований и анкетирования посетителей 
сайта. 

Основные группы пользователей – авторизованные и не 
авторизованные. Для того чтобы использовать расширенные возможности 
интернет-портала, пользователю необходимо пройти процедуру 
регистрации, а затем авторизоваться на сайте введя свой логин и пароль в 
соответствующие поля. Авторизованных пользователей разделяем на 
«домашних» и «гостевых».  

Группу авторизованных «домашних» пользователей составляют 
подгруппы:  

• Преподаватели  кафедры маркетинга и рекламы ИУБП; 
• Методисты и лаборанты кафедры маркетинга и рекламы ИУБП; 
• Студенты кафедры маркетинга и рекламы ИУБП. 
Пользователи вышеперечисленных подгрупп обладают 

ограниченными правами доступа согласно выполняемым задачам и кругу 
обязанностей. Администратором является сотрудник компании-
разработчика, главным редактором является преподаватель кафедры 
маркетинга и рекламы. Администратор ведет технические работы и 
обладает всеми возможными правами доступа, а главный редактор 
определяет спектр прав доступа пользователей «домашней» и «гостевой» 
групп, и обладает полными правами создания, редактирования, 
копирования, удаления контента, а так же выполняет разрешительную и 
утвердительную функцию. 

Каждый студент кафедры маркетинга и рекламы ИУБП при БашГУ 
имеет свой аккаунт на интернет-портале «РАСТУДЕНТ.РУ», у каждого 
аккаунта есть свой идентификационный номер пользователя, благодаря 
которому осуществляется управление и распределение прав доступа. 

Для проведения исследование в онлайн-среде интернет-портала, 
студенту необходимо уведомить главного редактора путем отправки 
личного сообщения в системе интернет-портала. Главный редактор создает 
запись в виде пустого шаблона опроса на имя студента в разделе «Опросы», 
после чего отправляет уведомление с гиперссылкой на шаблон опроса.  
Студент, таким образом, получает доступ к шаблону опроса, редактирует 
его, присваивает название, пишет пояснительную записку и настраивает 
данный шаблон для проведения исследования, а именно пишет вопросы, 
варианты ответов, загружает изображения, если они предусмотрены. 
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После создания полноценной формы опроса, студент уведомляет 
главного редактора о готовности формы. Главный редактор отмечает в 
системе, что опрос «Разрешен к публикации», после чего опрос доступен в 
онлайн для всех групп пользователей, если не указано иного условия 
доступности опроса. Например, опрос может проводиться только среди 
авторизованных пользователей «домашней группы», либо исключительно 
среди авторизованных пользователей «гостевой группы». Необходимое 
условие следует отметить студентом в соответствующем поле при создании 
опроса. Студент (автор опроса) присваивает название и номер опросу и 
задает интервал проведения опроса. Студент самостоятельно осуществляет 
поиск и приглашение респондентов, как правило, приглашения рассылаются 
по электронной почте пользователям из числа зарегистрированных на сайте 
(если они подходят условиям выборки), а так же респонденты отбираются в 
социальных сетях при помощи задания фильтров в поиске по конкретным 
параметрам. Результаты исследования система управления сайтом 
автоматически подсчитывает и выводит в виде диаграмм или графиков, в 
зависимости от того, как был задан  вывод результатов. Модуль «Опросы» 
позволяет просматривать промежуточные результаты исследования, а так же 
получать результаты на электронную почту. Таким образом, весь процесс 
проведения научно-исследовательской деятельности студентов переложен в 
онлайн-среду.   

Модуль «Опросы» позволяет проводить не только отдельные 
опросы, но и группы опросов. В пределах группы опросов  может быть 
только один активный опрос (регулируется интервалом проведения 
опросов); например, можно создать серию опросов и опубликовать их на 
сайте на год вперед; опросы данной серии будут проводиться друг за другом 
по установленному графику, что в свою очередь позволяет провести 
обширное исследование, либо ряд исследований по темам курсовых работ, а 
в дальнейшем – продолжить в виде исследования по теме дипломной 
работы.  

При первичном внедрении функционала онлайн-опросов 
сотрудники и студенты кафедры маркетинга и рекламы были оповещены о 
том, что имеется возможность проведения исследований с помощью 
интернет-портала. В целях успешного использования информационных 
технологий в научно-исследовательском процессе, а именно, для 
проведения студентами онлайн-опросов, необходимым условием являлось 
обучение основам работы с системой управления сайтом. Разработаны 
методические руководства по основам работы с системой управления и  
модулем «Опросы», систематически проводятся практические семинары с 
участием сотрудников компании-разработчика. Привлечение специалистов, 
оснащение методическими пособиями и руководствами позволило 
студентам и преподавателям кафедры получить новые знания и приобрести 
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навыки работы с современными программными средствами в области 
информационных технологий. Студент может управлять своим опросом с 
любого устройства (персональный компьютер, нетбук, электронный 
планшет, смартфон/коммуникатор, телефон) подключенного к сети 
Интернет. Автоматическое подведение итогов онлайн-опросов и обработка 
данных – способствует снижению временных и материальных затрат.  

Опыт использования информационных технологий в научно-
исследовательской деятельности студентов вуза показал:  

1) онлайн-опросы значительно сокращают временные и 
материальные затраты;  

2) требуется систематически проводить обучающие семинары по 
основам работы с модулем «Опросы» не только среди студентов, но и среди 
преподавателей кафедры;  

3) требуется назначить редактора раздела «Опросы», обязанности 
по созданию первичного шаблона опроса переложить с главного редактора 
на редактора раздела; 

4) необходимо упростить процедуру регистрации пользователей 
интернет-портала; 

5) разработать новый дизайн и оформление раздела «Опросы» с 
учетом удобства вывода опросных листов и результатов исследований. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ КАК КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Определение цели обучения является одним из основных элементов 

проектирования учебного процесса. Цель обучения задается через описание 
ожидаемых результатов обучения и воспитания, которые можно объективно 
измерить и оценить. Эти результаты проявляются в операциях, действиях, 
поступках и характеристиках продуктов деятельности учащегося. 
Нормативно-правовые документы (примерные образовательные программы 
и ФГОС) определяют требования к результатам освоения основных 
образовательных программ в терминах общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

В процессе модернизации образования компетентностный подход  
трактуется как одно из важных концептуальных положений обновления 
содержания образования (работы В.И. Байденко, А.А. Вербицкого, 
М.Г. Евдокимовой, И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 
A.M.Новикова и др.).Компетентностная модель, в отличие от знаниевой, 
предполагает не только получение определенного объема академических 
знаний, но и применение полученных знаний, а также становление качеств и 
способностейличности в профессионально ориентированной деятельности.  

Исходя из вышесказанного, оптимальным вариантом конкретизации 
целей обучения иностранному языку (далее – «ИЯ») в профессиональном 
образовании нам представляется их описание через модель 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции. 
Определение понятия иноязычной коммуникативной компетенции и ее 
структура рассмотрены в работах таких исследователей, как Н.И. Алмазова, 
Н.В. Баграмова, П.И.Образцов,Е.Н. Соловова, С.К. Фоломкина, А.Н. Щукин 
и др. Дискуссионным остается вопрос о соотношении иноязычной 
коммуникативной компетенции и ее профессионального компонента 
(способности использовать ИЯ для решения профессиональных 
задач).Кроме того, исследователи придерживаются разных точек зрения 
относительно перечня субкомпетенций, входящих в состав 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции.     
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Модель иноязычной коммуникативной компетенции в условиях 
профессионального образования, представленная на Рис. 1,и компоненты ее 
составляющие были определены нами на основе анализа педагогической 
литературы, нормативно-правовойбазы и практического опыта обучения ИЯ 
на неязыковых факультетах вуза. Профессиональная направленность 
обучения курса «иностранный язык» реализуется, на наш взгляд, во всех 
составляющих структуры иноязычной коммуникативной компетенции, так 
как все содержание обучения выражается в виде серии задач, каждая из 
которых способствует развитию профессионально значимых качеств, 
умений и навыков будущих специалистов.  

 

 
 

Рис.1 Модель профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции 
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Таким образом, профессиональная иноязычная 
коммуникативная компетенция (ПИКК) - это многофакторный феномен, 
который может быть определен какинтегративная целостность 
компетенций, включающих в себя знания, умения и навыки, 
ценностные установки, мотивы, позволяющие студентам эффективно 
использовать иностранный язык как средство профессионального 
общения и профессионального развития.  

Три области ПИКК – когнитивно-познавательная, психомоторная и 
эмоционально-ценностная – могут быть конкретизированы путем описания 
входящих в их состав субкомпетенций, формирование которых 
осуществляется при выполнении студентами соответствующих заданий. 
Причем, хотя развитие компетенций осуществляется посредствомкомплекса 
заданий определенной направленности, в процессе обучения эти комплексы 
заданий оказываются связанными, «переплетенными» друг с другом, что 
объясняется взаимосвязанной природой компетенций и отражает характер 
проявления компетенций в реальной речевой деятельности, осуществляемой 
субъектом – носителем этой компетенции. Отсюда вытекает требование 
многофункциональности заданий, что означает направленность задания на 
развитие ряда компетенций, воспитывающий, обучающий и развивающий 
характер обучения.   

Поясним содержание компетенций и особенности их воплощения в 
комплексе заданий в профессиональном образовании. Когнитивно-
познательная область, имеющая отношение к решению образовательных 
задач, интеллектуальному развитию и усвоению знаний, раскрывается в 
языковой, социолингвистической и социокультурной компетенциях.  

Языковая (лингвистическая) компетенция предполагает овладение 
«определенной суммой формальных знаний и соответствующим им 
навыкам, связанным с различными аспектами языка: лексикой, фонетикой, 
грамматикой» [3, с. 6]. Отбор лексического и грамматического материала 
для курса иностранного языка в профессиональном образовании 
производится на основании двух принципов - необходимости и 
достаточности, перечень этих языковых явлений отражен в примерных 
учебных программах и традиционных учебных пособиях по иностранному 
языку для неязыковых факультетов.Формирование языковой компетенции в 
профессиональном образовании связано с обучением общению в 
профессиональных ситуациях, работой с литературой по специальности и 
определяет содержание обучения языковых аспектов ИЯ (лексический 
минимум специальности; общенаучная, учебная лексика; грамматический 
минимум, правила словообразования и синтаксис, необходимые для 
понимания научной литературы и пр.).  

Следующая составляющая когнитивно-познавательной области 
ПИКК - социолингвистическая компетенция - может быть определена как 
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способность использовать и преобразовывать языковые формы в 
соответствии с социальными нормами, стилем и характером общения. В 
профессионально-ориентированном курсе иностранного языка 
формирование этой компетенции конкретизируется в таких задачах, как 
обучение формулам этикета устной и письменной речи, фразам-клише, 
заданиями на обучение фонетике, лексике и грамматике в коммуникативном 
контексте, учет особенностей использования активного и пассивного 
языковых минимумов. 

Социокультурная компетенцияопределяется как способность 
учащихся использовать иностранный язык с учетом социокультурного 
контекста, владение социокультурными языковыми знаниями, адекватно 
используемыми в мужкультурной коммуникации. Комплекс задач обучения 
включает в себя знакомство учащихся с национально-культурной 
спецификой образа мира, состоящего из элементов и явлений, 
неотъемлемых и существенных для данного народа, обычаями, традициями 
стран изучаемого языка, способность представить свою страну, ее традиции 
на иностранном языке. Специфика данной компетенции в 
профессиональном образовании обусловлена наиболее вероятными 
ситуациями устного и письменного общения, типичными для данной 
специальности.Межкультурная компетенция, понимаемая исследователями 
как«способность воспринимать, понимать, интерпретировать феномены 
иной культуры и умение сравнивать, находить различия и общность с 
ценностным складом родной ментальности и национальными традициями, 
критически их осмысливать и встраивать в собственную картину мира» [2, с. 
53], диктует необходимость формирования толерантности, эмпатии, умения 
преодолевать противоречия и избегать конфликтов,уверенности в себе. 

Психомоторная область охватывает опыт осуществления способов 
деятельности, формирование и развитие умений в различных видах 
деятельности. Дадим краткую характеристику субкомпетенциям, входящим 
в ее состав.  

Речевая компетенция обеспечивает владение такими видами 
речевой деятельности, как чтение, слушание, говорение и письмо на уровне, 
достаточном для общения в профессиональной ситуации.  

Учебно-познавательная компетенция понимается нами как 
способность осуществлять самостоятельную познавательную деятельность, 
способность организовывать свое время, ставить цели, планировать, 
рефлексировать, анализировать. Ее содержание раскрывается в комплексе 
задач обучения, целью которых является формирование таких учебных 
умений, как, например, умение работать со справочной и учебной 
литературой, делать учебные записи, умения поиска информации, 
организации самостоятельной работы, самоконтроля и т.д.  

Стратегическая компетенция подразумевает владение навыками и 
умениями организации речи, логичного и правильного ее оформления, 
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умением выстраивать свою речь последовательно и убедительно, добиваясь 
поставленных целей, и может быть определена как способность эффективно 
участвовать в общении, способность преодолевать, свести к минимуму 
мешающие коммуникации факторы. Дискурсивная компетенция является 
способностью понимать различные видыкоммуникативных высказываний, 
построения целостных, связных и логичных высказываний разных 
функциональных стилей в устной и письменной речи, осуществляя отбор 
необходимых лингвистических средств в зависимости от типа 
высказывания.В комплекс задач обучения названным выше компетенциям 
входят умения студентов определить тему, направленность высказывания, 
владение логическими приемами изложения (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение), владение языковыми средствами создания эмоциональности, 
оценочности речи, стратегии организации диалогической и монологической 
речи, достижение цели общения оптимальным путем, стратегии 
эффективного чтения и слушания и др. 

Эмоционально-ценностная область, отвечающая за реализацию 
задач воспитания, с нашей точки зрения, может быть описана как единство 
социальной и аксиологической компетенций.Социальная компетенция 
определяется как готовность и способность взаимодействовать с другими 
людьми, проявляя ответственность в принятии решений в процессе 
деятельности, готовность осуществлять коммуникацию. Кроме того, сюда 
же относится способность учащихся общаться, проявляя такие важные 
качества как эмпатия, толерантность, терпимость, конструктивность, 
конгруэнтность, рефлексия и уважение к традициям национальной 
культуры.Аксиологическая компетенция заключается в принятии 
гуманистической системы ценностей и представляет собой «интегративную 
целостность знаний в сфере мировоззрения, связанную с ценностными 
представлениями студента, его способностью осознавать свою роль и 
предназначение в окружающем мире, уметь выбирать гуманистически 
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков» [1, с. 17]. 

Подобное описание структуры профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции, с нашей точки зрения, позволяет 
определить основные группысубкомпетенций, воплощающих цели 
образования, воспитания и развития. Кроме того, данная модель дает 
возможность конкретизировать компетенции в комплексах задач обучения, 
которые, в свою очередь, позволяют определить пути их реализации в 
целостной системе упражнений. Подобный анализ «от общего к частному» 
позволяет дать точное, «диагностичное» (термин В.П. Беспалько) описание 
целей обучения, уточнить зачастую довольно общие формулировки 
компетенций. 

Представляется необходимым отметить, что, несмотря на 
выделение отдельных составляющих ПИКК, все компоненты этой системы 
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взаимосвязаны, составляют функционально единое целое, решение одной 
задачи прямо или косвенно «работает» на выполнение других. 
Взаимосвязанный характер задач обучения проявляется при разработке 
системы упражнений – выполнение любого из них может и должно 
способствовать развитию ряда компетенций. С другой стороны, выделение 
компонентов, составляющих общую цель обучения, позволяет 
проанализировать систему упражнений, определить, приведет ли ее 
выполнение к необходимым результатам и, таким образом, выполняет 
диагностическую функцию. 
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Всякое рациональное применение 
 верного принципа имеет удачное  

приложение в различных областях. 
Огюст Роден[7, с.142] 

 
Аккордеон — это сложный в изучении инструмент, так как «играть 

приходится на двух (или на трёх, если аккордеон готово-выборный) 
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принципиально разных клавиатурах, причём левая находится в движении и 
вне обзора играющего. Поэтому в поле внимания педагога на протяжении 
всего обучения должны быть посадка, установка инструмента, и конечно, 
руки ученика»[2, с.  7]. 

Одним из важнейших элементов в правильной постановке руки 
(особенно в начальный период) и в механизме развития виртуозной техники 
является позиционный принцип обучения. Сегодня он теоретически не 
обоснован, ему не уделяется должного внимания и в практике. Поэтому 
многие аккордеонисты уже с первых шагов испытывают большие 
сложности, как при разборе произведений, тратя большое количество 
времени на освоение нотного текста, так и при выступлении на концерте, 
создавая себе лишний психологический дискомфорт.  

В данной статье этот принцип будет рассмотрен на примере 
выборной клавиатуры Кравцова. Почему именно на ней? 

Аккордеон в России набрал популярность в любительстве и в 
начальном звене образования в 1960-е годы, причём получил даже большую 
массовость по сравнению с баяном. А в училищах на отделениях народных 
инструментов и на соответствующих факультетах вузов в качестве 
полноправного появился с середины 1970-х годов. Поэтому именно «в 1960 
- 1970-е годы в нашей стране становится отчётливо заметным активное 
становление профессионально-академического искусства игры на 
аккордеоне»[3, с. 322]. 

Система подготовки профессиональных музыкантов всегда 
включала в себя обязательное исполнение высокохудожественного 
академического репертуара. Но готовая клавиатура аккордеона в то время 
сильно ограничивала исполнителя. Поэтому, в его конструкцию 
вмонтировали выборную (заимствованную у баяна) систему. Однако эта 
система была чужда природе аккордеона. Об этом факте говорили многие 
виднейшие представители баянно-аккордеоннго искусства. Например, 
Имханицкий М. И. пишет: «само по себе освоение на аккордеоне большого 
количества клавиатур (правой - фортепианного типа и левой, совмещающей 
выборную баянную клавиатуру, систему кварто-квинтовых басов и готовых 
аккордов) непросто» [3, с. 323]. Конечно изучить две системы как на баяне 
несравненно легче, чем три. Поэтому создание органно-фортепианной 
выборной клавиатуры Кравцова является новым этапомв системе 
подготовки профессиональных аккордеонистов, так как во-первых: 
«отпадает необходимость осваивать «чужие» выборные (кнопочные) 
системы, что, безусловно, тормозит развитие искусства игры на 
аккордеоне»[4, с.101]. Во-вторых: остаётся только органно-фортепианная 
клавиатура в правой и левой руке и готовая со стандартными басами, то есть 
две системы. В-третьих: данная система максимально приближает 
исполнительский процесс и мышление музыканта к условиям игры на 
органно-фортепианной клавиатуре.  
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Исходя из вышесказанного, целью статьи является рассмотреть 
позиционный принцип обучения именно на выборной клавиатуре Кравцова 
и показать, что данная система упрощает двигательные процессы в 
исполнительской деятельности аккордеониста. 

Понятие «позиционный принцип» в музыкальной науке довольно 
размыто и подменяется множеством различных определений. Среди них: 
пятипальцевые последования, пятипальцевые упражнения, техническая 
единица, систематическая аппликатура, позиционное членение, 
позиционная игра, позиционная аппликатура, позиционность и т. д. Что же 
он собой представляет? 

Позиционный принцип — это принцип организации игровых 
движений на клавишном инструменте внутри одной позиции. 
Использование этого принципа — важный этап в обучении музыканта-
исполнителя, который нельзя обходить стороной. Он уже в первые годы 
формирует основы правильного технического развития и вносит в технику 
музыканта дисциплину и организованность. И как писал пианист-виртуоз 
И. Левин: «В период первоначальных занятий нельзя перескакивать через 
определённые элементы обучения, иначе в дальнейшем это принесёт 
учащемуся огромный вред. Плохое или небрежное обучение в ранние годы -
это, быть может, наибольшее упущение в музыкальном преподавании»[5, с. 9]. 

Рассмотрим теперь применение этого принципа на выборной 
клавиатуре Кравцова, но для начала объясним, в чём её преимущества для 
аккордеониста по сравнению с выборной баянной (кнопочной) системой. 

 Во-первых: выборная клавиатура Кравцова выстроена по 
зеркальному принципу относительно правой клавиатуры аккордеона. А это 
обеспечивает наиболее естественные двигательные игровые процессы, так 
как в большинстве произведений (органных, фортепианных, оригинальная 
литература для баяна) используется параллельное движение правой и левой 
руки терциями, секстами и другими интервалами. Также оптимизируется 
процесс чтение с листа (позиционный принцип абсолютно идентичен с 
правой клавиатурой), поэтому ускоряется процесс разучивания 
произведения и создаётся комплекс естественных условий для реализации 
(чтение, разучивание) полифонического материала. 

Во-вторых: ступенчатое расположение рядов позволяет более 
активно использовать пятипальцевую аппликатуру, по сравнению с баянной, 
так как «в основе игры на левой клавиатуре, как известно, не пяти-, а 
четырёхпальцевая аппликатура. Участие большого пальца весьма 
затруднено из-за конструктивных особенностей инструмента. Если он и 
участвует в игре, то, как исключение, при нажатии кнопок, расположенных 
в крайнем ряду»[9, с. 9]. Также такое расположение рядов даёт возможность 
охватить до 3-х октав с заполнением звуками внутри, что, безусловно, 
открывает новые границы, как для применения позиционного принципа, так 
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и для композиторского творчества (новые фактуры письма на выборном 
аккордеоне). 

В-третьих: конструктивные особенности клавиатуры открывают 
новые технические возможности, а именно: использование пятипальцевой 
аппликатуры позволяет сохранить возможность применять аппликатуры для 
фортепиано и органа; использование  дополнительного ряда унифицирует 
аппликатуры в различных тональностях, особенно это важно при игре в 
«бемольных» тональностях; левая клавиатура Кравцова имеет большие 
достоинства при исполнении двойных нот в абсолютном легато. 

В-четвёртых: мышление аккордеониста наиболее приближено к 
условиям игры на органно-фортепианной клавиатуре, что, естественно, 
упрощает и двигательные процессы.  

Таким образом, можно констатировать, что выборная клавиатура 
Кравцова открывает широкие художественно-выразительные возможности в 
исполнительской практике аккордеонистов и предполагает интересную 
перспективу в гармонно-баянном искусстве и образовании. Более подробно 
о клавиатуре можно посмотреть в статье: Альгин С.А. Готово-выборный 
аккордеон в современных образовательных системах [1, с. 69-78]. 

 Даная клавиатура внедрена в учебный процесс Санкт-
Петербургского университета культуры и искусств (СПбГУКИ), имеются 
многочисленные лауреаты всероссийских и международных конкурсов. 

Как же реализуется позиционный принцип обучения на выборной 
клавиатуре Кравцова?      

На начальном этапе освоение выборной системы необходимо 
сформировать навыки правильной постановки руки в одной позиции. О 
степени важности освоения игры в одной позиции говорят многие 
известные педагоги и музыканты. Фейнберг С.Е.: «Если аккордеонист 
(курсив автора — С.А.) легко справляется с трудностью в пределах одной 
позиции, то его не затруднит перенесение руки для выполнения той же 
последовательности в других регистрах клавиатуры»[12, с. 273]. 
Савшинский С.С.: «Разумеется, нельзя забывать, что виртуозное исполнение 
пассажей предполагает как предпосылку развитую способность пальцев 
справляться с однопозиционными задачами»[10, с. 203]. Сидоров Ю.А.: 
«Это первоначальный этап в овладении виртуозном мастерством. […] «… 
движения руки при игре в одной позиции, у учащегося с помощью педагога 
должен быть сформирован очень важный навык — чёткое, устойчивое 
ощущение клавиатуры аккордеона (курсив автора — С.А.), ощущение 
каждой её клавиши, причём не в пассивном, а в активном режиме движения, 
когда время для такого ощущения сокращается во много раз»[11, с. 207-
208]. Всё это подтверждает не только важность позиционного принципа 
обучения, но и его огромную роль в развитии виртуозной техники 
музыканта-исполнителя. 
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Наиболее естественное и непринуждённое положение кисти и 
пальцев в одной позиции на выборной системе располагается на нотах фа, 
соль, ля, си, до. Этот принцип был ещё сформулирован Ф. Шопеном. 
Правда, он использовал несколько другие ноты: «Эти пять нот — ми, фа-
диез, соль-диез, ля-диез, си-диез — содержание первого урока 
фортепианной игры Шопена»[6, с. 98], но этот принцип полностью 
соответствует первоначальным навыкам в освоении выборной клавиатуры, 
так как топография размещения пальцев полностью идентична. Под 
топографией понимается удобное положение каждого пальца руки в 
позиции сообразно предоставляемым конструкцией клавиатуры 
возможностям. 

В процессе освоение данной позиции важнейшим условием 
является ощущение свободы и отсутствие напряжения. Необходимо 
затрачивать столько усилий, сколько необходимо для извлечения звука. 
Пальцы должны переступать, а не нащупывать очередную клавишу (как 
слепец при ходьбе) и не ударять, а активно брать её. Обязательно в процессе 
игры нужно уделять внимание качеству, то есть красоте звука. 

После освоения Шопеновской формулы можно перейти к менее 
удобным позициям. К примеру, упражнения из книги Ш. Ганона, А. Корто, 
и др. различных пианистических школ. Почему только пианистических, 
потому, что большая часть самоучителей и школ по аккордеону, к 
сожалению, не рассматривают обучение на выборной системе, а для 
выборной органно-фортепианной клавиатуры таких пособий пока ещё нет. 

Позиционный принцип обучения должен включать в себя не только 
изучение инструктивного материала, но и музыкальные произведения, 
укладывающиеся в одну позицию. Также необходимо выделить ещё 
несколько важных условий: 

1. Постановка левой руки должна быть естественной, пластичной и 
гибкой, а пальцы активны. 

2. Движения должны быть экономными и целесообразными. 
3. Технический процесс должен быть управляем: «Играй всегда 

так, чтобы твои пальцы шли за головой, а не голова за пальцами»[8, с. 17]  
4. Главное - это звуковой результат, то есть неразрывная связь 

музыкально-звукового представления с позиционным принципом. 
Подводя итог статье, следует сказать: позиционный принцип 

обучения создаёт благоприятные условия для технического развития 
аппарата аккордеониста и соответственно для свободного выражения 
музыки. Он уже с первых шагов вносит прочный фундамент для работы над 
более сложными в техническом плане произведениями, а также вносит в 
технику музыканта дисциплину и организованность.  

 Применение позиционного принципа обучения на выборной 
клавиатуре Кравцова открывает новые возможности в его реализации, а 
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соответственно и в системе подготовки профессиональных аккордеонистов. 
Это, безусловно, важно в современной системе образования. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В РАЗВИТИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ  

У БАКАЛАВРОВ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Экологические проблемы требует многостороннего и комплексного 
решения, одним из ключевых компонентов которого, является 
экологическое образование. Так, по мнению Л.В. Моисеевой, экологическое 
образование выступает необходимым условием преодоления негативных 
последствий антропогенного влияния на окружающую среду и фактором 
формирования экологической культуры личности как регулятора отношений 
в системе "человек – окружающая среда". Экологическое образование 
признано международным экологическим движением педагогов, 
важнейшим направлением педагогических исследований и 
совершенствованием образовательных систем [2, с. 4]. 

Особое значение в рамках развития системы экологических знаний  
имеет высшее профессиональное экологическое образование, которое 
реализуется через ряд программ подготовки квалифицированных кадров в 
области экологической деятельности, в том числе и бакалавров экологии и 
природопользования. Обучение данных бакалавров выстроено с учётом 
научной области экологии, которая отличается тем, что её объектом 
становятся сложные надорганизменные системы, а так же проблемы 
взаимодействия глобальной человеческой цивилизации (культуры) и 
природной среды.  

Среди современных приоритетных инновационных тенденций 
подготовки бакалавров, можно назвать поиск оптимального соотношения 
фундаментальной и прикладной составляющих профессионального 
обучения.Фундаментальность образования может быть реализовано через 
методологические основы содержания обучения. Как подчёркивает 
Л.М. Фридман, содержанием вузовского обучения является вчерашний день 
соответствующих наук, т.е. уже устоявшиеся положения, факты и теории 
этих наук. В то время как «…в высшем образовании должны получить 
приоритет методологические основы содержания обучения, овладение 
студентами основными познавательными средствами, методами и приемами 
изучаемых наук с тем, чтобы создать необходимую базу для непрерывного 
самообразования и самосовершенствования» [3, с. 121].  

Таким образом, важна не столько полнота приобретенных 
профессиональных знаний, а сколько освоение самого гносеологического 
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фундамента знаний, способов их развития, а так же способностей понимать 
и использовать поток новой информации. Данные постулаты нашли свое 
отражение и в Федеральном государственном образовательном стандарте 
(ФГОС) высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 022000 экология и природопользование (квалификация (степень) 
"бакалавр"). В требованиях к результатам освоения основных образовательных 
программ бакалавриата, обозначен ряд компетенций, которые направлены 
на фундаментализацию высшего профессионального образования. 

Данное направление в компетенциях призвано сформировать у 
студентов, как общие философские принципы развития и единства материи, 
так и естественнонаучные – структурный и генетический подходы. В свою 
очередь понимание данных принципов и подходов, позволит решать 
практические профессиональные задачи, рассматривая их через призму 
физико-химических и биологических основ экологии, что способствует 
более глубокому пониманию и осмыслению механизмов организации, 
функционирования и эволюции, сложных надорганизменных 
(экологических) систем.  

Анализ основных трудов отечественных и зарубежных учёных, 
которые рассматривали проблемы экологического образования 
(Н.М. Александрова, И.Д. Зверев, С.М. Похлебаев, З.И. Тюмасева, 
А.В. Усова и др.), показал, что важнейшим условием формирования базовых 
философских и естественнонаучных основ экологических знаний, 
выступают естественнонаучные понятия.Данные понятияявляются 
определенными кластерами фундаментальных теоретических знаний, 
которые интегрирует в себе итог и сам процесс познания, включают 
определённые рефлексивные механизмы мышления, формируя при этом 
системность научных знаний, общекультурные и профессиональные 
компетенции бакалавров экологии и природопользования. Среди ключевых 
фундаментальных естественнонаучных понятий, нами были выделены 
следующие: «вещество», «энергия», «диффузия», «информация», «форма». 
Данные понятия несут в себе огромную методологическую нагрузку и 
способствуют раскрытию сущности экологических процессов и явлений.  

Однако рассмотрение каждого понятия в отдельности друг от друга, 
или вне взаимосвязи с более обобщенными философскими категориями и 
более частными общебиологическими и экологическими понятиями будет 
бессмысленным. Важнейшим фактором их эффективного развития, а как 
следствие и фундаментализации профессионального экологического 
образования, выступает принцип сопряжения. Само понятие «сопряжение» 
представляет особый интерес, в связи с тем, что отражает общий принцип 
организации и эволюции объектов и явлений природы, раскрывая один из 
механизмов возникновения у них нового качества.  

Воплощение принципа сопряжения в формировании 
естественнонаучных понятий в нашем исследовании было реализовано через 
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методику их развития. Ядром данной методики явился метод 
моделирования. Понимание сущности моделей и моделирования с позиции 
диалектического материализма и теории отражения, позволяет выявить 
важнейшие гносеологические функции данного метода и использовать их в 
качестве методологии для познания организации и функционирования 
экологических систем. Актуальность использования метода моделирования 
в методики развития фундаментальных естественнонаучных понятий 
детерминируется, во-первых, тем, что сама предметная область экологии 
является достаточно сложной и многокомпонентной; во-вторых, тенденцией 
перехода от экстенсивно-кумулятивной к интенсивно-технологической 
парадигме познания, предполагающей формирование методологической 
культуры студентов.  Конструирование студентами образно-знаковых 
моделей экологических систем разного уровня сложности, позволяет 
эффективно применить в комплексе как индуктивный, так и дедуктивный 
методы познания и отразить преемственность и сопряжение философских 
категорий, фундаментальных естественнонаучных, общебиологических и 
экологических понятий, которые раскрывают сущность организации и 
функционирования надорганизменных систем, являющихся предметом 
изучения экологии.  

Гносеологическая функция моделей, заключается в том, что они 
явились связующим звеном между наглядно-образным и понятийным 
типами мышления. Это позволяло наиболее эффективно формировать и 
развивать, как фундаментальные естественнонаучные, так и экологические 
понятия у студентов в процессе изучения экологических дисциплин.  

Для проверки эффективности разработанной методики развития 
фундаментальных естественнонаучных понятий нами был проведен 
педагогический эксперимент, в котором поэтапно проверялся  коэффициент 
полноты усвоения студентами содержания понятия (К), вычисляемый по 
методике, разработанной А.В. Усовой[1]. 
 где n - общее количество признаков понятия, которые должны 

быть усвоены студентами на данный момент обучения;  

ni - количество признаков понятия, усвоенных i-тым студентом; N – число 
студентов, выполнявших задание. Максимальное значение К равно 1. 

Были выбраны две студенческие группы, обучающиеся по 
направлению экология и природопользование (бакалавриат): контрольная (в 
которой осуществлялось развитие понятий по традиционной методики) и 
экспериментальная (в данной группе была реализована разработанная нами 
методика развития понятий). Результаты эксперимента представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Динамика коэффициент полноты усвоения студентами содержания понятий 

П
он

ят
ие

* Этап педагогического эксперимента, результаты значения К 

Группа 
Конста-
тирую-

щий  

Проб-
ный 

Формирующий  
Контрольный  

1 2 3 4 5 6 
В Конт. 0,23 0,22 0,28 0,29 

Эксп. 0,22 0,38 0,46 0,51 
Э Конт. 0,20 0,23 0,26 0,30 

Эксп. 0,20 0,39 0,44 0,49 
Д 0,15 0,20 0,24 0,28 0,15 
 0,18 0,36 0,43 0,46 0,18 

И 0,14 0,21 0,23 0,26 0,14 
0,16 0,34 0,41 0,47 0,16 

Ф 0,12 0,20 0,23 0,23 0,12 
0,13 0,20 0,23 0,45 0,13 

* В – вещество; Э – энергия; Д – диффузия; И – информация; Ф – форма. 
 
Результаты  педагогического эксперимента, позволяют утверждать, 

что студенты экспериментальной группы в полной мере овладели навыками 
и умениями построения и использования моделей разного уровня 
интеграции, как одним из важнейших методов научного познания 
экологических систем разного уровня сложности. Разработанная нами 
система образно-знаковых моделей позволяла при изучении экологических 
курсов развивать мышление студентов от наглядно-образного к обобщенно-
образному, а далее к понятийному, диалектическому и практико-
действенному типам мышления. Это обеспечило формирование 
профессиональных компетенций у бакалавров экологии и 
природопользования. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  

ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНОГО ВЗРОСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

В условиях интенсивного социального обновления 
результативность высшего профессионального образования определяется не 
столько тем, как оно обеспечивает усвоение и воспроизводство 
программного учебного материала, сколько подготовленностью 
выпускников к сознательной активности и самостоятельной деятельности в 
различных сферах жизни общества, позволяющей им ставить и решать 
задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений. На современном 
этапе общественного развития образование является той ключевой сферой, 
от которой зависит не только уровень общей культуры и профессиональной 
подготовки человека, но и достижение им личностной зрелости. Основными 
социальными функциями образования становятся «взращивание» человека, 
способного к созиданию, продуктивному диалогу с природой и социумом, 
готового к выполнению различных социальных ролей, развитие в нем 
способностей к самоопределению и изменению своего бытия.  

Так, обоснованным представляется предположить, что расширение 
социального пространства жизнедеятельности студентов, необходимость 
определения перспектив их жизненного (личностного, профессионального) 
самоопределения детерминируют проблему социального взросления как 
наиболее значимую в системе высшего профессионального образования. 

Изучению процесса социального взросления в последние годы 
посвящены труды многих отечественных ученых, социологов, педагогов, 
психологов, таких как Д.И. Фельдштейна, Н.Е. Харламенковой, И. Соковни, 
В.И. Слободчикова. Представляется правомерным отметить, что 
исследования, посвящённые проблеме социального взросления, показали: 
четкого понимания данного феномена до сих пор не найдено. Процесс 
изучения и анализа научной литературы нацелил нас в рамках исследования 
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на рассмотрение сущности социального взросления студентов современного 
вуза сквозь призму его структурных компонентов, таких как: 

- социально-личностный (профессиональное и личностное 
самоопределение, выбор социальной и гражданской позиции); 

- мотивационно-ценностный (интериоризация социальных мотивов, 
развитие волевых качеств, усвоение социально-значимых и гуманитарных 
ценностей); 

- управленческо-проектировочный (целеполагание, 
самопроектирование, составление плана жизни); 

- интеллектуально-когнитивный (развитие общекультурной 
подготовки, соединение интеллектуальных возможностей с желанием, 
интересом личности к формированию профессионального мышления, 
самостоятельности, ответственности, использование современных 
педагогических подходов и  технологий); 

- коммуникативно-аксиологический компонент (умения студента в 
обмене информации, установлении контактов, выстраивании отношений, 
самоорганизации и саморегуляции). 

Спектр целостности структурных компонентов социального 
взросления студентов вуза лег в основу определения критериев и 
показателей данного процесса. Критерии социального взросления 
определялись нами исходя из его системного понимания, выделения его 
структурных компонентов и толкования социального взросления как 
процесса, содержание которого характеризуется интериоризацией 
студентом гуманитарных и социально-значимых ценностей 
(самостоятельности, ответственности, субъектности, креативности, 
активной социальной и гражданской позиции), способствующих 
личностному и профессиональному самоопределению,а также способностью 
личности адаптироваться в обществе, принимая правила, нормы, законы 
социальной жизни и одновременно осуществлять сознательный выбор, 
формировать приемлемую для себя и общества систему ценностей. 

Мотивационно-ценностный критерий социального взросления 
студентов раскрывается через совокупность таких показателей, как:  

1. мотивация к учебно-профессиональной деятельности. 
Формирование устойчивого положительного отношения к профессии — 
один из актуальных вопросов педагогики и педагогической психологии. В 
этом случае на первое место выходит фактор профессиональной мотивации, 
где одну из ведущих ролей играет система внутренних побуждений 
личности к учебно-познавательной деятельности в вузе. В круг проблем, 
связанных с изучением отношения студентов к избранной профессии, 
включается целый ряд вопросов  (удовлетворенность профессией; динамика 
удовлетворенности от курса к курсу; факторы, влияющие на формирование 
удовлетворенности: социально-психологические, психолого-
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педагогические, дифференциально-психологические; проблемы 
профессиональной мотивации или система ииерархия мотивов, 
определяющих позитивное или негативное отношение к избранной 
профессии) [1, с.181] . 

2. сознательный выбор нравственных и социально-значимых 
ценностей в учебно-профессиональной деятельности и общении 
(ответственная Я-концепция). Субъект с первых лет жизни усваивает и 
создает ценностные ориентации, которые формируют его мировоззрение и 
жизненный опыт. Система ценностных ориентаций  имеет многоуровневую 
структуру, вершину которой составляют ценности, связанные с идеалами, 
жизненными целями, социальными установками, профессиональной 
ориентацией личности. Таким образом, ценностные ориентации можно 
определить как ориентированную в психике индивида социально-
деятельностную направленность на достижение результата. Каждый вид 
общественной, социальной деятельности, включая профессиональную, 
производственную, коллективную, также имеет свои структурные 
ценностные установки, игнорировать которые субъект не может, но 
изменяет их в зависимости от собственных уже сложившихся ценностных 
ориентаций [2, с.32]. 

3. зрелость  межличностных отношений в коллективе (признание 
ценности субъектных отношений). Основываясь на такой характеристике 
взаимодействия, как активность всех его участников, схему учебного 
взаимодействия в последние годы трактуют как двухстороннее субъектно-
субъектное взаимодействие, где преподаватель и студент образуют общий 
совокупный субъект, характеризующийся общностью цели этого 
взаимодействия. Складывающаяся схема учебного взаимодействия, таким 
образом, представляет собой многоярусное образование, прочность 
которого основывается на признании ценности субъектных отношений и 
зрелости межличностных отношений в коллективе [3, с.309].   

Личностно-профессиональный критерий социального взросления 
студента проявляется в:  

- творческой активности студента в различных сферах учебно-
профессиональной деятельности. Творческая активность рассматривается 
современными учеными как свойство и результат высокого уровня развития 
культуры, предполагающей наличие профессиональных (специальных и 
общекультурных) знаний, осознание целей и общественной значимости 
деятельности, чувство ответственности за ее последствия, потребность в 
познании себя как профессионала. Творческую личность также 
характеризуют готовность к риску, независимость суждений, самобытность, 
смелость воображения и мысли, чувство юмора, склонность к шутке [4, 
с. 16].  
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- адекватной самооценке. Формирование самооценки происходит в 
процессе деятельности и межличностного взаимодействия и находится в 
диалектическом единстве с самореализацией. В процессе творческой 
деятельности происходит самопознание и формирование эмоционального 
отношения личности к себе; новый уровень самопознания и самоотношения 
выступает побуждением к осуществлению учебно-профессиональной 
деятельности на уровне личностно-смысловой активности, суть которой 
составляет стремление проверить себя, реализовать свои способности 
(интеллектуальные, нравственные, коммуникативные и др.) [5, с. 24].   

Сущность социально-поведенческого критерия социального 
взросления студентов вуза раскрывается через характеристику таких 
показателей, как:  

1. Устойчивость, последовательность и ответственность поступков 
во взаимодействии с сокурсниками и в учебно-профессиональной 
деятельности  

раскрывается сквозь призму таких аспектов, как: планирование,  
моделирование, программирование траектории учебно-профессиональной 
деятельности; субъективный контроль, решительность,  самостоятельность,  
настойчивость, самообладание, позитивное отношение к себе; 
самоуверенность, организованность.Феномен ответственности выступает 
характеристикой субъекта деятельности, проявляющейся в выборе должного 
и исполняемого, подчеркивая, тем самым, его активную личностную 
позицию. 

2. Формирование активной социальной позиции.В процессе 
социального взросления студента осуществляется осознание, освоение и 
реализация им (с учетом индивидуальных особенностей – темперамент, 
характер, способности) социально-значимых ценностей, норм, отношений, 
присвоение и реализация новой «самости» (новый уровень самосознания, 
самоопределения), нацеленность на отдаленную перспективу и появляются 
установки на сознательное построение собственной жизни, жизненные 
планы, происходит постепенное «врастание» в различные сферы жизни, что 
позволяет обеспечить соответствующие возможности в формировании 
новой социальной позиции, а также возможности дальнейшего 
осуществления себя как действенного субъекта. Особое внимание обращает 
на себя тот факт, что у студента актуализируется стремление получить 
определенный социальный статус и расширяется диапазон выполняемых 
ролей, осмысляется их значимость. 

В заключении считаем правомерным отметить, что развитие 
описанных выше критериев и показателей способствуют достижению 
студентами социальной зрелости. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 
В последнее время наблюдается расширение межкультурного 

взаимодействия и увеличение степени интеграции, укрепления 
межгосударственных связей, в области экономики, политики и права. В 
сложившейся ситуации остро встает вопрос о повышении качества 
обучения, направленного на подготовку специалиста, обладающего 
прочными знаниями не только в своей специализированной 
профессиональной сфере, но и владеющего иностранным языком на 
достаточно высоком уровне. Согласно сложившимся в последнее время 
тенденциям, связанным с ускорением темпов развития общества, с его 
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информатизацией и глобализацией, возникает необходимость пересмотра 
традиционного подхода к обучению иноязычным компетенциям, возрастает 
потребность применения более гибких инновационных методик, 
гармонично вписывающихся в современную концепцию развития науки и 
общества. 

В процессе изучения иностранного языка трудно недооценить роль 
чтения как основного и необходимого речевого навыка, формируемого у 
обучающегося. В данном контексте чтение может быть рассмотрено как 
некое базовое умение, платформа, для развития не менее важных 
продуктивных навыков - говорения и письма.  

Отдельные исследователи, с мнением которых трудно не 
согласиться, отмечают, что в течение многих десятилетий в российском 
образовании складывалась негативная тенденция [3, с. 6]. Основное 
внимание в процессе преподавания иностранного языка на неязыковом 
факультете неязыкового вуза уделялось собственно чтению и переводу 
текстов по специальности. Такое подготовленное переводное чтение, как 
правило, сводилось к детальному разбору всего текста с использованием 
англо-русского словаря и сопровождалось чтением данного текста вслух, 
подробным переводом, анализом содержания с использованием вопросно-
ответной формы работы и последующим пересказом этого текста. 

Подобный способ изучения материала имеет свои преимущества и, 
вероятно, может быть использован в том случае, когда обучающийся 
обладает крайне низким уровнем языковой компетенции и не владеет в 
должном объеме лексическим минимумом и базовыми грамматическими 
структурами. Одной из основных задач настоящего исследования 
представляется выявление наиболее оптимального способа работы над 
текстами профессионально-ориентированной тематики на английском языке 
со студентами старших курсов финансово-экономического вуза. В данном 
случае речь идет о группах третьего и четвертого года обучения по 
специальной программе, что означает, что уровень языковой компетенции 
участников этой программы в целом можно определить как intermediate или 
upper-intermediate.    

Неэффективность подготовленного переводного чтения в работе со 
студентами такого уровня языковой компетенции является, на наш взгляд, 
бесспорной. Последствиями применения подобного вида чтения может 
стать формирование зависимости обучающегося от словаря, подавление 
лингвистического чутья и ограничение возможностей для развития 
аналитического мышления. Следует принять во внимание тот факт, что 
обучающийся уровня intermediate и upper-intermediate обладает достаточно 
обширным словарным запасом. Таким образом, одной из целей 
преподавания чтения на иностранном языке у таких студентов должна, как 
мы считаем, стать оптимизация процесса усвоения лингвистического и 
экстралингвистического материала на базе уже  имеющихся знаний. 
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Практика преподавания английского языка у студентов старших 
курсов финансово-экономического факультета показывает, что в подобной 
ситуации наиболее целесообразно применять технику просмотрового чтения 
(skimming) и поискового чтения (scanning). Подобный вид работы весьма 
успешно применяется британскими преподавателями. Зарубежные авторы 
определяют просмотровое чтение как способ изучения общего содержания 
на основе быстрого и неглубокого ознакомления с текстом. Под поисковым 
чтением понимается изучение текста «по диагонали» для извлечения 
конкретной информации [6, с. 8].   

На использовании поискового и просмотрового видов чтения 
построены задания учебников профессионально-ориентированной тематики 
ведущих зарубежных издательств.  В качестве примера можно привести 
курс “ProfessionalEnglishinUse. Finance” издательства Cambridge University 
Press. [7] В пособии содержатся 50 разделов, в каждый из которых включен 
ряд текстов соответствующей тематики и задания, направленные на 
изучение семантической и лингвистической составляющей этих текстов. 
Учебник “ProfessionalEnglishinUse. Finance” может быть рекомендован для 
использования на занятиях со студентами третьего и четвертого курса 
финансово-экономического вуза по программе с углубленным изучением 
иностранного языка. Указанный учебник послужил материалом для 
настоящего исследования.  

В традиционной методике выделяются три этапа работы над 
текстом: дотекстовый, текстовый и послетекстовый этап [4, с. 160]. Данное 
разделение представляется вполне логичным и оправданным. В качестве 
дотекстовой работы можно использовать название изучаемого раздела 
пособия “ProfessionalEnglishinUse. Finance” для того, чтобы студент дал 
определение соответствующему аспекту финансово-экономического 
характера. Например, на начальном этапе работы по разделу “Bonds” 
(«Облигации»),  обучающемуся предлагается составить дефиницию 
указанного финансового термина, что предполагает предварительную 
самостоятельную работу со словарем [7, с. 72-74]. Для данного речевого 
упражнения могут быть использованы следующие вопросы для устного 
ответа:  

How can you define … ?/ What is meant by … ?/ Whatdoes … standfor? 
Поисковое и просмотровое чтение применяются непосредственно 

на текстовом этапе работы. Изучение текста начинается с просмотрового 
чтения. В соответствии с данным видом работы следует максимально 
акцентировать свое внимание на названии текста как на одну из его 
информативных компонентов, на первых предложениях абзацев как на  
тематическую составляющую и на последний абзац, в котором может быть 
перефразирована главная мысль текста. Контроль данного вида речевой 
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деятельности можно провести в устной форме и дать студентам задание 
озвучить основную мысль текста. 

После ознакомления с основным содержанием текста 
рекомендуется применять упражнения, для выполнения которых 
необходимо владеть техникой поискового чтения.    

Для решения этой задачи могут быть использованы следующие задания: 
1) Look at the text and find the answers to the following questions. 
2) Say if the statements are true or false. 
3) Complete the definitions. Look at the text to help you. 
4) Find 5 phrases in the text opposite to indicate that a term has another 

name. 
5) Complete the gaps in the table with the words from the text and 

related forms. 
6) Match the two parts of the definitions. Look at the text to help you. 
7) Make word combinations from the text using words from the box. 

Then use appropriate word combinations to complete the sentences below. 
Важным моментом работы над текстом является изучение и анализ 

его лингвистической составляющей, направленный на выделение активного 
вокабуляра. Исследование языковых особенностей текста напрямую связано 
с  процессом пополнения словарного запаса студента и увеличением числа 
лексических единиц, находящихся в активном использовании. Для 
эффективного выполнения этой формы работы также можно 
воспользоваться техникой поискового чтения. 

Среди методистов нет единого мнения по поводу целесообразности 
и необходимости послетекстового этапа работы. Между тем, трудно не 
согласиться с тем, что чтение ради чтения представляется абсурдным и 
неэффективным. Таким образом, чтение нужно рассматривать как средство, 
стимулирующее развитие других речевых навыков, в частности, говорения, 
аудирования и письма. Целью послетекстового этапа работы необходимо, на 
наш взгляд, считать развитие у обучающихся коммуникативно-
информационных умений, связанных с систематизацией, обобщением и 
возможностью прагматичного использования полученных данных. 

Послетекстовый этап предполагает наличие творческих заданий, 
направленных на дальнейшее совершенствование умений устной и 
письменной речи. Практика преподавания иностранного языка на третьем и 
четвертом годах обучения показывает, что одним из оптимальных вариантов 
устного послетекстового задания является презентация с использованием 
программы PowerPoint, основной задачей которой является сопоставление 
соответствующих финансово-экономических аспектов развития Британии и 
России.  

Не менее продуктивным является применение метода анализа 
конкретных ситуаций (casestudy), позволяющего применить полученные 
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знания на практике в процессе поиска оптимального решения поставленной 
задачи в режиме реального времени. Еще одной альтернативой может 
послужить проведение ролевой игры, например, воссоздание атмосферы 
экономико-аналитической программы, в которой присутствует ведущий, а 
другие студенты выступают в роли журналистов, экспертов, аналитиков или 
рядовых участников программы, не являющихся компетентными 
специалистами в соответствующей области знаний. 

И метод кейсов, и ролевая игра, как правило, вызывают большой 
интерес у студентов,  поскольку оба предложенных методических приема 
представляют собой форму имитационного моделирования, максимально 
приближающего к реалиям специализированной профессиональной среды 
[2, с. 159]. Это позволяет развивать и совершенствовать профессионально-
ориентированные навыки у студентов, и такой творческий подход, 
несомненно, стимулирует мотивацию, повышает самостоятельность 
участников образовательного процесса и открывают широкие возможности 
для их самореализации и самовыражения.         

В качестве письменного послетекстового задания рекомендуются 
разнообразные формы работы, варьирующиеся в зависимости от целей и 
задач, которые ставит перед собой педагог.  Весьма эффективными формами 
представляются, на наш взгляд, реферирование или аннотирование 
изучаемого текстового материала. Другим вариантом работы может быть 
написание эссе по проблеме, связанной с соответствующим аспектом 
финансово-экономического характера.  

В заключение представляется необходимым высказать мнение о 
том, что современная ситуация позволяет по-новому взглянуть на обучение 
такому важному речевому навыку как чтение. Непродуктивность 
традиционных методик дает все основания для того, чтобы отказаться от 
малоэффективных техник в пользу более современного и эффективного 
подхода - поисково-просмотрового способа работы над текстом. 
Приведенные рассуждения позволяют также сделать вывод о 
нецелесообразности использования чтения лишь как атрибута устной речи. 
Чтение необходимо рассматривать как самостоятельный вид речевой 
деятельности и основу для формирования и совершенствования других 
речевых умений,  для развития самостоятельности студентов,  свободы их 
языкового творчества и воспитания ответственного отношения к процессу 
обучения.   
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Смещение акцента на проблемы самообразования как ценностной 
философской и психолого-педагогической категории обусловлено 
социально-экономическими условиями современного общества. Вследствие 
этого, актуальность направленности содержания высшего образования на 
развитие самообразовательной деятельности студента особенно возросла. 
Способность к самообразованию является ключевой для творческой 
индивидуальности «самообразующегося» специалиста и включает в себя 
повышение уровня профессиональной компетентности.  

Рассматривая понятие «самообразование», необходимо обратить 
внимание на его составляющие. Слово «образование содержит двойной 
смысл»: «содержащее образ», и как «создание своего образа», где в обоих 
случаях ключевым является «образ». В философии образ – «одно из 
основных понятий теории познания, характеризующее результат 
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отражательной деятельности субъекта». Таким образом, философия 
раскрывает смысл «образования» в первую очередь как образование самого 
себя, а точнее, в первую очередь, познание самого себя. 

Элемент «само» указывает на личностный характер самообразования, 
важную роль личных усилий, самоуправление, ответственность, интерес, 
становление, рост, профессионализацию.  Необходимо отметить, что 
человек в процессе профессиональной деятельности, «образовывая» сам 
себя, постоянно соприкасается с идеалами, оценками, непосредственно 
связанными с ценностными ориентациями личности. 

В нашем исследовании понятие «самообразовательная 
деятельность» мы будем рассматривать с позиции личностно-
ориентированного образования. В связи с этим возникает важность создания 
условий, пространства выбора, в которых происходит становление личности 
человека и развитие его личностного опыта. При этом роль педагога  
заключается в оказании педагогической поддержки, способом которой 
выступает актуализация некоторой личностно – развивающей ситуации. 
В.В. Сериков отмечает, что ситуация для личности становится важной, 
когда она затрагивает ценностную сферу, статусные характеристики ее 
бытия. Самообразовательную деятельность можно развить, если она 
перейдет в категорию личностных смыслов, ценностных ориентаций 
обучаемых. Развитие личности происходит посредством ситуации, потому 
что побуждает ее функционировать, ставит студента в позицию проявления 
себя как личности [3]. 

Данный подход в образовании, ориентированный на создание 
условий для целостного проявления, развития, самореализации субъектов 
образовательного  процесса, показывает, что игнорирование и недооценка в 
образовании этих условий приводит к неполноте усвоения содержания и 
неустойчивому интересу к получению знаний. При овладении  какой - либо 
деятельностью можно наблюдать неразвитость эмоциональной сферы, 
несформированность личностной позиции, равнодушие, отстраненное 
отношение к изучаемому материалу, неумение дать собственную оценку. 
Анализ сложившейся ситуации в овладении самообразовательной 
деятельностью позволяет говорить, что только демонстрацией ценностей 
нельзя побудить студента принимать их в качестве таковых, нельзя 
заставить переживать. Нужен опыт субъективирования элементов 
содержания, наделения их личностным смыслом. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы можем 
сделать вывод, что самообразовательная деятельность имеет личностную 
значимость. Данная деятельность служит средством развития системы 
личностных смыслов, позволяет личности вырабатывать индивидуальный 
стиль деятельности в соответствии с содержанием ее потребностно-
мотивационной сферы, а также способствует развитию личностного опыта 
студента.  
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В связи с этим считаем, что в личностный опыт студента 
первостепенно необходимо закладывать личностный смысл, личностные 
ценности, ценностное отношение к знаниям и самообразованию, 
представляющее собой единство направленности личности студента и его 
готовности к самообучению, проявляющееся в сознательном стремлении к 
овладению знаниями в соответствии с их субъективным смыслом. 
Необходимо отметить, что данные понятия требуют оценки, переживания, 
понимания, которое выступает как выяснение или усвоение того, что 
понимается, а то, что понимается и переживается, воспринимается и 
обладает смыслом, ценностью, становится элементом личностного опыта 
студента. 

Знания приобретают личностный характер, если они получены в 
результате критической мыслительной переработки, проверены на практике 
и служат принципом действия. Студент может положительно относиться к  
какой-либо полученной информации (позитивная позиция), быть 
равнодушным к ней (нейтральная позиция), либо относиться к ней 
отрицательно (негативная позиция). Чтобы знания превращались в личный 
взгляд, в личное убеждение, в личностные ценности, их надо не только 
продумать, но и глубоко прочувствовать, пережить, соотнести со своей 
жизнью и деятельностью. Переживание выступает как эмоциональный 
носитель научного понятия или моральной нормы [2].  

По мнению В.А. Сластенина, ценностное отношение студентов к 
знаниям, к учебно-познавательной деятельности представляет собой 
потребность в познавательной деятельности, побуждает и мобилизует 
скрытые силы человека, содействует формированию у него 
соответствующих способностей мышления, воли, эмоций, характера [4]. 

Б.С. Братусь отмечает, что когда «задача на смысл» все же решена и 
речь идет о той или иной форме осознанности, отрефлексированности 
наиболее общих смысловых образований, то уместно, на наш взгляд, 
говорить о ценностях личности или, лучше, о личностных ценностях, 
отличая их от личностных смыслов, которые далеко не всегда носят 
осознанный характер. Таким образом, личностные ценности – это 
осознанные и принятые человеком общие смыслы его жизни [1]. Можно 
отметить, что автор здесь обращает внимание на  гармонию между 
личностным смыслом и личностной ценностью. 

 Однако в процессе самообразовательной деятельности часто можно 
наблюдать рассогласование между этими понятиями. Например, когда 
изучение данной деятельности и применения этих знаний для них значимо и 
принимаемо, а они не осознают смысла изучения последнего; или когда 
смысл изучения  и применения самообразовательной деятельности понятен, 
но студенты не пропускают его через себя; или когда смысл изучения и 
применения данной деятельности не соответствует реальным возможностям 
развития студента.   
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Таким образом, здесь можно акцентировать внимание на ценностно-
смысловом отношении, развитие которого у студентов способствует 
открытию личностных смыслов изучения и применения 
самообразовательной деятельности, их принятию и осознанию в контексте 
развития личностного опыта будущих специалистов. Ценностно-смысловое 
отношение к самообразовательной деятельности характеризуется 
доминирующей связью с данной деятельностью, которая приобретает для 
субъекта личностный смысл, заполняет нишу в его личностном опыте и 
расценивается как нечто значимое для его профессионального будущего. 

Ценностно-смысловое отношение к самообразованию мы будем 
рассматривать как одно из педагогических условий развития личностного 
опыта студентов вуза. Данное условие представляет собой единство 
направленности личности студента и его готовности к самообучению, 
проявляющееся в сознательном стремлении к овладению знаниями в 
соответствии с их субъективным смыслом. Под ценностным отношением к 
знаниям подразумевается потребность личности в глубоком овладении 
научной теорией, осмысление ее практической значимости, умение 
применять приобретенные знания в собственной профессиональной 
деятельности.  

В процессе развития личностного опыта студента ценностно – 
смысловое отношение к самообразовательной деятельности становится не 
просто отражением значимости, а мировоззренческой позицией, свойством 
самого человека. Особенно важным считаем, что в данном процессе 
внешнее становится внутренним достоянием личности. В связи с этим 
ценностно-смысловое отношение регулирует наряду с потребностями, 
мотивами, интересами деятельность человека, определяет направленность 
личности, ориентирует ее в процессе становления профессионально-
трудового самоопределения. В результате реализации данного 
педагогического условия  происходит обогащение личностного опыта 
студента, осуществляется постоянная самооценка студентом собственных 
возможностей, а также внедрение самостоятельно добытых знаний в 
профессионально - трудовую сферу, в которой он хотел бы 
самореализоваться и развиваться в соответствии с интересами общества. 
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ  
УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  
 
На современном этапе развития российского образования школа 

ориентирована на переход от стратегии передачи ученику знаний к 
стратегии продуктивного обучения, которое позволяет учащемуся 
овладевать обобщенными способами действий с учебным материалом, 
позволяющими успешно решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи [1, с. 6]. В соответствии с изменениями в области 
образования особая роль отводится начальной школе, в рамках которой 
необходимо научить школьника учиться. Именно в начальной школе закла-
дывается основа дальнейшего обучения, формируется учебная деятельность, 
направленная на самосовершенствование на протяжении всей жизни.  

Применительно к предмету «иностранный язык» специальные 
учебные действия (учебные умения), входящие в состав учебно-
познавательной компетенции, обеспечивают эффективное формирование 
элементарной коммуникативной компетенции младших школьников [2, c. 
127]. Учебно-познавательная компетенция, основываясь на индивидуальных 
особенностях личности младшего школьника, призвана обеспечить 
эффективность его учебной деятельности по овладению иноязычным 
общением [3, c. 60].  

С целью формирования учебных умений, необходимых младшим 
школьникам при овладении иностранным языком, в ГБОУ СОШ №1370            
г. Москвы была реализована авторская методика, предполагающая 
продолжительное по времени и специфичное по технологии воздействие на 
обучающихся. Данная методика направлена на формирование знаний, 
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умений и положительного отношения по рационализации учебной 
деятельности в процессе изучения английского языка у младших 
школьников. В соответствии с предложенной технологией происходит 
ознакомление учеников с серией рекомендаций по совершенствованию 
учебной деятельности при изучении английского языка. Младшие 
школьники выбирают те способы учебной деятельности, которые больше 
подходят им в зависимости от их индивидуальных особенностей, 
многократно используют рекомендации при изучении английского языка. 
Постепенно у обучающихся начинает складываться индивидуализированная 
система способов изучения английского языка, обеспечивающих 
рационализацию и результативность учебной деятельности.  

Предложенная методика была апробирована в ходе опытно-
экспериментальной работы, в которой приняли участие ученики 1-х и 2-х 
классов (всего 52 человека). В течение опытно-экспериментальной работы 
были проведены четыре промежуточных среза, призванные выявить 
количество и качество сформированности учебных умений. Данные срезы 
представляли собой задания для учеников 1 и 2 классов, выполняя которые 
они должны были применить то или иной учебное умение и 
прокомментировать вслух последовательность выполнения учебного 
действия (ответы обучающихся фиксировались на диктофон). В ходе 
расшифровки аудиозаписей подсчитывалось количество используемых 
учебных умений. Полученные данные призваны были продемонстрировать 
устойчивость сформированности учебных умений, регулярность их 
применения  в ходе учебно-познавательной деятельности, количественный и 
качественный прирост в области использования учебных умений 
нормативно-рационального и индивидуально-рационального характера. 

Как показала обработка данных, количественный прирост учебных 
умений, необходимых для овладения английским языком, характеризуется 
статистически значимыми показателями. Школьники регулярно 
использовали учебные умения в ходе выполнения необходимых заданий, 
способны были осознанно комментировать свои действия, оценивать свой 
учебный труд. Ученики в абсолютном большинстве смогли объяснить 
выбор того или иного способа выполнения задания (это касалось 
индивидуально-рациональных умений). Динамика сформированности 
учебных умений представлена на рисунке 1.  

 
Таблица 1 

Диагностика сформированности учебных умений 
Этапы 

 
Классы 

1 срез 2 срез 3 срез 4 срез ИТОГО: 
прирост 

1 класс 1, 325 3, 175 5, 775 7, 175 1, 95 
2 класс 3,9 5 6 7,5 1,2 
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Динамика сформированности учебных умений 

 
Рис. 1 

 
Для того чтобы проверить состоятельность результатов четырех 

срезов опытно-экспериментальной работы, был применен H-критерий 
Крускала-Уоллиса. Алгоритм 7 позволил выбрать критерий, поскольку 
объем выборок как в первом, так и во втором классах больше 10 [4, с. 45]. 
Для подсчета H-критерия Крускала-Уоллиса использовался алгоритм 5 и 

формула 𝐻𝐻 = � 12
𝑁𝑁(𝑁𝑁+1)

∙ ∑
𝑇𝑇𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑗𝑗
� − 3(𝑁𝑁 + 1), где N – общее количество 

испытуемых в объединенной выборке, n - количество испытуемых в каждой 
группе, T – суммы рангов по каждой группе.  

В первом классе: 𝐻𝐻 = � 12
160 (160+1)

∙ �7402

40
+ 2440 2

40
+ 4155 2

40
+ 5485 2

40
�� −

3(160 + 1) = 190.1, во втором классе: 
𝐻𝐻 = � 12

48 (48+1)
∙ �1332

12
+ 2132

12
+ 3402

12
+ 4802

12
�� − 3(48 + 1) = 27, по 

таблице χкр
2 = 7, 815 (при𝑝𝑝 ≤ 0,05), χкр

2 = 11, 345 (при𝑝𝑝 ≤ 0,01).  По 
условию критерия, если 𝐻𝐻эмп > χкр

2 , то гипотеза о отсутствии отличий 
отвергается. В нашем случае  𝐻𝐻эмп = 27 > χкр

2 = 11,345, 𝐻𝐻эмп = 190.1 >
χкр

2 = 11,345 .   Статистическая обработка данных показала, что гипотеза о 
значимости различий подтверждается на высоком уровне статистической 
значимости p≤0, 01.  

Сопоставление результатов четырех срезов свидетельствует о 
неуклонно положительной динамике развития учебной деятельности 
младших школьников при изучении английского языка. Кроме того, было 
выявлено повышение интереса к процессу изучения английского языка. 
Несмотря на возрастающие объем информации и трудность учебного 
материала, интерес младших школьников к процессу изучения иностранного 
языка сохранился и даже усилился. Знания и умения и компоненты, 
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связанные с положительным отношением к процессу изучения английского 
языка, сформированные у младших школьников, позволили им преодолеть 
возникающие сложности. Результаты опытно-экспериментальной работы 
свидетельствуют о результативности и эффективности технологии 
формирования учебно-познавательной компетенции у младших 
школьников. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
В современном мире ситуация культурного многообразия и нормы 

демократического общества обуславливают необходимость формирования в 
процессе обучения и воспитания свободно мыслящей личности, готовой к 
принятию самостоятельных решений, инициативности и творческому 
поиску. Дисциплина «Иностранный язык» имеет в данной связи 
значительный потенциал, так как студенты в процессе изучения чужого для 

78 
 



них языка не просто овладевают базовыми грамматическими, лексическими 
и фонетическими структурами языка, но и, что нам представляется особенно 
важным, приобщаются к ценностям другой культуры, расширяя свой 
кругозор и обогащая свой внутренний мир. Общеизвестно, что творческие 
задания мотивируют студентов к работе не только на аудиторных занятиях, 
но и самостоятельно, что особенно актуально для студентов неязыковых 
вузов, которым, как правило, приходится осваивать иностранный язык в 
условиях предельно сжатой сетки учебных часов. Данная ситуация вызывает 
бурные дискуссии в научно-педагогических кругах, так как зарубежные 
фирмы заинтересованы прежде всего в контактах со специалистами 
технического профиля, обладающими высоким уровнем языковой 
подготовки и достаточным общекультурным развитием. 

Считаем необходимым привести примеры творческих заданий, 
нацеленных на ознакомление и более прочное усвоение студентами 
страноведческого материала на иностранном языке с целью лучшего 
обеспечения их необходимыми практическими лексическими и 
поведенческими навыками в ситуации межкультурного общения. 

1) 3-5 мин. 
На доску выносится пословица «В гостях хорошо, а дома лучше». 
Студентам предлагается высказать своё мнение по данному поводу 

(согласен, не согласен, частично согласен с краткой аргументацией). 
2) Студенты вспоминают ситуации из личного опыта, 

характеризующие вышеприведённую пословицу. 
П: Было ли Вам комфортно в той ситуации? Как Вы думаете, 

почему? 
Студенты называют возможные причины. 
П: Что бы Вы сейчас сделали по-другому? 
Студенты в малых группах (3-4) человека составляют список из 

проблем, возникавших когда-либо в их жизни при общении с другой 
культурой. Затем данные проблемы озвучиваются, и преподаватель выносит 
их на доску. Составляется общий список.  

2. Основная часть.  
Каждая группа студентов получает на карточке задание, 

представляющее собой ситуацию межкультурного общения, вызвавшую 
недоразумение. Задача состоит в том, чтобы проанализировать причины 
данного недоразумения и пути избегания подобных ситуаций. 

Ситуация: 
Происходит встреча между немцем и преподавателем немецкого 

языка арабского происхождения. 
Хасан случайно встречает на автобусной остановке своего 

знакомого. Хасан: Привет, как дела? Питер: Спасибо, неплохо, а у тебя? 
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Хасан: Спасибо, хорошо. Ты едешь домой? Питер: Да, скоро придёт мой 
автобус. А вот и он. Ну, пока, заходи в гости. Хасан: Пока. 

Однажды в воскресный вечер Хасан собрался навестить Питера. Он 
предполагает, что Питер должен быть дома. Хасан звонит в дверь, Питер 
открывает.  

Хасан: Привет, Питер. Питер: (удивлённо) Привет, Хасан.  
Через некоторое время Питер просит Хасана войти.   
Питер: Заходи, Хасан. Хасан: Спасибо. По воскресеньям у меня 

много свободного времени. Я подумал, что было бы неплохо навестить 
тебя. Питер: у меня сейчас к сожалению мало времени. Скоро придёт моя 
подруга, и мы планировали навестить наших друзей. Хасан: (разочарованно) 
Ну тогда я пошёл. Питер: Мне жаль. Ты не мог бы ещё раз в другой раз 
зайти? Только позвони предварительно. 

В группах студенты обмениваются мнениями по поводу причин 
подобного происшествия и высказываются при помощи соответствующих 
фраз, как, например: 

Ich glaube… 
Ich erinnere mich daran... 
Vor kurzem las ich... 
Meiner Meinung nach... 
Aus meiner persönlichen Erfahrung weiss ich (kann ich sagen)... 
Далее на доску выносится слово „Stereotyp“ (стереотип) и студентам 

предлагается объяснить данное понятие на немецком языке. Преподаватель 
записывает различные характеристики понятия со слов студентов и строит 
на доске ассоциограмму.   

 

 
 
П: Как Вы считаете, существует ли разница между понятиями 

„Stereotyp“ (стреотип) и „Vorurteil“ (предрассудок)? 
Студенты высказываются по данному поводу.  
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В итоге приходим к выводу о том, что стереотип – явление 
нейтральное, в то время как предрассудок имеет негативную окраску. 

П: Приведите, пожалуйста, пример стереотипного представления о 
какой-либо нации. 

Студенты приводят примеры.  
С1: Die Deutschen sind kriegslüstern (немцылюбятразвязыватьвойны); 
С2: Die Araben sind alle Terroristen (всеарабы – террористы); 
С3:Die Franzözen mögen Wein und Frauen 

(французылюбятвиноиженщин); 
С4: Die Amerikaner sind alle fett (всеамериканцытолстые).  
Далее преподаватель вместе со студентами пытается обозначить 

функции предрассудков. Например: 
А) продвижение собственного мнения; 
Б) обмен точками зрения с другими людьми; 
В) попытка понять другую культуру (в большинстве случаев извне); 
С) солидарность с группой, к которой принадлежит индивид, а, 

значит, единство мнений; 
Д) намеренная дискриминация и унижение другой культуры; 
Е) провокация в различных формах (шутка, карикатура). 
П: Попробуем выяснить, что мы сами знаем и думаем о 

представителях других национальностей и культур.  
Результаты опроса студентов представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Стереотипные представления об иных культурах 
китайцы итальянцы евреи французы 
любят езду на 
велосипеде 

обожают вкусную 
острую еду, 
особенно 
макароны с 
острыми соусами 
и пиццу 

Отличаются умением 
приспосабливаться к 
различным жизненным 
условиям 

Известны 
специфическим 
произношением 

многочисленны увлечены 
футболом 

Гонимый народ с 
библейских времён + 
холокост 

Париж – столица моды 
и любви 

маленького роста многие люди 
искусства – 
итальянцы, т.к. 
они музыкальны 
и импульсивны 

Талантливые, 
среди них много 
известных учёных, 
писателей, музыкантов и 
т.д. 

Романтичны и 
влюбчивы 

имеют богатую 
историю 

страстные и 
влюбчивые 
натуры 

Предпочитают жить 
кланами 

Любят длинные булки 
(Bagette) 

достопримечател
ьность – Великая 
Китайская стена 

известны 
преступной 
сетью - мафией 

Любят заниматься 
накопительством, многие 
из них очень богаты 

Наполеон Бонапарт – 
самый известный 
француз 

производят часто дерутся Специфическая Большинство 
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опиум, 
выращивают чай 
и рис 

внешность (пейсы, 
широкополые шляпы) 

импрессионистов -  
французы 

едят палочками Красивая 
архитектура 

Евреи – верные мужья Эйфелева башня – 
главная 
достопримечательность 

замкнуты Мелодичный 
язык 

Горбоносые и картавые Употребляют в пищу 
лягушек 

 
П: На основе данной таблицы делаем вывод, что мы знаем многое о 

других культурах, но если мы хотим соприкоснуться с ними ближе, 
например, вступить в деловые контакты, то нам необходимы более глубокие 
знания их обычаев и традиций, стилей общения и норм поведения. С этой 
целью приступим к работе над правилами международного этикета в ходе 
деловых встреч, переговоров, конференций и пр. 

Таким образом, реализация культурного и языкового потенциала 
творческих заданий является необходимым условием эффективности 
обучения иностранному языку и культуре в неязыковом вузе. Наш опыт 
свидетельствует о значительной положительной динамике в знаниях и 
умениях тех студентов, которые принимали активное участие в выполнении 
подобных заданий на занятиях по английскому и немецкому языкам, и, что 
особенно важно, применяли данные знания на практике во время 
зарубежных стажировок и пребывания за границей в качестве туристов. 
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ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ: ОТ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 
ДО АДАПТАЦИИ К ЗАПАДНОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ. 
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ ЗА РУБЕЖОМ 

 
Данная научно – исследовательская работа может послужить 

дополнительным справочным материалом как для учащихся в целом, так и 
для студентов, которые собираются участвовать в межвузовском 
сотрудничестве с университетами Франции. Данное исследование опирается 
на опыт взаимодействия Нижегородского Государственного Университета 
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им. Н.И. Лобачевского и Государственного Университета Руана, Франция. 
(L’ Université deRouen, France).  

Целью данной работы является содействие снижению адаптивных 
барьеров в ходе освоения отечественным учащимся выбранной 
образовательной траектории за рубежом и поэтапному раскрытию 
«подводных камней», с которыми неминуемо придется столкнуться 
российскому студенту в процессе освоения жизненного пространства  за 
границей.  

Мы ставим перед собой круг задач, а именно: выявить и 
проанализировать всю палитру факторов, влияющих на процесс получения 
образования за рубежом, отметить те сложности, с которыми может 
столкнуться практически каждый студент, как при подготовке, так и во 
время обучения за границей. Мы стремимся предоставить полную и 
исчерпывающую информацию по данной проблематике с учетом 
имеющегося опыта обучения за пределами Российской Федерации. 

Ввиду того, что этот вопрос весьма обширен, в данной научно – 
исследовательской работе мы рассмотрим процесс обучения за рубежом на 
примере Французской Республики - страны Европейского Союза, участницы 
Шенгенских соглашений с 26.03.1995 г. 

В XXI  веке благодаря глобализации и политике «открытых дверей» 
все большее количество стран приоткрывает свои границы для иностранцев, 
поощряетобмен студентами, научное и общественно-политическое 
сотрудничество. Впервые попав за границу, наши соотечественники часто 
сталкиваются как с языковыми, так и с культурно-мировоззренческими 
барьерами.  

Изучение данной проблематики является актуальной ввиду 
увеличивающегося год от года потока российских студентов за рубеж с 
целью получения высшего образования или прохождения языковой, 
гуманитарной или технологической практики. По данным 
Министерства Высшего образования Франции, за последние шесть лет 
количество студентов из России, приехавших на обучениево Францию, 
возросло на 31,7% и составило в 2010 году 3769 российских студента. 
Сегодня во Франции учатся более четырех тысяч российских студентов, 
причем из них более половины получают высшее образование в рамках 
договоров о межвузовском сотрудничестве. 

Научной новизной данной работы является личностный анализ 
проблематики адаптационного периода учащегося из России в иностранном 
государстве. Это своего рода пособие по преодолению ментальных преград 
при  интеграции в новое жизненное пространство и погружении в западную 
систему знаний. Анализ данной проблематики следует выстраивать на 
основе индукции, то есть логическом умозаключении от частных, 
единичных случаев, к общему выводу. Объектом исследования является 
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студент или практикант, выезжающий за границу. Предмет изучения – 
вызовы, с которыми сталкивается учащийся, различия двух 
образовательных систем, культурно-мировоззренческие и социальные 
аспекты.  

В докладе правительства Российской Федерации за 2011 
годговорится о возрастающей потребности в высококвалифицированных 
отечественных кадрах, получивших образование или прошедших 
стажировку за рубежом. Владение современными знаниями и  навыками 
быстроменяющегося, высокотехнологичного мира становится сегодня 
крайне актуальным  и жизненно важным фактором, в связи с этим остро 
встает вопрос о совместимости российских кадров и западных технологий 
на фоне активно обсуждаемой в нашем обществе темы реально  
существующего научно-технологического отставания.В виду чего обучение 
российских специалистов за рубежом становится одним из важнейших 
приоритетов государственной политики на современном 
этапе.Правительство Российской Федерации все чаще декларирует о 
необходимости обучения студентов в ведущих университетах Европы, 
Америки и Азии. Поощряется обмен опытом с европейскими 
университетами, проведение «круглых столов» и научных конференций. 
Получая классическое образование за границей, студенты приобретают  
необходимые им знания, практику и опыт для дальнейшей учебы и работы в 
современных инновационных условиях, что важно для наших студентов, 
которые готовы уже в ближайшей перспективе ретранслировать  
полученные знания на предприятиях своей страны. Сегодня перед 
отечественными компаниями стоит задача всестороннеймодернизации 
производства, внедрения новых технологий и опыт западной высшей школы 
очень важен в данном контексте. Это понимается на высшем 
государственном уровне, на местах в регионах и, что немаловажно, в 
студенческой среде.  

Получение образования за рубежом – это не только радужные 
перспективы, но и немалые трудности. Изучение данной проблематики 
является актуальным еще и ввиду увеличивающегося год от года потока 
российских студентов за границу с целью получения высшего образования 
или прохождения языковой, гуманитарной или технологической практики.  

Перваяпроблема, с чем сталкивается отечественный студент за 
рубежом  – это необходимость собрать большое количество всевозможных 
справок, пройти бюрократические процедуры в российских 
государственных органах, а также в посольствах и консульствах. При этом 
рекомендуется подавать заявление на получение визы не позднее, чем за два 
месяца до предполагаемой даты поездки, так как консульство Французской 
республики может рассматривать документы в течение месяца. В противном 
случае, при получении отказа, у гражданина Российской Федерации не 
останется времени на повторную подачу документов. 
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К примеру, для поездки во Францию на год в рамках договора о 
международном сотрудничестве в период обучения в магистратуре 
требуется: свидетельство о рождении, диплом университета о получении 
высшего образования (бакалавриат), аттестат о среднем (полном) 
образовании. Все эти документы должны быть переведены на французский 
язык и нотариально заверены. При необходимости, может также 
потребоваться справка из вуза о подтверждении статуса студента на год 
подачи документов на визу, фотографии, выполненные с учетом всех 
требований консульства, ксерокопии. 
Процесс этот не быстрый и весьма хлопотный. Так же могут возникнуть 
проблемы и с заграничным паспортом гражданина РФ в случае, если его 
действие заканчивается в год подачи документов на визу. К тому же в 
зарубежных вузах обычно требуют, помимо хорошего знания профильных 
дисциплин, сертификат о прохождении языковых тестов. Позаботиться о 
получении такого сертификата следует заранее. 

Вторая проблема - языковая, считающаяся основной в сознании 
учащегося.  В российских университетах студент получает общие 
представления о стране изучаемого языка, ее культуре и истории, 
грамматические и разговорные навыки. Однако, пересекая границу, 
возникают коммуникативные барьеры: в аэропорте, на железнодорожном 
вокзале, при заселении в студенческое общежитие. Избежать их 
практически невозможно на начальном этапе, лишь хорошо проработанная 
система диалогов, прослушивание аудиокниг и радиопередач совместно с 
просмотром художественных и документальных фильмов, поможет сгладить 
возникшие трудности. Налаживание контактов с носителями языка позволит 
ускорить процесс обучения, избежать неточностей в конструировании фраз, 
улучшит произношение и, следовательно, будет способствовать 
взаимопониманию. В западной университетской среде  активным 
коммуникациям содействует  как благоприятнаястуденческая атмосфера, так 
и общие цели учащихся. В этой связи не стоит пренебрегать поездками по 
стране пребывания, организованными местными  студенческими союзами. 
Многолетняя практика показывает, что ввиду всего вышеперечисленного 
уровень языковой подготовки становится на порядок выше, чем при 
обучении на родине. Это позволяет успешнее конкурировать с 
выпускниками российских вузов и получить в дальнейшем работу, как в 
отечественных компаниях, так и в зарубежных. 

В период обучения за границей студент или практикант может 
посещать дополнительные курсы французского языка и грамматики в 
университете в рамках программы ERASMUS[4]. 

Третья – особенности учебного процесса. Наша образовательная 
система достаточно сильно отличается от французской. Известно, что 
11 октября 2007 года Государственная Дума приняла двухуровневую 
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систему образования – бакалавриат и магистратуру длительностью четыре и 
два года соответственно, а 17 октября 2007 года была одобрена Советом 
Федерации и подписана Президентом РФ 24 октября 2007 года. Казалось бы, 
присоединение к Болонской системе и ратификация европейской модели 
образования позволит российским студентам чувствовать себя за границей 
спокойно и уверенно, однако так происходит далеко не всегда, потому, что в 
странах ЕС, ориентация идет, прежде всего, на получение и практическое 
применение полученных знаний, их адаптивность к реальному сектору 
экономики. Так что студенту или практиканту придётся преодолевать ещё 
один барьер, на этот раз связанный с ломкой образовательных стереотипов. 
Если российский студент получает более многогранное и сбалансированное 
образование, то европейский – более специализированное и углубленное,  
где акцент делается на детальном изучении отдельных дисциплин. Во 
Франции полный цикл среднего обучения готовит к экзамену на степень 
бакалавра (baccalauréat), поэтому двухгодичная учеба на степень бакалавра 
считается лишь первой ступенью высшего образования, и ее проходят еще в 
лицее (lycée). 

Окончив лицей, есть возможность поступить в университет, куда 
принимают с дипломами бакалавра, либо пойти на подготовительные курсы 
в высшую школу, где предстоит пройти обучение в течение двух лет.  
После двухгодичного обучения в университете студенты сдают экзамены и 
получают диплом об общем университетском образовании (Diplome d'etudes 
universitaires generales, DEUG) или диплом о научно-техническом 
университетском образовании (Diplome d'etudes universitaires de sciences et 
techniques, DEUST). Еще два года обучения в университете позволяют 
претендовать на степень магистра (Master). Постуниверситетское 
образование во Франции (Doctorat)  длится от трех до четырех лет и 
соответствует аспирантуре в России. Последние статистические данные 
говорят о том, что 49% из числа российских студентов, проходящих 
обучение во Франции, поступили на курс Licence, 39% на Master, 12% на 
Doctorat. 

Договор о межвузовском сотрудничестве упрощает задачу, 
позволяет студентам проходить свое обучение за границей не с нуля, а с 
оговоренного и прописанного двумя сторонами уровня. Учебный год для 
студентов начинается не с сентября, а с октября и, по сути, короче, чем в 
России, так как образовательный цикл заканчивается в мае-июне.  

Стоит отметить и различный подход к системе оценкизнаний, 
результатов тестирований и экзаменов. Если в России действует 
пятибальная система, то во Франции – двадцатибальная. Ее суть 
заключается в диверсифицированном, индивидуальном подходе к учащемуся. 

Очередное отличие – в системе подсчета баллов. В России не сдав 
хотя бы один из экзаменационных предметов, студент рискует быть 
отчисленным из учебного заведения, во Франции же, благодаря гибкой 
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системе, учащиеся набирают баллы от нуля до двадцати за каждый предмет. 
Их результаты суммируются, то есть, фактически, если был провален один 
из экзаменов, а остальные сданы на положительные оценки и их сумма 
больше десяти баллов, то студент продолжает свое обучение.  

Российский студент, решивший поехать учиться во Францию, 
должен ясно и четко понимать критерии оценок, систему подсчета баллов, 
схему выведения итоговых оценок. К примеру, изучается три предмета: 
экономика Европейского Союза (L’économie deL’UnionEuropéenne), 
Социология международных отношений 
(Sociologiedesrelationsinternationals), Международные отношения 
(RelationsInternationales). Обычно их число составляет от восьми до 
двенадцати, но для простоты и наглядности их число сокращено. 
Предположим, что студент набирает за каждый из них семь, шестнадцать и 
тринадцать баллов. В сумме получается тридцать шесть баллов (из 
шестидесяти возможных за три предмета), делим эту сумму на три и 
получаем двенадцать баллов,- средняя оценка. Она выше десяти (проходной 
балл) и позволяет продолжить обучение в вузе и претендовать на получение 
диплома. Более высокие оценки, приближенные к двадцати, заметно 
упрощают задачу.  

Каждый студент напрямую занимается составлением своего 
индивидуального учебного плана, дополняя его предметами по выбору, к 
примеру, английским. Огромную роль играет самостоятельность студента, 
так как именно от него зависит выбор образовательной траектории.  Исходя 
из исследований центра ОЭСР- ВШЭ, наилучшие условия обучения и жизни 
студентов созданы в университете города Руана (Франция). 

Четвертаяпроблема затрагивает менталитет, культурно- 
мировоззренческие  барьеры. Период адаптации и акклиматизация у всех 
студентов и практикантов проходит по-разному, что объясняется различным 
мировосприятием и внутренней подготовкой к смене места пребывания, а 
так же навыками владения иностранным языком. Считается, что этот период 
длится от одного месяца до двух. Преодоление  культурно – 
мировоззренческих барьеров со временем приведёт к расширению сознания, 
пониманию особенностей данной страны, большейкоммуникабельности, 
открытости и терпимости, что находит отражение в европейской политике 
мультикультурализма. В современной научной теории сформировались два 
типа дискурса: первый - «мультикультурализм есть часть демократии» и 
второй - «мультикультурализм представляет собой отступление от 
общедемократических норм». В данной научно – исследовательской работе 
автор придерживается позиции американского исследователя Джеймса 
Гибсона в том, что социальный и этнический плюрализм в  наибольшей 
степени способствует демократии. 
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Хотя данная теория и вызывает критику в некоторых научных 
кругах, но, как и демократия, мультикультурализм позволяет современному 
обществу не скатиться до торжества инквизиции, расизма и гонений. Здесь 
уместно привести высказывание Уинстона Черчилля,  произнесенное им в 
палате общин 11 ноября 1947 года: «Демократия – худшая форма правления 
до тех пор, пока вы не сравните ее с остальными». Студенческие обмены – 
это одно из проявлений политики мультикультурализма, глобализации и 
«открытости сознания».  

Пятая проблема касается знания законодательства страны, его 
основополагающих норм. Являясь светским, демократическим 
государством, Французская Республика отделена от всех религиозных 
организаций, гарантирует основные права и свободы. Находясь на 
территории Франции, следует, по прибытию, оформить все необходимые 
документы, получить регистрацию на период обучения, пройти все 
процедуры, предусмотренные OFII-  Управлением по делам иммиграции и 
интеграции Франции.  
Продлевая самостоятельно свое пребывание и нарушая тем самым законы 
Франции и России, студент или практикант рискует в будущем получить 
отказ в визе. Так же необходимо с должным вниманием отнестись к 
страхованию жизни и имущества, медицинской страховке. Незадолго до 
отъезда на родину важно убедиться в своевременной оплате услуг, счетов 
или штрафов. Маленькие непогашенные задолженности могут привести к 
осложнениям при подаче документов в консульство - все подобные 
нарушения фиксируются в полиции и эта информация поступает в визовые 
службы ЕС, то есть, нарушив закон в одной из стран Шенгенских 
соглашений, гражданину РФ может быть отказано во въезде на территорию 
всего союза.  

В случае потери паспорта следует незамедлительно обратиться в 
ближайшее консульство или посольство РФ, кражи или разбоя – в местные 
органы полиции. Одна из типичных ошибок иностранного гражданина при 
подаче заявления в органы правопорядка  – это неправильно заполненная 
форма документа, осложняющая работу следственных органов и, 
соответственно, ее результативность. Однако, практика показывает, что при 
должном отношении к законодательству страны пребывания и соблюдении 
общепринятых норм поведения, проблем с обучением и проживанием на 
территории Французской Республики не возникает.  

Шестая проблема это – наличие имиджевых издержек России за 
рубежом, их экстраполяция на межличностные отношения на бытовом 
уровне. Важнейшей стороной общения является процесс восприятия 
личности как гражданина своей страны. Ученые расходятся во мнениях, 
является ли восприятие лишь отражением актуальной и, по возможности, 
объективной оценки ситуации, или этот процесс формируется под 
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воздействием ранее приобретенных убеждений и представлений, 
формирующими определенную позицию индивида по отношению к тому 
или иному объекту. В данной части нас интересует особая разновидность 
социального стереотипа, а именно, стереотип этнический, который можно 
предварительно определить как упрощенное, схематизированное 
представление индивида о той или иной этнической группе. Полноценное и 
всестороннее освещение данной проблематики не может вместиться в рамки 
данной работы, и мы позволим себе сузить рассматриваемую тему до 
французско-российских отношений в процессе формирования стереотипов. 
Роль межличностного общения играет крайне высокую роль в процессе 
обучения за рубежом.  

Многие стереотипы, существующие, к примеру, во французской 
прессе, имеют под собой довольно прочный  исторический фундамент. 
Образ России по отношению  к Франции в СМИ зачастую становится чем-то 
вроде отражения в «кривом зеркале»: российский деспотизм и французская 
свобода, фанатичный нигилизм и французский рациональный либерализм и 
так далее. Стоит отметить, что Год России во Франции положительно 
повлиял на имидж России, хотя переоценивать роль данного события все же 
не следует. Хорошо известно, что формирование международного имиджа 
страны складывается поступательно, в течение десятилетий.  

В межличностном общении в университетской среде не замечается 
скрытой или явной враждебности, однако присутствует настороженность, не 
редко французские студенты занимают выжидательную позицию. И здесь 
крайне важно преподавателям, студентам и практикантам, представителям 
наиболее образованной и просвещенной части населения России, проходя 
обучение за рубежом, помнить, что они являются еще и народными 
дипломатами своей страны. Именно их человеческие качества и поступки  
формирует в конечном итоге у иностранцев целостный образ России. 
Студенческие обмены – это уникальная возможность улучшить имидж 
страны, обзавестись полезными связями для научного и личностного роста. 

Седьмойаспект – это психологическая проблема, которая 
заключается в отсутствии контроля за учебной и внеучебной деятельностью 
студента за рубежом. Во Франции студент полностью предоставлен самому 
себе, и только от него зависит расстановка приоритетов: от принятия 
правильного и своевременного решения в конкретной ситуации до выбора 
учебной программы и вектора образовательного процесса в целом. Поэтому,  
перед тем как принять решение о прохождении обучения или практики за 
рубежом, нужно тщательно взвесить свои возможности и адекватно оценить 
свою психологическую устойчивость к возможным стрессовым ситуациям. 
И как показывает опыт, качественное образование за рубежом - это сумма 
факторов, которая складывается из каждодневного  тяжёлого труда, высокой 
самоотдачи, твердой установки на конечный положительный результат и 
веры в себя.  
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Таким образом, желание учиться, знание проблем и готовность к 
адаптации становятся ключевыми составляющими успешности обучения за 
рубежом. Данная научно-исследовательская работа призвана предупредить 
о возможных трудностях будущих стажеров и, следовательно, вооружить их 
необходимыми знаниями особенностей западной модели образования и 
общественного устройства. Мы рассчитываем, что ознакомившись с данной 
научно – исследовательской работой учащийся сможет выбрать правильную 
учебную траекторию, преодолеть возникшие трудности, приобрести 
незаменимый опыт практики или обучения за границей. Обучение за 
рубежом позволит расширить личностный кругозор, получить доступ к 
альтернативным источникам информации, эксклюзивным консультациям 
иностранных специалистов. При написании данной работы был использован 
опыт обучения во Франции за период 2010-2011 года, а также 
статистические данные, полученные при поддержке Руанского 
университета. 
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УЧЕБНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГОЯЗЫКА 

 
В настоящее время произошли серьезные изменения в сфере 

образования. Принятие нового стандарта в начальной и средней школе не 
только повлекло за собой пересмотр давно сложившейся системы 
образования, но и позволило педагогам по-новому выстраивать 
образовательное пространство.  

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного общества, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе диалога культур. 
Чтобы решать эти задачи, каждый педагог должен понимать что, зачем и 
каким образом изменить в своей деятельности.  
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Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, он 
обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся [3, 5].  

Таким образом, учителя и педагоги не могут обучать по-старому. 
Нужен новый урок, на котором учитель и ученик взаимодействуют как 
равноправные партнеры в совместной деятельности. Ученик действует по 
принципу «Я учусь», а не по принципу «Меня учат».  

Использование Интернет-ресурсов в обучении разным видам 
речевойдеятельности на иностранном языке отвечает требованиям 
сегодняшнего дня и организации урока, на котором ученик действует по 
принципу «Я учусь». 

В англоязычной литературе выделяют пять видов учебных 
Интернет-ресурсов: хотлист(hotlist), мультимедиа 
скрэпбук(multimediascrapbook), трежахант(treasurehunt), 
сабджектсэмплер(subjectsampler) и вебквест (webquest).Под учебными 
интернет-ресурсами понимают текстовые, аудио- и визуальные материалы 
по различной тематике, направленные на формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции и развитие коммуникативно-когнитивных 
умений обучающихся осуществлять поиск, отбор, классификацию, анализ и 
обобщение информации [2, 114-119].  

В данной статье рассмотрено несколько из них. 
Трежа Хант (от английского «TreasureHunt» – «охота за 

сокровищами»). Данный учебный Интернет-ресурс создается учителем и 
размещается в сети Интернет. Он содержит ссылки на различные сайты по 
изучаемой теме. Каждая ссылка содержит вопросы по содержанию сайта. С 
помощью этих вопросов учитель направляет поисково-познавательную 
деятельность учащихся. В конце Трежаханта учащимся может быть задан 
один вопрос на целостное понимание темы. Развернутый ответ на него 
будет включать ответы на предшествующие более детальные вопросы по 
каждому из сайтов.  

Описанный ниже Интернет-ресурспосвящен теме «Покупки» и 
может быть использован с учащимися разных возрастных категорий. 

Например: 
Introduction 
In addition to using books and magazines to find out about Shopping, why not 
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also use the power of the Internet? The links below will get you started. 
The Internet Resources 
http://www.youtube.com/watch?v=iqNLsnrXPTE&feature=endscreen&NR=1 
http://www.youtube.com/watch?v=d4pMFnViMxE&feature=related 
Questions 

 Where is the girl?  
 What is she buying? 
 What size does the girl have? 
 How much did she pay for her new pants? 
 What are the children buying at the greengrocer’s? 

The big question 
Listen to the dialogues and translate from Russian into English 
«Могулиявамчем-нибудьпомочь? Вот, пожалуйста. Могу ли я их 
примерить? – Конечно! Как вы будете оплачивать наличными или 
кредитной картой? Могу ли я купить два помидора? – Вот, пожалуйста. – 
Спасибо. 

Данный трежахант позволил учителю развить у обучающих 
следующие речевые умения: 

- осуществить поиск информации; 
- выделять ключевые слова; 
- фиксировать из услышанного необходимую информацию; 
- излагать содержание прослушанного; 
- выделять примеры в соответствии с поставленным вопросом. 
Следующий этап работы по этой теме и с этими диалогами был 

посвящен развитию навыков письменной и устной речи на иностранном 
языке.  

Учащимся было предложено создать свои собственные видео, 
используя данныйtreasurehunt.  

Были созданы  видео сюжеты и размещеныв учебном блоге. 
(Примеры видео сюжетов: http://goanimate.com/videos/01z1Bkcxd-
EU?utm_source=linkshare&uid=0WRzaIA9yf48, 
http://goanimate.com/videos/08hsYh45p8ko?utm_source=linkshare).  

В учебном блоге учащиеся продолжили обсуждение просмотренных 
видео сюжетов, высказав свою точку зрения любыми доступными 
способами: более сильные учащиеся развернуто высказывали свое мнение, 
менее сильные использовали простые слова и смайлики.  

Таким образом, были развиты следующие речевые умения по всем 
видам речевой деятельности: 

Чтение: 
- выделять необходимые факты, сведения; 
- оценивать важность информации; 
- отбирать значимую информацию в тексте. 
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Письмо: 
- описывать события; 
- запрашивать информацию; 
- передавать содержание несложного текста\диалога; 
- обобщать информацию; 
- выражать собственное мнение. 
Аудирование: 
- определять тему; 
- выделять примеры в соответствии с поставленными вопросами; 
- выражать свое мнение. 
Говорение: 
- участвовать в беседе; 
- запрашивать и обмениваться информацией; 
- уточнять интересующую информацию; 
- брать на себя инициативу в диалоге. 
Сабджектсэмпла(от английского SubjectSampler) стоит на 

следующей ступени по сложности по сравнению с трежахантом. Здесь также 
содержаться ссылки на текстовые и мультимедийные материалы сети 
Интернет. После изучения каждого аспекта учащимся предлагается ответить 
на поставленные вопросы. Однако в отличие от трежаханта, с помощью 
которого происходит изучение фактического материала, 
сабджектсэмпланаправлен на обсуждение острых социальных и 
дискуссионных тем[1,85 – 87]. Учащимся необходимо не просто 
ознакомится с материалом, но и выразить и аргументировать свое мнение по 
изучаемому дискуссионному вопросу.  

Например: 
ThepurposeofthisactivityistogiveyouasamplingofsomeoftheaspectsofTravelling. 
Thewebsiteshavebeencarefully chosen to interest you and the questions challenge 
you to make a personal commitment to what you like, believe or feel. Good luck 
and have fun learning about travelling. 
The following links come from all over the Internet and respect a variety of 
viewpoints. You may answer the questions alone or by working in a group.  
Resources 
http://travelsofadam.com/2012/09/why-do-people-travel/ 
http://travelsofadam.com/what-is-a-hipster/ 
Questions 

 Write at least 4 reasons why people travel. Do you agree or disagree with Adam? 
Support your argument. 

 What makes a trip interesting? Give your point of view. Support your argument. 
 Who is Adam? 
 What did he learn about? 
 When and why did he leave his job? 
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 What was he? 
 What is a hipster?What does a hipster look like? 
 What is Adam’s motto? Do you have a motto? What should a motto express? 

Give your point of view.  
Обсуждение темы может быть проведено в группах (групповое 

обучение, обучение в сотрудничестве) или в форме дискуссии.  
Сабджектсэмпла позволяет развить у обучающихся следующие 

речевые умения: 
- осуществлять поиск информации; 
- выделять ключевые слова; 
- определять тему\проблему; 
- фиксировать необходимую информацию из прочитанного; 
- подробно\кратко излагать содержание прочитанного; 
- выделять факты\примеры\аргументы; 
- делать выводы; 
- высказывать и аргументировать свою точку зрения; 
- давать характеристику персонажей, фактов и событий. 
В заключении хотелось бы отметить, что использование учебных 

Интернет-ресурсов на уроках иностранного языка позволяет повысить 
мотивацию учащихся к изучению иностранного языка, использовать 
дискуссии, мозговые атаки, методы ситуационного анализа и метод 
проектов на уроке. Урок становится интереснее и каждый может стать 
участником обсуждения, как в классе, так и дистанционно.  

Создание Интернет ресурсов – это создание информационно-
предметной среды обучения, что способствует повышению уровня 
социокультурной компетенции учащихся [3, 5-12]. Интернет также создает 
уникальные условия для ознакомления учащихся с культурным 
разнообразием сообществ стран изучаемого языка, что далеко не всегда 
может дать традиционный учебник по иностранному языку[2, 114 - 126].  
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МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ  
 

Система подготовки специалистов в неязыковых вузах должна 
соответствовать развивающимся потребностям общества, поэтому одной из 
важнейших задач высшей школы на современном этапе является построение 
такого процесса обучения, который стал бы основой формирования учебной 
и профессиональной деятельности в подготовке и воспитании специалистов, 
а также способствовал бы повышению уровня их культуры, расширению 
кругозора, умению творчески относиться к своему труду. Эти требования 
обусловлены характером тех задач, которые призваны решать вузы -
целенаправленно формировать кадры русской интеллигенции, оказывая, тем 
самым, возрастающее влияние на ускорение научно – технического 
прогресса, рост культуры народа, а также духовного и экономического 
богатства общества. Задачей высшей школы стало превращение человека из 
объекта образования в его субъект, постепенный переход к самоизменению 
и самосовершенствованию. Современные молодые специалисты должны 
иметь разностороннюю профессиональную подготовку, навыки 
практической работы, сочетаемые с качествами активного гражданина, 
способного быстро перестраиваться в условиях научно – технического и 
социального прогресса, находить наиболее целесообразные решения 
стоящих перед ним задач, что свидетельствует о его высокой 
профессиональной готовности. 

Сложившийся стереотип проведения занятий по иностранному 
языку в большинстве неязыковых вузов уже не может в полной мере 
удовлетворять требования в подготовке будущих специалистов. Поэтому 
вопросы, связанные с потенциальными развивающимися возможностями 
дисциплины «иностранный язык» в неязыковом вузе является объектом 
пристального внимания ученых. Сейчас исследуется широкий круг проблем, 
развивающий глубокий потенциал иностранного языка, как в средней, так и 
в высшей школе. Рассматриваются функции иностранного языка в процессе 
формирования профессиональной готовности специалиста, выявляются 
средства активизации мыслительной деятельности студентов на занятиях по 
иностранному языку, изучаются учебные задания, активизирующие 
творческую деятельность обучаемых в процессе обучению иностранному 
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языку, исследуются специфические для изучения иностранного языка 
мотивы. Над этими и многими другими проблемами, касающимися этой 
области, работали и работают многие исследователи (И.А.Зимняя, 
Г.А. Китайгородская, Е.И.Пассов В.В.Сафонова, С.Г.Тер – Минасова и др.). 
И все же, несмотря на значимость проведенной работы, еще не в полной 
мере решена задача такого формирования учебной деятельности студентов 
при обучении иностранному языку в неязыковых вузах, которая полноценно 
способствовала бы развитию интересов, мотивов, эмоций и умений в этой 
сфере. В работах большинства ученых большое внимание уделяется 
средствам отдельных компонентов учебной деятельности при изучении 
иностранного языка, и очень мало говорится о важности формирования 
мотивации конкретно для  студентов неязыковых вузов при изучении этого 
предмета как фактора готовности к будущей профессиональной 
деятельности. Необходимо подчеркнуть, что проблема формирования 
мотивов учебной деятельности студентов в процессе изучения иностранного 
языка в неязыковом вузе, несмотря на ее актуальность в решении  задачи 
профессиональной подготовки специалистов, остается недостаточно 
исследованной. Основной пробел заключается в том, что проблема 
мотивации студентов в изучении иностранного языка в неязыковом вузе 
чаще всего исследуется абстрактно, безотносительно учета специфики 
изучения иностранного языка, являющегося непрофилирующим предметом 
для студентов этих учебных заведений. Практический опыт работы в 
неязыковых вузах показывает, что основные затруднения, которые 
испытывают студенты, являются следствием отсутствия сформированности 
мотивов изучения иностранного языка. 

Учебная деятельность, как и любая другая, имеет свою структуру. 
Первым ( и одним из самых важных, хотя бы потому, что дает толчок для 
всей последующей деятельности ) элементом этой структуры является 
мотивация.  Учебная деятельность должны побуждаться адекватными 
мотивами. Ими могут быть только те мотивы, которые способствуют 
собственному росту студентов, их самосовершенствованию. Мотивация 
учения должна рассматриваться как источник познавательной активности 
студентов и условие повышения эффективности учебного процесса. 
Учебная деятельность мотивируется, прежде всего, внутренним мотивом, 
познавательной потребностью, которая характеризуется положительными 
эмоциями, а также внешними мотивами, такими, как самоутверждение, 
долг. Необходимо подчеркнуть, что чем целостнее будет деятельность 
студента, тем меньше будет принуждения к труду, к учебе, и с тем большей 
силой будет реализовываться мотивация. Значит, выход надо искать в 
выявлении мотивационной основы.   

Основное отличие мотивации учебной деятельности студентов от 
мотивации школьников  – в ее разнообразии. К ее ведущим мотивам 
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относятся : профессиональные, общественные, научно – познавательные. 
Становится очевидным, что одним из главных факторов адаптации 
студентов вузе и последующей успешной учебы выступают требования 
будущей работы по специальности и соотносимость с ними знаний, умений 
и навыков. Профессиональная деятельность превалирует над другими  
элементами ценностных ориентаций студентов. Сегодня студенты видят 
ценность высшего образования, прежде всего, в реализации 
профессиональных устремлений, познавательных интересов. 

На базе Калужского филиала МГТУ им.Н.Э.Баумана было 
проведено анкетирование студентов с целью выявления изменений, 
происходящих в мотивационной сфере обучающихся на 1 – 3 курсах. 
Студентам данного неязыкового вуза было предложено заполнить несколько 
анкет. В одной анкете содержались вопросы по шкалированию мотивации к 
изучению иностранного языка По результатам опроса было выявлено, что 
сила мотивов, связанных с приобретением профессии (стремление получить 
и усвоить навыки и умения в определенной области, стремление овладеть 
будущей профессией) все более возрастает от курса к курсу, сила 
познавательных мотивов несколько снижается. Выявлено, что к третьему 
курсу студенты уже четко представляют себе необходимость изучения 
иностранного языка в техническом вузе для своей будущей профессии, 
видят в нем источник получения новейшей профессионально значимой 
информации.  

В связи с полученными данными преподавателям иностранных 
языков неязыковых вузов Калуги также было предложено заполнить анкету 
с целью выявления их отношения к месту иностранного языка в системе 
дисциплин неязыкового вуза, его роли для будущих специалистов, к 
значимости формирования профессиональной готовности средствами 
мотивации к изучению иностранного языка. Результаты опроса показали, 
что некоторыми преподавателями недооценивается важность формирования 
мотивационного компонента изучения иностранного языка. Большинство же 
преподавателей признает важность формирования профессиональной 
готовности студентов средствами мотивации к изучению иностранного 
языка, но демонстрируют отсутствие практического применения адекватных 
способов по реализации этого положения. 

На основании этого представляется необходимым предложить 
преподавателям иностранного языка в неязыковых вузах некоторые 
рекомендации по преодолению студентами языкового барьера. Так как 
активизирующим началом любой деятельности выступает потребность, то 
курс обучения иностранному языку в неязыковом вузе надо начинать с 
мотивационного введения. Нужно помочь студентам глубже осмыслить и 
расширить имеющиеся представления о будущей специальности и о месте 
иностранного языка как важного фактора сформированности 
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профессиональной готовности. Успешность овладения навыками по всем 
видам речевой деятельности во многом будет зависеть от формирования 
мотивационной основы, что поможет формировать мотивы студентов на 
протяжении всего курса изучения иностранного языка. Кроме того, 
необходимо научить студентов ставить перед собой цели изучения языка и 
определять пути их достижения. Все вторичные цели будут вытекать из 
главной, а именно – подготовки студентов к общению на неродном языке. 
Авторы многих языковых методик (И.А.Зимняя, Г.А.Китайгородская, 
Е.И. Пассов и т.д.) отмечают, что чем больше развита коммуникативная 
функция у обучаемого, тем очевиднее возможность реализации всех 
аспектов иноязычной коммуникативной речевой деятельности. Этой цели 
должно послужить прохождение вводно – коррективного курса, который 
поможет студентам снять языковой барьер и нацелит на активное 
формирование навыков по иностранному языку.  

Кроме того, при формировании мотивов к изучению иностранного 
языка необходимо определить систему социальных ролей, обеспечить 
функционально – целостную сторону общения. Практическое использование 
активных методов обучения («круглый сто», «мозговой штурм», ролевые 
игры и т.д.) с привлечением современных компьютерных технологий также 
однозначно повышают мотивацию студентов неязыковых вузов к изучению 
иностранного языка, усиливают их желание общаться на иностранном языке 
с представителями других культур, способствуют более быстрому и 
успешному преодолению языкового барьера и повышают уровень 
самооценки студентов. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать ряд заключений. 
Мотивация является первопричиной осуществления целей деятельности. 
Мотивация учебной деятельности – это источник познавательной 
активности студентов и одно из главных условий повышения 
эффективности процесса обучения. Для реальной активизации учебной 
деятельности необходимо выявить мотивационную базу учебного процесса. 
Мотивация учебной деятельности студентов неязыковых вузов – важнейшая 
предпосылка в формировании интереса и стиля их будущей 
профессиональной деятельности. Результатом сформированности мотивов в 
учебной деятельности является осознание студентами собственной позиции 
в учении в связи с приобретение навыков будущей профессиональной 
деятельности. 

Учитывая обширные научные и практические исследования в 
области изучения формирования мотивационной основы готовности 
студентов к будущей профессиональной деятельности, можно с 
уверенностью сказать, что в условиях научно – технического прогресса, все 
более развивающихся и крепнущих международных контактов в области 
науки, техники и культуры было бы неправильно рассматривать 
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иностранный язык в неязыковом вузе как своего рода вспомогательную 
дисциплину, которая лишь косвенно помогает специалисту овладеть 
знаниями, необходимыми для его будущей профессии.  Напротив, 
практическое владение иностранным языком является одной из важнейших 
характеристик современного специалиста высшей квалификации любого 
профиля. Знание иностранного языка не может не быть включено в спектр 
качеств, неотъемлемо характеризующих профессиональную готовность 
специалиста, например, инженера или менеджера. Как известно, к 
современному специалисту предъявляются, среди прочих, такие требования, 
как умение вести поиск информации (так же и в зарубежной литературе), 
логически осмысливать извлекаемую информацию, пользоваться 
различными видами чтения (просмотровое, изучающее), уметь 
поддерживать беседу ( в том числе и на иностранном языке ) и так далее. 

Таким образом, расширение деловых, научных и культурных связей 
вызвало потребность в хорошем языковом образовании и предопределило 
новые требования к направленной языковой подготовке  для специалистов в 
неязыковом вузе, которая способствовала бы их более высокой 
профессиональной готовности, повышению интеллектуального потенциала, 
развитию мотивационного и эмоционального компонентов. Владение 
иностранным языком является на данном этапе неотъемлемым компонентом 
профессиональной компетентности специалиста с высшим образованием. 
Слабые знания по иностранному языку у выпускников неязыковых вузов, по 
– видимому, являются следствием двух факторов: с одной стороны, 
неумение использовать иностранный язык как средство получения нужной, 
профессионально значимой информации при обучении в вузе и после его 
окончания, а с другой стороны, существующие недостатки, присущие 
традиционным методам обучения. 

Проведение работы по формированию целей у студентов при 
изучении иностранного языка, индивидуализация, применение активных 
методов обучения, создание на уроках реальных речевых ситуаций общения, 
усиление роли межпредметных связей, развитие коммуникативной функции 
при обучении иностранному языку, увеличение доли самостоятельной 
работы студентов, привлечение компьютерных технологий способствуют 
формированию мотивационного компонента профессиональной готовности 
студентов неязыковых вузов. В свою очередь, развитие продуктивной 
учебной деятельности, автономии и активности студентов требует от 
преподавателя быть самому автономным, креативным, находиться в 
постоянном творческом поиске. Способность к рефлексивной самооценке 
своей профессиональной деятельности составляет основу преподавания, 
которое должно согласовывать интересы всех сторон, включенных в 
образовательный процесс. Повышая критерии своей профессиональной 
пригодности, преподаватель повышает степень реализации своих навыков в 
формировании профессиональной готовности будущих специалистов.  
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ДИНАМИКА МИРОВЫХ РЕКОРДОВ МУЖЧИН  
В БЕГЕ НА 200 МЕТРОВ 

 
До 1951 года рекорд мира с полным поворотом отдельно не 

фиксировался. Анализ Мировых рекордов мы будем рассматривать с этого 
времени и по сегодняшний день, в мужском беге на 200 метров (включая 
молодёжь, юниоров и юношей) было установлено тринадцать мировых 
рекордов и восемь высших достижений.  

Необходимо подчеркнуть, что авторами всех официально 
утвержденных мировых рекордов в мужском спринтерском беге на 
200 метров с 1951 года являются представители всего лишь пять стран: 
США, Ямайка, Великобритания, Италия, Тринидат. Если учитывать, что 
ИААФ включает 213 стран мира (Конституция ИААФ, 2009), то только 
12,67% из них можно отнести к «спринтерскими». Однако среди этих 
малочисленных стран явно доминирует США – её спортсменам 
принадлежит девять мировых рекорда и восемь высших достижений 
(62,9%). Далее следует Ямайка – два мировых рекордов и три высших 
достижений (18,55%), Тринидат – по одному рекорду и высшему 
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достижению мира (7,42%), Великобритания – два (7,42%) и Италия – один 
(3,71%).  

Из отмеченных пятнадцати мировых рекордов и пятнадцати высших 
достижений в беге на 200 метров девять относится к мужской возрастной 
категории,  по шесть – к молодёжной (возраст до 23 лет) и юниорской 
(возраст до 20 лет) категории и пять – к юношеской (возраст до 18 лет), где 
одно высшее мировое достижение является повторяющимся. Эти данные 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Данные о мировых рекордах в беге на 200 метров 

 
Дата 

рекорда 
Результат, И.Ф. спортсмена 

Мужчины Молодежь  
до 23 лет 

Юниоры  
до 20 лет 

Юноши  
до 18 лет 

1951 20,6 Эндрю 
Стенфилд (США) 

  21,3 Кинг 
(США) 

1952    21,2 Кинг 
(США) 

1953  20,4 Тейн 
Бэйкер (США) 

21,0 М. Агостини 
(Тринидат) 

20,5 Кинг 
(США) 

1956  20,1 М. 
Агостини 

(Тринидат) 

  

1958   20,8 П. Рэдфорд 
(Великобритания) 

 

1960 20,5 Питер Рэдфорд 
(Великобритания) 

   

1963 20,3 Генри Карр 
(США) 

   

1964 20,2 Генри Карр 
(США) 

   

1966 20,0  Томми Смитом 
(США) 

   

1968 19,8 Томми Смит 
(США) 

   

1971  19,86 Дональд 
Кворри 

(Ямайка) 

20,39 Marshall Дилл 
(США) 

 

1976   20,22 Дуэйн Эванc 
(США) 

 

1979 19,72 Пьетро Меннеа 
(Италия) 

   

1982    20,39 Клинтон 
Дэвис (США) 

1983  19,75 Карл 
Льюис (США) 

  

1985   20,07 Даниэль 
Лоренцо (США) 

20,13 Рой 
Мартин 
(США) 
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1996 19,66/19,32 Майкл 
Джонсон (США) 

   

2003    20,13 Усэйн 
Болт (Ямайка) 

2004   19,93 Усэйн Болт 
(Ямайка) 

 

2006  19,63 Ксавьер 
Картер (США) 

  

2008  19,30 Усэйн 
Болт (Ямайка) 

  

2009 19,19 Усэйн Болт 
(Ямайка) 

   

 
Только одному спортсмену удалось показать рекордное время в беге 

на 200 метров последовательно во всех четырех возрастных категориях - У. 
Болт – в 2003 году повторяющийся мировой рекорд среди юношей (20,13 с) 
+ в 2004 году мировой рекорд среди юниоров (19,93 с) + в 2008 году 
мировой рекорд среди молодёжи (19,30 с) + 2009 году мировой рекорд среди 
мужчин (19,19 с). 

Рассматривая динамику роста мировых рекордов мужчин в беге на 
200 метров во всех возрастных категориях, можно констатировать, что 
только у одного лишь присущий линейный характер – в течение 
рассматриваемого интервала времени последовательного и постепенного 
улучшения спортивных результатов. 

Так в динамике мирового рекорда юношей в беге на 200 метров 
можно выделить два периода роста: первый период приходится на 1950 год, 
когда впервые был официально зарегистрирован рекорд для юношей 
(возраст до 18 лет) Кинг (США) с результатом 21,3 с; второй период роста 
наблюдается через 31 год. В 1982 году Клинтон Дэвис улучшает рекорд до 
20,39 с. Через два года Р. Мартин (20,13 с) устанавливает высшее мировое 
достижение и который по сегодняшний день действующий. В 2003 году У. 
Болт это высшее мировое достижение повторяет. 

Таким образом, временной интервал между очередным приростом 
высшим мировым рекордом в спринтерском беге у юношей составляют 
31 год, а шаг прироста самого рекорда от 0,1 – 0,26 с. Улучшение Высшего 
мирового достижения у юношей составляет 1,17 с (11,7 %).  

У юниоров в динамике мирового рекорда условно просматриваются 
четыре периода его роста. Первый период роста рекорда начинается в 
1953 году, М. Агостини показывает рекорд 21,0 с. Черезпяти лет юниоры 
улучшают мировой рекорд, доведя его в 1958 году до 20,8 с (улучшение 
составило 0,2 с). Затем наступает тринадцатилетняя пауза, и только в 
1971 году мировой рекорд M. Дилл (США) устанавливает новый мировой 
рекорд – 20,39 с. Это второй пик роста. Третий пик приходится на 1985 год, 
то есть через 14 лет спустя, 20,07 с Д. Лоренцо (США). И четвертый пик 
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наступает в 2004 году через 19 лет. В этот год У. Болт (Ямайка) достигает 
19,93 с и является действующим по сегодняшний день мировым рекордом.  

Таким образом, за 51 года юниоры улучшили мировой рекорд в беге 
на 200 м на 1,07 с или на 10,7 %. Это несколько меньше, чем у юношей. К 
тому же и шаг роста мирового рекорда у юниоров шире от 0,2 до 0,41 с.  

В динамике высших мировых достижений в спринтерском беге на 
200 метров среди молодёжи просматривается четыре периода его роста. 
Первый период роста рекорда у молодёжи совпадает с первым периодом 
роста юниорского мирового рекорда. Этот период начинается в 1953 году, 
Т. Бэйкер (США) и высший мировой рекорд является результат 20,4 с. Затем 
наступает второй период роста мирового рекорда в 1971 году, Д. Кворри 
(Ямайка) улучшает его до  19,86 с. И в 1983 году третий пик роста высшего 
мирового достижения 19,75 с К. Льюис (США) улучшает рекорд на 0,11 с. 
Четвертый период роста высшего мирового достижения среди молодёжи 
наступил через двадцать три года. В 2006 году К. Картер (США) улучает его 
до 19,63 с, то есть на 0,12 с. И в 2008 году У. Болт его улучшает до 19,30 с – 
вновь сразу на 0,33 с.  

Таким образом, высшее мировое достижение среди молодёжи в беге 
на 200 м за 53 года развития спринтерского бега улучшился на 1,1 с или на 
11%. Это значительно больше, чем у юниоров и, но меньше чем юношей. К 
тому же и шаг прироста рекордного результата – от 0,3 с до 0,33с. 

В динамике мирового рекорда мужчин в беге на 200 метров 
выделяется пять периодов роста. Это больше во всех рассматриваемых 
возрастных категориях. И так, первый период роста мирового рекорда 
приходится на 1951 год, результат Э. Стенфилд (США) 20,6 с, когда рекорд 
мира с полным поворотом отдельно не фиксировался, стал первым 
официальным мировым рекордом в новом исчислении. Этот рекорд до 
1968 года улучается на 0,02 – 0,03 с. И в 1968 электронный результат 
показал Т. Смит (США) 19,8/19,83 с. Этот рекорд продержался 11 лет, и 
только в 1979 году П. Меннеа (Италия) 19,72 с удалось улучшить его на 
0,08 с. Ещё семнадцать лет понадобилось сильнейшим спринтерам мира для 
того, чтобы вновь поднять планку с начало мирового рекорда на 0,06 с, а 
затем и на 0,40 с. Это сделал М. Джонсон (США) в 1996 году 19,66 с и до 
19,32 с. Это четвертый период роста мирового рекорда в спринтерском беге 
на 200 метров. Пятый  наступает через тринадцать лет в 2009 году У. Болта 
из Ямайки. Ему удалось улучшить рекорд мира в беге на 200 метров сразу 
на 0,13 с.  

Таким образом, мужской рекорд мира в беге на 200 метров за 58 лет 
был улучшен на 1,41 с или на 14,1 %. Эти показатели на много выше, чем у 
молодёжи, у юниоров и юношей.  

Анализ динамики мировых рекордов мужчин в беге на 200 метров в 
различных возрастных категориях позволяет сделать следующее 
заключение:  
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– во-первых, в динамиках мировых рекордов бегунов-спринтеров 
различных возрастных групп есть последовательность результатов у одного 
атлета лишь присущий линейный характер –  в течение рассматриваемого 
интервала времени последовательного и постепенного улучшения 
спортивных результатов. 

– во-вторых, так как количество и частота установления мировых 
рекордов в беге на 200 метров практически одинакова в возрастных 
категориях, но больше у мужчин, а, следовательно, и технологии 
тренировки взрослых спринтеров являются определяющими по отношению 
к результатам и технологиям тренировки бегунов на короткие дистанции 
среди молодежи, юниоров и юношей. В данном случае можно говорить о 
конверсии технологий подготовки взрослых спринтеров в подготовку 
юношей, юниоров и молодежи, специализирующихся в беге на короткие 
дистанции. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ  
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УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В современной науке существует множество определений 

компьютерной графики, где ее рассматривают как: 
- автоматизацию процессов подготовки, преобразования, хранения 

и воспроизведения графической информации с помощью компьютера; 
- раздел информатики, который занимается проблемами 

получения различных изображений (рисунков, чертежей, мультипликации) 
на компьютере (Е.А. Зайцева, Т.Г. Путинина) [3]; 

- наука, предметом изучения которой является создание, хранение 
и обработка моделей и их изображений с помощью ЭВМ; 

- область применения средств вычислительной техники. 
Мы согласны с мнением Л.Н. Турлюна, который определяет 

компьютерную графику как совокупность методов и приемов 
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преобразования информации в графическое представление при помощи 
компьютера [10].  

Компьютерная графика появилась в 1950-х годах, когда на экран 
монитора получилось вывести несколько десятков отрезков. В наши дни 
компьютерная графика ассоциируется с высококлассными технологиями, 
спектр применения которых настолько широк, что затрагивает практически 
все области деятельности человека: медицину (компьютерная томография), 
картографию, полиграфию, геофизию, ядерную физику и т.д. 

Л.Я. Нодельман утверждает, что на сегодняшний день определены 
направления компьютерной графики, к которым он относит 
художественное, инженерное, иллюстративное, деловое, когнитивное [7]. 

П.В. Вельтмандер выделяет следующие направления компьютерной 
графики:  

- изобразительная компьютерная графика (построение модели 
объекта и генерация изображения, преобразование модели и изображения, 
идентификация объекта и получение требуемой информации);  

- обработка и анализ изображения (повышение качества 
изображения, оценка изображения – определение формы, местоположения, 
размеров и других параметров требуемых объектов, распознавание образов 
– выделение и классификация свойств объектов); 

- анализ сцен – перцептивная компьютерная графика (выделение 
характерных особенностей, формирующих графический объект); 

- когнитивная компьютерная графика (графика научных 
абстракций, способствующая рождению нового научного знания) [2]. 

Однако возможности компьютерной графики пока не используются 
в полной мере в связи с недостаточной разработанностью методики ее 
преподавания. Особенно это касается профессионального образования для 
подготовки специалистов различных профессий. 

Анализ литературы показал, что впервые компьютеры в обучении 
стали применяться в конце 50-х начале 60-х г.г. XX века в США. На 
сегодняшний момент, компьютерная графика внедрена в планы обучения 
студентов различных университетов мира, как средство обучения или как 
отдельная дисциплина (комплекс дисциплин). 

В зарубежных странах компьютерная графика была введена в 
программы обучения уже в конце 70-х годов XX века. Приведем ряд 
особенностей, характеризующие обучение компьютерной графике в 
зарубежных странах: 

1. В Австралии, компьютерная графика введена на третьем курсе 
обучения. 

2. В Великобритании создана Консультативная группа по 
компьютерной графике, которая позволяет вести план расходования средств 
на компьютерную графику, визуализацию и мультимедиа в высших учебных 
заведениях. 
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3. В Германии компьютерная графика включена в обязательные 
программы для студентов. 

4. В Японии компьютерную графику изучают студенты, 
обучающиеся на дизайнерских специальностях. 

В России компьютерная графика в сфере образования начала 
развиваться в 60-х годах XX века и была ориентирована на разработку 
средств визуализации результатов научных расчетов. В то же время 
происходит постепенное развитие программных средств и языков  для 
создания чертежей. В 70-х годах XX века тема машинной графики 
фигурирует в нескольких дипломных работах студентов, и защищен ряд 
кандидатских диссертаций. С тех пор компьютерную графику можно 
считать отдельной дисциплиной, которая вошла в программы университетов 
с начала 80-х годов. 

Внедрение компьютерных технологий в сферу образования 
рассматривали и отечественные ученые А.И. Берг, В.П. Беспалько, 
П.Я. Гальперин, Е.И. Машбиц, С. Пейперт, Н.Ф. Талызина и д.р.  

В.П. Беспалько, в своей книге «Образование и обучение с участием 
компьютера» акцентирует внимание на открытии нового подхода к 
образовательной деятельности с изобретением компьютеров. Автор 
отмечает, что будущее образование – образование с огромной долей участия 
компьютеров [1].  

Применению компьютерных технологий в образовании посвящены 
труды Е.И. Машбица. В своей книге «Психолого-педагогические проблемы 
компьютеризации обучения: Педагогическая наука – реформе школы», 
автор говорит о характерных особенностях компьютера в обучении, 
применение которого значительно расширяет возможности предъявления 
учебной информации, позволяет усилить мотивацию учения, активно 
вовлекает учащихся в учебный процесс, а также делает контроль за 
деятельностью учащихся  более гибким [6]. 

По мнению С.Пейперта систематическое применение 
компьютерной технологии предоставляет учащимся новые возможности для 
учения, мышления, эмоционального и когнитивного роста. В своей книге 
«Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи» автор 
утверждает, что компьютер выступает как средством обучающей и учебной 
деятельности, так и управлением учебного процесса [8]. 

Проблема применения компьютерной графики в профессиональной 
подготовке будущих учителей исследовалась в работах современных 
ученых, О.В. Арефьевой, К.А. Гребенникова, Л.В. Иванниковым, 
О.А. Крайновой и др.  

Компьютерная графика в обучении в основном рассматривается как 
конкретная дисциплина (Л.Я. Нодельман, В.В. Корешков, И.С. Якиманская), 
основными задачами которой являются: ознакомление студентов с 
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программными средствами, формирование творческого подхода к 
исполнению заданий, развитие понимания о возможностях применения 
компьютерной графики [5]. 

Для нашего исследования, в котором описывается обучение 
будущих учителей технологии, характерно рассматривать компьютерную 
графику не как отдельную дисциплину, а как целый комплекс дисциплин в 
области компьютерной графики.  

Утверждение того, что компьютерная графика должна изучаться в 
комплексе дисциплин исходит из определения профессиональной 
деятельности учителя технологии, которая напрямую связана с 
производством, и различными его направлениями.  

В опубликованных «Примерных программах по учебным 
предметам. Технология 5-9 классы» приведены разделы изучения 
общеобразовательной области «Технологии»: 

1. Раздел «Индустриальные технологии», который содержит 
подразделы: технология обработки конструкционных и поделочных 
материалов (элементы графики и черчения); технологии художественно-
прикладной обработки материалов; технологии домашнего хозяйства, 
(ремонт деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними, эстетику и 
экологию жилища, бюджет семьи, оценка возможностей 
предпринимательской деятельности, выбор возможного объекта или услуги 
для предпринимательской деятельности, для пополнения семейного 
бюджета); технологии ремонтно-отделочных работ (технологии ремонта 
элементов систем водоснабжения и канализации, электротехнику и 
автоматику, современное производство и профессиональное образование). 

2. Раздел «Технологии ведения дома» включает подразделы: 
кулинария, создание изделий из текстильных материалов, художественные 
ремесла, оформление интерьера, электротехника, современное производство 
и профессиональное самоопределение. 

3. Раздел «Сельскохозяйственные технологии» содержит 
подразделы технологии растениеводства, технологии животноводства,  
профессиональное образование и профессиональная карьера [9]. 

Анализируя разделы общеобразовательной области «Технология», 
обучение компьютерной графике будущих учителей технологии должно 
основываться на определенных ее направлениях. 

Н.А. Усова выделила направления компьютерной графики, 
необходимые для обучения будущих учителей информатики, к которым 
отнесла: элементы графического интерфейса, графика языков 
программирования, графические редакторы, графический дизайн, задачи на 
графическое представление [11]. 

О.А. Крайнова, анализируя основные общеобразовательные 
программы вузов России, выделила основные направления в изучении 
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компьютерной графики: инженерная графика, вычислительная геометрия, 
машинная графика, Web-дизайн, виртуализация и анимация [4]. 

В связи со спецификой образовательной области «Технология», 
которая заключается в политехническом обучении школьников, мы считаем, 
что в подготовке учителей технологии должны быть задействованы такие 
направления компьютерной графики как: деловая графика, дизайн и 
художественное творчество, графика для полиграфии, конструкторская 
графика, трехмерное моделирование, анимация и мультимедиа. 

Направление деловой графики предназначено для получения 
навыков в области восприятия графической информации. Будущие учителя 
технологии изучают методы создания презентаций, построение диаграмм, 
создание баз данных и способы работы с текстом. Программными 
средствами компьютерной графики, для данного направления служат 
MicrosoftWord,  MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPoint и MicrosoftAccess.  

Направление дизайн и художественное творчество ориентировано 
на получение знаний в области компьютерного дизайна. Студенты 
осваивают методы рисования и разработки рекламной продукции в 
графических редакторах CorelDraw, AdobePhotoshop, AdobeIllustrator.  

Графика для полиграфии предполагает изучение основ 
полиграфического дизайна. Будущие учителя технологии изучают способы 
верстки в специализированных редакторах AdobeInDesign, AdobeIllustrator, 
CorelDraw, осваивают методы разработки печатных и электронных изданий.  

Направление конструкторская графика предназначено для 
получения навыков построения чертежей на компьютере. Студенты 
осваивают методы конструирования и моделирования в графическом 
редакторе CorelDraw, построения схем, планов, чертежей с помощью 
AutodeskAutoCad и Компас 3D. 

Направление трехмерное моделирование ориентировано на 
получение навыков создания трехмерных объектов. Изучение предполагает 
создание реалистичных интерьеров, разработку различных деталей, 
визуализацию чертежей. Обучение основано на редакторах трехмерной 
компьютерной графики: Autodesk 3D’sMax, ArchiCad, Компас 3D. 

Анимация и мультимедиа – направление, которое предназначено 
для получения движущихся объектов на экране и музыкального их 
сопровождения. Будущие учителя технологии получают навыки по 
созданию двух- и трехмерных анимированных роликов и анимационных 
фильмов в редакторах AdobeFlash и Maya. 

На сегодняшний день считается актуальным преподавание в вузах 
дисциплины «Компьютерная графика» или ее элементов в других 
дисциплинах. В основном компьютер применяют как средство обучения, 
которое преобразует традиционную технологию обучения. Выделенные 
направления компьютерной графики, адаптированные для 
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профессиональной подготовки учителей технологии, позволят будущим 
специалистам не только применять компьютер в профессиональной 
деятельности в качестве технологии обучения, но и погрузится в специфику 
применения компьютерной графики при выполнении профессионально-
педагогических задач.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
В СЕЛЬСКОМ ТУРИЗМЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Сельский туризм или как его еще называют деревенский или 

аграрный, давно пользуется широкой популярностью в Европе и Америке. 
Он подразумевает отдых туристов в сельской местности, проживание  в 
условиях, приближенных к деревенским, и даже участие в 
сельскохозяйственных работах.  Интерес к нему в западных странах 
объясняется небольшими затратами и близостью к природе. Он великолепен 
для того, чтобы провести отпуск со всей семьей, предлагает знакомство с 
крестьянским бытом, питание натуральными продуктами и может 
сочетаться  с разнообразными видами пассивного и активного отдыха. 

Яркие примеры популярности сельского туризма демонстрируют 
Италия и Франция, где отдых в сельской местности выбирают до четверти 
всех отдыхающих плюс несколько миллионов гостей из других стран. И 
если на заре своего развития в 70-х годах XX в. сельский туризм отличался 
весьма спартанскими условиями, то сейчас он предлагает современные 
мини-гостиницы, под которые даже реконструируются старинные усадьбы и 
монастыри. Десятки тысяч аграрных хозяйств занимаются сегодня сельским 
туризмом в Великобритании и Германии. 

В России сельский туризм молод и не получил широкой 
популярности, как на Западе, ввиду не высокого уровня урбанизации и 
наличием собственного земельного участка почти у каждого жителя нашей 
страны. Продвижение сельского туризма в России тормозит  ряд различных 
проблем, среди которых ярко выражено, стоят проблемы подготовки кадров. 
У нас нет специалистов, готовых заниматься сельским туризмом, готовых 
его развивать и пробуждать интерес к данному виду отдыха. Частным 
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предпринимателям – основным источникам финансирования для аграрного 
туризма – некому доверить свой капитал для дальнейшего успешного 
вложения с целью получения максимальной прибыли. 

Что касается подготовки  кадров для сферы туризма, в общем, для 
всех его типов и разновидностей главной проблемой является чрезмерная 
академичность профильного высшего образования при явном недостатке 
практических навыков и знаний и нехватка средних специальных учебных 
заведений, готовящих работников сферы туризма. Сектор подготовки 
кадров не вполне соответствует потребностям туристской индустрии, как в 
количественном, так и в качественном отношении. Существующие учебные 
программы не отвечают реальным нуждам секторов туризма ввиду их 
неориентированности на практическую работу. В равной степени это 
касается учебников и учебных пособий, составляемых преподавателями, не 
имеющими практического опыта работы в индустрии. При огромной 
нехватке квалифицированных кадров для туристской индустрии 
выпускники профильных высших учебных заведений часто остаются 
невостребованными из-за отсутствия навыков и знаний по конкретным 
специализациям. 

Что же касается конкретно сельского туризма, то помимо тех 
проблем, которые влияют на подготовку кадров для туризма в целом, можно 
выделить следующие: 

- отсутствие ярко выраженного интереса к данному виду 
туристической деятельности: многие среди нынешнего поколения молодых 
специалистов даже не знают, что такой вид туризма вообще существует; 

- отсутствие понимания того, что такая страна как России, с 
огромными земельными ресурсами, может получать выгоду, ориентируясь 
на сельское хозяйство в целом, а значит и на смежные с ним отрасли; 

- в ВУЗах профильной подготовки специалистов для тур индустрии 
отсутствуют кафедры, образовательные программы и необходимые курсы 
для обучения студентов хотя бы основам сельского туризма; 

- ощущается отсутствие необходимого количества  теоретических 
источников, учебников для изучения специфики данного вида тур 
деятельности; 

- существует явная нехватка специалистов-практиков, способных 
вести занятия со студентами на высоком профессиональном уровне; 

- в России практически нет предприятий, всецело занимающихся 
аграрным туризмом, которым были бы необходимы 
высококвалифицированные кадровые ресурсы, что в свою очередь 
подтолкнуло бы учебные заведения ввести программы по подготовке 
требуемых специалистов, а молодой студент мог быть уверен в том, что его 
специальность будет востребована на рынке труда; 
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- отсутствует практическая подготовка специалистов в области 
сельского туризма, нет стажировок по данному направлению за границу, в 
Европу, где он уже давно является полноценной и развитой сферой тур 
бизнеса; 

Эти и многие другие проблемы тормозят развитие сельского 
туризма, ощущается острая нехватка специалистов и отсутствие 
специфических знаний, характерных для данной области. Необходимо 
создавать среду, в которой студенты смогут получать не только 
теоретические знания, но и научиться организовывать сельский 
туристический бизнес со всеми присущими ему атрибутами: рекламой, 
маркетингом, ценовой политикой, квалифицированными кадрами и др.  

Возможно, имеет смысл создавать сотрудничества на уровне 
высших учебных заведений, ориентирующихся на подготовке специалистов 
для области туризма и сельскохозяйственных сфер деятельности. Стоит 
проводить совместные собрания, заседания и конференции, направленные 
на решение проблем подготовки кадров для сельского туризма. 

Необходимо на ранних стадиях обучения формировать у учащихся 
представление о России, как о стране с громаднейшими земельными 
ресурсами, дающими возможность для широкого спектра ведения 
различных видов бизнеса. 

Возможно, в этом и заключается основная проблема сельского 
туризма, откуда вытекают все остальные проблемы, связанные с 
подготовкой кадров для данной сферы туристической деятельности. Мы 
привыкли думать о нашей стране как о стране с огромными запасами нефти, 
газа, алмазов и других полезных ископаемых, которые можно продать с 
целью получения прибыли, при этом забывая об основном богатстве нашей 
страны – земле. А поэтому, говорить о решении проблем подготовки кадров 
для сельского туризма, станет возможным только тогда, когда решится 
основная задача: когда найдутся те самые кадры, которые будут нуждаться в 
высокой профессиональной подготовке, с интересом осваивая новый, только 
зарождающийся в нашей стране вид отдыха. 
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«ШКОЛА – ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ»:  
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время широко освещается проблема внедрения новой 

парадигмы образования, прежде всего основного общего, и на всех уровнях 
говорится о принципиально иных основах, на которых заложены его 
стандарты. 

Декларируемые принципы можно свести к следующим: 
- акцент на саморазвитие учащихся, стимулирование их 

творческой активности, самостоятельной деятельности; 
- превалирование практических учебных задач – задач, 

ориентированных на последующее применение в реальной жизни, над 
формальной теоретической «выдачей знаний»; 

- изменение роли преподавателя – уменьшение значимости роли 
лектора и внедрение роли «конструктора» реальных ситуаций, а также 
организатора деятельности учащихся; 

- совершенствование взаимодействия с вузами как в части 
подготовки кадров (практика будущих педагогов), так и в плане 
привлечения вузовских преподавателей к работе с талантливыми детьми; 

- активное использование современных технологий в 
образовательном процессе. 

Обсуждение проблем, связанных с внедрением данных принципов в 
реальной жизни, происходит как в профессиональном сообществе, так и в 
средствах массовой информации. В качестве главных проблем, тормозящих 
внедрение и развитие новой концепции общего образования, называют 
нежелание либо неумение большинства опытных педагогов кардинально 
менять сложившиеся в преподавании установки, консерватизм и 
«жёсткость» образовательной системы в целом, её излишнюю 
бюрократизацию, а также недостаток финансирования и другие причины. 

В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты внедрения 
новых принципов в рамках разработки системы непрерывного графического 
образования в Рыбинске. Основой этой системы является формирование 
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устойчивых и эффективных взаимодействий в схеме «школа-вуз-
предприятие», или, другими словами, создание регионального комплекса, 
который позволил бы оптимизировать процесс формирования образно-
графического мышления молодежи на основе непрерывного обучения.  

Исторически сложился и потому едва ли не как естественный 
воспринимается подход, при котором на каждой последующей ступени 
человека начинают «учить заново». В основе разработки комплекса «школа-
вуз-предприятие» лежит принцип перехода от линейного движения человека 
по ступеням учебно-воспитательных учреждений к многомерному 
непрерывному образовательному процессу.  

Проблема графического образования встала во всей остроте после 
того, как из школьных программ было практически изъято преподавание 
черчения (примерно у половины первокурсников, согласно результатам 
опроса, данной дисциплины не было, а у остальных ей был отведён 1 час в 
неделю в 9-м классе), а предмет «Геометрия» во многих школах оказался 
представлен одним (реже – двумя) часом в неделю в 10-м и 11-м классах. 
Это в значительной степени затруднило последующее усвоение и 
понимание графических дисциплин в высших учебных заведениях. В то же 
время требования предприятий к качеству подготовки выпускников 
постоянно возрастают, а возросшая мобильность молодёжи резко обострила 
конкуренцию на рынке труда: на места в конструкторских бюро и 
технологических отделах, традиционно занимаемые выпускниками базового 
вуза Рыбинска, претендуют также соискатели из Самары, Перми и других 
городов. 

В отмеченных условиях необходима,  с одной стороны,  постоянная 
совместная работа кафедр графики вузов с учебными заведениями города по 
развитию образно-графического мышления учащейся и студенческой 
молодежи, а с другой – разработка новых требований к учащимся в рамках 
вузовского обучения, а также повышения квалификации и переподготовки 
кадров. Таким образом, вуз становится центральным звеном системы 
непрерывного графического образования. 

Комплекс реализуемых программ должен на первом этапе 
предусматривать работу по следующим направлениям: 

- формирование системы непрерывного развития 
пространственного мышления; 

- совершенствование методик преподавания дисциплин 
графического цикла; 

- разработка и внедрение компьютерных технологий в 
преподавании дисциплин графического цикла; 

- использование графических приемов и методов в преподавании 
дисциплин гуманитарного, физико-математического и технического циклов; 
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- разработка и внедрение системы повышения квалификации 
преподавателей всех звеньев образовательных учреждений. 

Основными направлениями в работе с разновозрастной молодежью 
в плане формирования образно-графического мышления являются: 

- развитие творческих и изобразительных способностей 
дошкольников и школьников младших классов, а также приобщение их к 
основам компьютерной грамотности на базе мини школ и других 
внегосударственных структур; 

- кружковая и факультативная работа с учащимися школ, ПТУ, 
техникумов и студентами вузов. Ее цель – углубленное изучение 
графических дисциплин и навыков общения с компьютерами; 

- проведение конкурсов и  олимпиад по дисциплинам графического 
цикла с элементами конструирования с использованием современных 
вычислительных средств для коллективов разновозрастной молодежи: 

- организация творческих конструкторских бюро (КБ). 
Современное графическое образование невозможно представить без 

компьютерных технологий: проектирование с помощью САПР уверенно 
вытеснило привычные «карандаш и линейку» как в конструкторских бюро, 
так и в дизайнерских организациях. Закономерным ответом на данную 
тенденцию является увеличение количества часов на освоение САПР в 
вузах, причём речь идёт, прежде всего, о САПР высокого уровня, 
основанных на 3D-моделировании. Владение 3D-пакетами, по результатам 
опроса служб предприятий, является значимым преимуществом при 
трудоустройстве выпускников. От базового предприятия города 
неоднократно поступал заказ на целевое проведение именно таких курсов. 

На первый взгляд, представляется крайне сложным обучать 
подобной дисциплине (пусть даже в рамках дополнительного образования) 
школьников, которые в большинстве случаев ещё не имеют представления о 
черчении. Однако при более близком рассмотрении ситуация выглядит 
обнадёживающей по ряду причин: 

- 3D-моделирование может при правильной подаче восприниматься 
школьниками даже лучше, нежели создание двумерных видов в рамках 
дисциплины «Черчение», так как более приближено к реальности (аналогии 
с детскими конструкторами, «игрой в кубики»); 

- современные САПР максимально освобождают исполнителя от 
рутинных операций (создания стандартных деталей, необходимости 
соблюдения требований ЕСКД, на что затрачивается весьма весомая доля 
школьного курса черчения), однако предъявляют большие требования к 
общей компьютерной подготовке, чему в настоящее время в школах 
уделяется значительное внимание, начиная с первых классов; 

- в рамках преподавания 3D-моделирования существует 
возможность привлечения знаний из других предметов, прежде всего, 
математики (как геометрии, так и алгебры), технологии, ИЗО; 
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Курсы САПР, преподаваемые в вузе, включают проектирование 
кривых, твёрдых тел, создание и редактирование типовых элементов формы, 
эскизное проектирование, разработку элементов свободной формы. В 
разработанном авторами комплекте лабораторных работ для студентов 
групп целевой подготовки (с учётом теоретических разработок по 
Unigraphics, 3dMax и опыта работы на ведущем предприятии города) 
наибольшее внимание уделено следующим разделам: 

- проектирование нерегулярных кривых, построение кривых с 
применением математического аппарата; 

- проектирование на базе параметрических «эскизов», сечений; 
- проектирование элементов свободной формы; 
Как уже упоминалось, лицам среднего школьного возраста, ещё не 

освоившим курс черчения и не имеющим представления о начертательной 
геометрии, может быть затруднительно представить себе некоторые из 
указанных элементов. Выход находится в игровых задачах и использовании 
векторных редакторов типа CorelDraw, AutoCAD, 3dMax, а именно: 

- Нерегулярные кривые, кривые Безье, другие типы кривых могут 
быть освоены в рамках выполнения заданий, позволяющих создавать 
сложные контуры животных (бегемота, змеи, зайца, обезьяны и др.).  

- Задача построения тела по каркасу сечений в комплексе 
лабораторных работ представлена как проектирование фигурной кружки для 
натюрморта. В рамках этой задачи кружки – тела, полученные на основе 
нескольких сечений (окружностей различных диаметров и невыпуклых 
многоугольников). Практически таким же образом формируются 
твердотельные модели лопаток. 

- Тела свободной формы разрабатываются на примере фруктов, 
овощей (более сложных вариант – некоторых типов игрушек). 

После освоения базовых команд на игровых заданиях возможно 
перейти к выполнению задач, приближенных к реальному производству. 
Это является предметом следующего комплекса лабораторных работ. Этот 
комплекс, ориентированный на связь с машиностроительным 
производством, включает  проектирование зубчатой передачи (задание 
«Шестерни»). 

Комплект лабораторных работ заканчивается (для старших классов 
и первых курсов вузов) проектированием реальных машиностроительных 
деталей (переходников, кондуктора, далее – диска), что является логичным 
итогом освоения курса трёхмерного моделирования и непосредственно 
подготавливает обучающихся к практической деятельности. 

Подобная организация учебного процесса, как представляется 
авторам, даёт школьникам как знания, необходимые для успешной учёбы в 
вузе, так и навыки, которые могут быть впоследствии использованы при 
работе в конструкторских бюро, дизанейрских фирмах, рекламных 
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агенствах и других организациях различного профиля. Освоение указанных 
дисциплин позволяет им применить свои умения в постановке и решении 
практических задач, способствует выявлению профессиональных  
склонностей и профессиональной адаптации, стимулирует творческую 
деятельность. 

Помимо этого, такая организация курсов полностью отвечает 
требованиям предприятия-заказчика, что в будущем гарантирует успешное 
трудоустройство выпускников. 
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СИСТЕМА ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИНФОРМАТИВНЫХ ЗАДАНИЙ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ  
 

В настоящее время развитие науки происходит столь 
стремительными темпами, что полученные знания быстро теряют свою 
актуальность и требуют постоянного обновления. Поэтому одна из главных 
задач высшей школы не только дать будущему специалисту прочные и 
глубокие знания, но и научить его самостоятельно ориентироваться во 
всевозрастающем информационном потоке. 

Общеизвестно, что мощным стимулом самостоятельной 
деятельности является познавательный интерес. Формирование глубокого 
устойчивого познавательного интереса может осуществляться при обучении 
иностранному языку с помощью специальных познавательных заданий, 
которые могут выполняться студентами самостоятельно. 

Одной из серьезных проблем, с которой сталкивается студент, а 
затем и молодой специалист в своей работе, является обработка огромного 
потока информации. Обучение определенным навыкам извлечения нужной 
информации, ее смысловой переработки и применения в учебной и научно- 
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исследовательской работе вполне выполнимая задача, для решения которой 
требуются специальные информативные задания и упражнения. Такие 
задания дают преподавателю возможность управлять познавательной 
деятельностью студента на каждом этапе обучения иностранному языку. 
Выполняя самостоятельно эти задания студенты  учатся: 

-самостоятельно читать тексты с формируемой целью: 
ознакомления, поиска требуемой информации, просмотра и углубленного 
изучения; 

- выполнять различные виды работ с оригинальной литературой по 
специальности (переводы, доклады, реферативные сообщения и т. д) 

На решение этой задачи и направлен цикл познавательно- 
информативных заданий, предназначенных для самостоятельной  
внеаудиторной работы студентов в 1-2 семестрах. 

Одной из целей обучения иностранному языку в неязыковом вузе 
является обучение студентов чтению оригинальной литературы по 
специальности для извлечения информации (информативному чтению). 
Информативное чтение удовлетворяет информационные потребности 
будущего специалиста и является неотъемлемым компонентом 
профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в 
неязыковом вузе. 

Ядром самостоятельной работы в условиях информационного 
чтения иностранного материала является познавательно-информативное 
задание, предлагаемое студентам в конкретной учебной ситуации, которая 
обуславливает характер сочетания различных видов самостоятельной  
работы в структуре аудиторного и внеаудиторного занятия и тем самым 
познавательную деятельность студента. В учебных (ролевых, игровых) 
ситуациях происходит «имитационное моделирование той или иной 
реальной деятельности, реальный мир «привносится» в аудиторию с 
помощью воображения и фантазии. Однако в условиях обучения 
информационному чтению многоязычного оригинального материала, когда 
на первое место выдвигается извлечение, обработка и практическое 
применение информации, возникла идея разработать систему игровых 
ситуаций и познавательно-информативных заданий, которые были бы 
жестко привязаны не к воображаемым ситуациям, а к реалиям вузовской 
жизни. 

Мы предлагаем проследить на конкретных примерах, как создается 
такая учебная ситуация, представляющая собой мотивационный орнамент 
познавательно-информативного задания. Студентам  1 курса специальности 
«Правоведение» предлагается оригинальный текст «ElliotRuth» для 
самостоятельного чтения во время внеаудиторных занятий. Перед 
постановкой конкретной познавательно-информативной задачи 
преподаватель создает учетную ситуацию: «Участие в конкурсе». Если 

119 
 



преподаватель ведет занятия в нескольких группах одной специальности, то 
такой конкурс объявляется по всей данной специальности. Большинству 
студентов уже знакомо участие в подобных конкурсах, так как они уже 
были участниками подобных мероприятий по другим предметам в школе и в 
вузе. Такая учебная ситуация создает в группе атмосферу товарищеского 
соперничества, и, даже, если какой-нибудь студент не обладает опытом 
участия в конкурсных работах, то пройдя через 2-3 учебные ситуации 
подобного рода, он  самостоятельно приобретает необходимые навыки и 
умения. По существу это не учебная ситуация, а настоящий мини-конкурс, 
одна из форм интерактивных занятий. 

Определенную профессиональную и личную значимость для 
студента на заключительном этапе обучения иностранному языку в вузе 
несут в себе профессиональные учебные ситуации. Отбор информации и 
подготовка ответа на вопрос в рамках зачета. Если студентам предстоит  
сдавать  по этому предмету и экзамен, то подобная ситуация может быть 
использована с применением экзаменационного вопроса. Можно так же 
применять и другие варианты профориентированных  учебных ситуаций, 
как и отбор информации по теме контрольной работы. Ситуация 
«конференция» уже хорошо знакома студентам на повседневном этапе 
изучения иностранного языка в вузе, т.к. подобные мероприятия проводятся 
ежегодно. Учебная ситуация такого рода легко создается на занятии. В 
марте в нашей академии будет проведена студенческая научно-практическая 
конференция». Вы ее участник……» существует ряд  других учебных 
ситуаций, связанных с вузовской жизнью, о которых речь пойдет впереди. 

Создав мотив для выполнения познавательно – информативной 
задачи, преподаватель переходит к ее постановке. Эта задача  действует в 
качестве пускового начала самостоятельной познавательной деятельности 
студентов. В задании для студентов предусматривается выполнение ряда 
операций, направленных  на его решение, то есть оно содержит цель 
действия. Следовательно, преподаватель предопределяет учащихся мотивы 
и цели иноязычной речевой деятельности, которые, таким образом, 
привносятся извне в виде определенных задач. Этим определяется 
существенная черта учебной ситуации вербального обучения. Поскольку 
речь идет о заключительном этапе обучения иностранному языку, когда 
студенты уже приобрели необходимые  языковые знания и объектом таких 
заданий является экстралингвистическая информация, подлежащая 
смысловой переработке и интерпретации, в то время как работа по 
овладению языковыми средствами отодвигается на второй план. 
Формулировка заданий, представляющих собой действие, а не «операцию», 
заинтересовывает учащихся, стимулирует их выполнение. 

Информативные задания,  направленные на развитие умений 
самостоятельной работы с текстом на иностранном языке с целью 
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извлечения, смысловой переработки информации и последующего обмена 
ею, хорошо согласуется с ситуацией «конкурс»; «в нашей группе 
объявляется конкурс на лучший реферат (конспект, перевод) оригинального  
текста по специальности». “Прочитайте текст:  “ElliotRuth” и составьте на 
его основе реферат на английском языке для последующего выступления на 
занятиях ”. Задачи поискового,  исследовательского и творческого плана 
успешно осуществляются в рамках учебных ситуаций “Юбилейная дата” и 
“Конкуренция”: “ В этом году исполняется 170 лет со дня рождения Эллиота 
Рута. В связи с этой датой вам предстоит выступить с докладом о его 
деятельности. Прочитайте текст “ ElliotRuth “ и, используя содержащуюся в 
нем информацию, подготовьте доклад на английском языке для 
выступления на следующем занятии ”. В контексте ситуации “ конференция 
” задание формируется аналогичным образом. Познавательные задания, 
связанные с ситуациями    “ Экзаменационный Билет “, и “Тема контрольной 
работы”,  могут предлагаться студентам в различных формах; “ На экзамене  
вопрос  - ElliotRuth. “ Прочитайте текст   ElliotRuth и используйте 
содержащуюся в нем информацию: 

- Подготовьте устный ответ на английском языке, 
- Подготовьте письменный конспект ответа на английском языке, 
- Подготовьте письменный ответ на английском языке. 
Выступите со своей работой на следующем занятии. Эти задания 

дают преподавателю широкие возможности индивидуального подхода в 
преподавании иностранного языка. Так,  например, слабые студенты могут 
подготовить письменный конспект, в то время как сильные готовят свои 
устные ответы на английском языке. 

Нужно отметить ещё одну характерную особенность познавательно 
– информативных заданий – иностранный язык используется как средство 
получения информации для реальных задач учебной и научно-
исcледовательской работы студентов. С одной стороны, такой 
деятельностный подход к обучению, определяющий в качестве основного 
объекта обучения средством саму речевую деятельность на иностранном 
языке, ставить задачу обучения средством и способам формирования 
смыслами во всех видах речевой деятельности. С другой стороны, он 
предлагает обязательное получение конечного результата  самостоятельной 
деятельности студента и обязательное его применение. 

Практическая направленность обучения иностранному языку 
повышает требовательность со стороны самих студентов к результатам 
своей самостоятельной работы, так как они знают, что продукт их труда 
будет использован в учебной, научной или общественной работе. 

Сфера применения результатов самостоятельной деятельности 
студентов обычно указывается в конце формирования познавательно – 
информативного задания. Например, в ситуациях “ конкурс”  указывается 
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лучший реферат, который будет участвовать в ежегодной конференции 
«Грант». В ситуациях «Конференция» и «Юбилейная дата» лучшие доклады 
могут найти также разнообразное применение, причём степень 
ответственности докладчика поэтапно повышается. 

В ситуации «Экзаменационный билет» или «Тема контрольной 
работы», деятельностный подход проявляется в следующей формулировке: 
Напишите конспект ответа на этот вопрос, который будет использован вами 
при подготовке к экзамену (зачётной контрольной работе). Причем студент 
осознает, что конспект может быть применен на практике. Познавательно – 
информативное задание  не статично, в течение  семестра оно непрерывно 
развивается. Происходит постепенное упорядочение однотипных заданий с 
обязательным реальным  выходом на 

заключительном этапе. Выполняя конкретные самостоятельные 
задания, активно используя имеющиеся у него языковые знания, студент 
проходит курс от простых  заданий (краткое устное сообщение на основе 
извлеченной при чтении информации) к сложным (требующим комплекса 
умений и навыков (составить доклад)). 

В конце года студент подходит к итоговым заданиям. Эти зачётные 
задания обуславливают поисковую работу творческого характера: “На 
последнем занятии будет проведена конференция. Просмотрите 
прочитанные в семестре тексты ещё раз, отберите текстовой материал по 
выбранной вами теме (предлагается ряд тем) и написанный доклад на 
английском языке, используя содержащуюся в нём информацию, сделайте 
презентацию. 

Выступите со своим докладом на итоговом занятии, чтобы усилить 
поисковый исследовательский характер самостоятельной работы, занятия 
такого типа, как правило, сопровождаются следующей рекомендацией: При 
выполнении данного задания используйте дополнительный материал из 
электронных источников. Это заставляет студентов проводить 
целенаправленный поиск информации, когда её не хватает в читаемом 
тексте. 

С помощью определенных познавательно- информативных заданий 
можно привлечь часть студентов к участию в мероприятиях, проводимых 
кафедрой языкознания и иностранных языков. Например, в конце учебного 
года можно использовать следующее Отборное задание. “ Кафедра 
иностранных языков проводит конкурс “ Знаешь ли ты? ”. Посмотрите 
прочитанные в семестре тексты ещё раз, подготовьте сводный конспект на 
английском языке по теме. И прочитайте его ещё раз, на следующем 
занятии. Студент или студенты, выполнившие это задание лучше всех, 
примет участие в этом конкурсе. Такие занятия являются следующим 
звеном между занятием и внеаудиторной работой. Функция подобных 
активов занятий состоит в подготовке результатов учебной деятельности к 
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применению, осуществление этих активных занятий стимулирует 
общественную активность студентов, вовлекают пассивных в общественную 
жизнь факультета, когда возникает необходимость в коллективном 
обсуждении в аудитории результатов самостоятельной работы студентов, 
учебная ситуация часто принимает форму ролевой игры. На таком 
интерактивном занятии очень важно максимально снизить авторитарность 
преподавателя, свести его роль до рядового ученика дискуссий, когда 
обсуждения будут проходить спонтанно со стороны студентов, тогда 
инициатива в процессе коммуникации находится целиком в их руках. В 
таких случаях психологическая сторона общения преподавателя и 
обучающегося, и между самими обучающимися переводится в отношение 
коммуникаторов, характеризующих неформальное общение. Преподаватель 
лишь распределяет роли в этой игре, все остальное выполняют сами 
студенты. Мы присутствуем на студенческой научной мини – конференции. 
Внимательно прочитайте доклады, выполняя следующие задания: 

- Председатель: ведите конференцию устно, 
- Оппоненты: дайте оценку докладов, 
- Слушатели: задайте 2 – 3 вопроса, 
- Секретарь: запишите содержание на русском языке или ведите 

протокол на английском языке, 
- Жюри: определите лучший доклад. 
На юридическом факультете широко практикуются  постановочные 

судебные процессы на английском языке (“Mocktrials”). На таких 
интерактивных занятиях преподаватель также распределяет, а студенты 
готовятся к занятию самостоятельно. Этому заданию предшествует 
самостоятельное изучение студентами гражданского (уголовного) дела, 
особенности гражданского (уголовного) судопроизводства в США или 
Великобритании, выполнение ряда познавательных заданий, так как все 
познавательно – информативные задания нацелены на изучение и 
переработку информации из читаемого текста, то вполне естественно, что к 
текстовому материалу предъявляются очень высокие требования. Такой 
иноязычный текстовый материал отбирается только из оригинальных 
источников. При отборе текстового материала учитывается  также его 
информативность, так как насыщенность его информативными функциями 
должна быть довольна высока. Если мы хотим, чтобы текст был интересен 
для студентов и давал им профориентированную информацию. В 
заключении можно сказать, что разработанная  система познавательно – 
информативных занятий позволяет: 

- Привить студентам навыки самостоятельной работы, которые 
открывают им широкую перспективу самостоятельного овладения знаниями 
за пределами занятия, а в дальнейшем способность углубления своих 
профессиональных знаний; 
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- Научить студентов информативному чтению, то есть извлекать из 
текста интересующую их информацию и подвергать её различными 
формами переработки, что значительно повышает у них мотивацию; 

- Развить у студентов творческую и познавательную активность в 
условиях деятельностных ситуаций на базе читаемых текстов; 

- Усилить общественную активность студентов, укрепить связи 
кафедры языкознания и иностранных языков с выпускающими кафедрами  

( уголовного, гражданского, административного права) 
Итак, учитывая выше сказанное, можно утверждать, что при 

использовании в учебном процессе системы познавательно – 
информативных заданий происходит органичное слияние различных форм 
НИРС, проблемного обучения, ролевых игр и деятельностных ситуаций. 
Данный комплекс учебных заданий для самостоятельной работы студентов 
заметно усиливает их познавательную, творческую и общественную 
активность, повышает конкурентоспособность молодого специалиста на 
рынке труда.  

 
© Сосканова М.Р., Лысенко Н.А., 2013 

 
 
 
 

УДК 37.011:168.2 
Ю.А. Москалева, 

доцент кафедры истории Отечества, 
Оренбургская государственная медицинская академия, 

г. Оренбург, Российская Федерация 
 

СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
КАК НАУЧНОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Проблема знания как научной категории является предметом 

исследования философии, педагогики, психологии. При этом «знание» 
имеет достаточно широкий и неоднозначный спектр значений.Для многих 
известных определений понятия «знание» характерна разная степень 
детализации специфических форм его воплощения.  

Можно выделить много разных подходов к классификации знаний, 
за основу в которых берется или процесс познания, или конечный результат 
знаний. Научное знание – это систематизированные обобщенные разряды 
знаний, формирование которых основано не только на опытных, 
эмпирических, но и на теоретических формах отражения мира и 
закономерностей его развития. В процессе обучения научное знание 
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становится предметом усвоения. В своих абстрактных формах научное 
знание не всем и не всегда доступно, поэтому оно предполагает такие 
изменения формы его презентации, которые обеспечивают адекватность его 
восприятия, понимания и усвоения. Преднамеренное изменение, 
реорганизация научного знания, упрощение или сокращение предметного 
разнообразия, которое в научном знании отражается, с учетом 
психологических возможностей обучаемых порождает учебное знание. 
Таким образом, учебное знание является производным от научного и в 
отличие от последнего, есть познание уже известного или познанного.Цикл 
научного познания развертывается в направлении от изучаемой реальности 
к продуцированию знания о ней, тогда как учебное познание идет в 
противоположном направлении: от знания как относительно завершенного 
результата уже состоявшейся познавательной деятельности к обнаружению 
той реальности, которая явилась источником этого знания [2, с. 89]. 

В любой процесс познавательной деятельности включены как 
знания, так и сама деятельность. Ведь это две стороны одного процесса, в 
тоже время первостепенная роль в этом процессе принадлежит знаниям. 

Сущность научного педагогического знания неоднократно 
осмыслялась учеными-педагогами. В современной педагогической теории 
система педагогических знаний рассматривается исходя, из функции 
самостоятельной педагогической науки и, из структуры профессиональной 
деятельности учителя. Научно-теоретический анализ позволяет 
охарактеризовать педагогические знания как взаимосвязь 
методологических, научно-теоретических и практических знаний, сочетание 
научно-теоретических и конструктивно-технических или нормативных 
знаний, содержательных и операциональных знаний, единство 
фундаментальных и инструментальных знаний, теоретических и 
практических знаний.  

Обобщение классификаций педагогических знаний дается в работе 
Л.П. Берестовской. На основе анализа различных классификаций, 
представленных в работах автор выделяет теоретические педагогические 
знания, как знания о педагогических фактах, о сущности и закономерностях 
объектов и явлений, теоретические знания описывают и объясняют 
педагогическую действительность и практические педагогические знания, 
как знания о том, как нужно планировать, осуществлять и совершенствовать 
педагогическую деятельность, практические знания отвечают на вопрос: что 
нужно сделать для того, чтобы достичь определенной цели[1, с. 78]. 

Характеристика педагогического знания требует определения его 
качеств. Качество, по мнению И.Я. Лернера, – это «свойство объекта, 
которое составляет его устойчивую, постоянную и выявляющую его 
сущность, характеристику». Традиционно характеристику проводят по 
следующим параметрам: полноты, глубины, оперативности, гибкости, 
конкретности, обобщенности, свернутости, развернутости, системности и 
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систематичности, осознанности и прочности, дифференцированности [3, 
с. 105]. 

Все выделенные качества взаимообусловлены, каждое содержит в 
себе в свернутом виде другие качества. При этом одни знания отражают 
содержание обучения и не зависят от субъекта, а другие составляют 
характеристику личности и не могут быть от нее отделены, то есть 
перечисленные качества знаний могут быть разделены на две группы: 
объективные и субъективные.К объективным качествам относятся: полнота, 
глубина, оперативность, конкретность, обобщенность, систематичность, 
системность, развернутость знаний.К субъективным – гибкость, 
свернутость, осознанность и прочность.Такое качество как полнота знаний 
определяется суммой знаний о представленном объекте. Глубина – 
определяется совокупностью осознанных существенных знаний об объекте. 
Эти два качества связанные, но не тождественные: полнота допускает 
изолированность знаний друг от друга, глубина же напротив, предполагает 
наличие осознанных и существенных связей в равной степени 
опосредованных. Оперативность соотносится с количествомзадач, при 
выполнении которых ученик использует данное знание. Гибкость знаний 
предполагает умение выбрать в нужный момент способ деятельности из 
ряда известных. Конкретность и обобщенность проявляются в раскрытии 
конкретных проявлений обобщенного знания и способности подводить 
конкретные знания под обобщенные. Свернутость и развернутость знания 
предполагает способность субъекта с одной стороны, выразить знание 
компактно, уплотненно, но так, чтобы оно представляло видимый результат 
сжатия некоторой совокупности знаний, а с другой – раскрыть систему 
шагов, ведущих к свертыванию, сжатию знаний.  Важной характеристикой 
является систематичностьзнаний, в основе которой лежит осознание 
сущности знаний, их иерархии и последовательностей, то есть осознание 
одних знаний как базовых для других. Системные знания – это знания, 
располагаемые по схеме: основные понятия, основные положения, 
следствия и приложения. Важнейшим требованием к знаниям является их 
осознанность (осмысленность), проявляющаяся в глубине понимания 
студентами изученного материала; предполагающая умение правильно 
использовать данные знания, выделять основное и второстепенное; 
распознавать изученный материал в измененной ситуации, делать выводы. 
Прочность знаний состоит в устойчивой фиксации в памяти обучаемого 
системы существенных знаний и способов их применения. Недостаточно 
прочное закрепление в памяти теоретических знаний не позволяет студенту 
на высоком уровне выполнять профессиональные задачи. 

Все представленные качества формируются постепенно, 
осуществляя взаимосвязь и взаимодействие друг с другом. При этом 
знаниям придается определенная специфичность и неповторимость, одни 
качества могут дополнять другие, поднимая их на более высокий уровень. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что педагогическое знание 
представляет собой адекватно запечатлённую в памяти человека в 
определенных образах познавательную действительность, включающую 
сохранение в памяти осмысленной информации, ее воспроизведение, 
применение на практике. Данное определение отражает свойственные 
педагогическому знанию как элементу научных знаний базисные 
компоненты науки: наличие общих закономерностей, структурность и 
прикладную направленность, кроме того отражает результативность и 
процессуальность педагогических знаний. 
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РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Под влиянием процесса информатизации в настоящее время 
формируется новая общественная структура – информационное общество. 
Оно характеризуется высоким уровнем развития информационных 
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технологий, широкой развитой сетью инфраструктуры, обеспечивающей 
стабильное производство информационных ресурсов и возможности 
доступа к информации, процессам ускоренной автоматизации и роботизации 
всех отраслей производства и управления, все это отзывается радикальными 
изменениями социальных структур, следствием которых оказывается 
расширение сферы информационной деятельности [5, с.2]. 

Информатизация образования, это процесс обеспечения сферы 
образования теорией и практикой разработки и использования новых 
информационных технологий (НИТ), ориентированных на реализацию 
психолого-педагогических целей обучения и воспитания [1, с.54]. 

Однако в образовательных учреждениях, особенно в районах, до сих 
пор остаётся немало педагогических работников, не имеющих достаточных 
навыков работы с ПК. Связанно это, в первую очередь с тем, что 
качественный состав педагогических кадров характеризуется тенденцией 
старения. Удельный вес численности молодых педагогов, которыми уже 
освоены ИКТ, составляет около 9,5%, численность же работников со стажем 
более 25 лет, получивших свое образование и профессиональное 
становление как специалистов, в то время когда информатизация не имела 
столь широких масштабов, составляет 27,1%. Очевидно, что в сложившейся 
ситуации нельзя говорить о том, что состоялось полноценное внедрение 
информационных технологий в процесс образования [1, с.58]. 

В условиях современного информационного общества возрастает 
роль использования всевозможного современного оборудования и, 
соответственно, ценятся специалисты, способные находить, и уметь 
использовать любые средства мультимедиа, и анализировать быстро 
меняющуюся информацию. Поэтому, цель современного образования – это 
не запоминание большого объема фактических данных, а обучение 
эффективным способам получения и анализа доступной информации, а для 
этого необходимо уметь обрабатывать большие объемы цифровой 
информации посредством различных программных продуктов [3, с.3, 5]. 

Главная задача направления, которым мы занимаемся, – научить 
педагогов работать в мультимедийных программах, предназначенных для 
обработки различного типа информации (текстовой, числовой, звуковой, 
видео, изображением, флеш-анимации). 

Как показал опыт работы в системе повышения квалификации, в 
настоящее время, очная форма обучения — это организационная форма, 
которая приносит наиболее весомые результаты в области изучения каких-
либо компьютерных программ, потому она и используется как наиболее 
эффективный способ воплощения всех обучающих действий: формирование 
интереса, усвоение новой информации, ее практическое применение, оценка 
и поддержка слушателей.  

Процесс обучения осуществляется в условиях постоянного, 
активного взаимодействия всех учащихся. Ученик и учитель являются 
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равноправными субъектами обучения. Использование интерактивных 
(интерактивная - inter (взаимный), act (действовать)) форм обучения в 
образовательном процессе повышает эффективность учебного процесса, 
открывает для педагогов новые горизонты и обеспечивает возможность 
адаптации процесса образования к специфическим особенностям отдельных 
индивидуумов и особенностям современного информационного общества. 
Интерактивное образование с использованием достижений в технологии 
телекоммуникаций и телевещания позволяет существенно улучшать 
использование имеющихся источников учебного материала, обеспечивать 
эффективное использование ТСО в процессе обучения. 

Само по себе интерактивное обучение, это специальная форма 
организации познавательной деятельности. Которая подразумевает вполне 
конкретные и прогнозируемые цели. Сущность которых состоит в создании 
комфортных условий обучения, таких, при которых студент или слушатель 
чувствует свою успешность и собственную интеллектуальную 
состоятельность, что, в свою очередь, делает наиболее продуктивным сам 
процесс обучения     [4, с.15]. 

В данном случае интерактивная форма проведения занятия 
подразумевает, использование в рамках проведения курса повышения 
квалификации, таких форм и методов освоения материала как: 

• компьютерная симуляция; 
• деловые и ролевые игры; 
• разбор конкретных ситуаций; 
• учебные дискуссии; 
• «мозговой штурм»; 
• программированное обучение; 
• кейс-задания; 
• психологические тренинги; 
• групповое обсуждение и др. 
Отрабатываются новые формы взаимодействия преподавателя со 

слушателями. Сегодня главной задачей, для преподавателя, становится не 
столько передача знаний, сколько организация деятельности педагогов. 
Организация деятельности, в первую очередь, зависит от уровня 
подготовленности пришедшего на обучение слушателя. В связи с этим мы 
подразделяем слушателей на:  

• начинающих пользователей,  
• имеющих навыки работы на ПК;  
• продвинутых пользователей.  
Исходя из этого, мы определяем содержание, выбираем формы, 

методы и приёмы обучения, средства обучения, информационные 
источники. 
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В связи с этим мы предлагаем разноуровневые программы:  
• 1 уровень - «Начинающий пользователь ПК»;  
• 2 уровень – «Создание мультимедийных презентаций»;  
• 3 уровень – «Создание интерактивных презентаций», 

«Видеомонтаж на ПК», «Социальные сети и сетевые образовательные 
сообщества» и др.  

Для начинающих пользователей – это, в первую очередь, 
знакомство с теоретическим материалом посредством взаимодействия 
«преподаватель – слушатель», где слушатель знакомится с архитектурой 
компьютера, единицами измерения цифровой информации, способами 
хранения информации и деревом каталогов. Далее роль слушателя 
усложняется – он из пассивного «потребителя» готовых знаний 
превращается в активного участника процесса получения знаний и навыков. 
Это могут быть взаимодействия «преподаватель - слушатель», «слушатель - 
слушатель», «слушатель - учебная книга», «преподаватель - слушатель - 
учебный материал (источник информации)». 

Для обеспечения этого взаимодействия слушатели обеспечиваются 
такими средствами обучения, как ТСО (компьютер, интерактивная доска), 
обучающие тексты (Памятка «Правила работы с текстом на компьютере»), 
учебные видео- и компьютерные программы («Соло на клавиатуре» – 
обучение «слепому» десятипальцевому письму и другие). Особенно 
эффективно использование интерактивного учебника «Интел®Обучение для 
будущего», который даёт возможность использовать последние изобретения 
в сфере дидактического взаимодействия. Все используемые обучающие 
программы разработаны таким образом, что все они, по своей сути, 
являются интерактивными, обеспечивая однонаправленную связь с 
создателем программы [1, с. 55,56]. 

На начальной стадии применения полученной информации 
слушатель нуждается в руководстве. Взаимодействие педагога и 
преподавателя имеет наибольшее значение на этапах апробации знаний. 
Степень и сущность такой поддержки зависит от уровня подготовки 
обучаемого, личностных качеств преподавателя. Степень влияния 
преподавателя на слушателя в процессе взаимодействия значительно выше, 
чем при взаимодействии на первом уровне. Слушатель попадает под 
влияние профессионального тьютора, и у него появляется возможность, 
ориентируясь на опыт педагога, изучать предмет наиболее подходящим для 
него способом. Индивидуальный подход — вот существенное 
преимущество этого метода. Преподаватель ведет диалог с каждым 
слушателем, обращает внимание на мотивацию одного слушателя и узнаёт 
причину непонимания другого.  

Взаимодействие «слушатель - слушатель» начинается на этапе 
отработки навыков, когда педагоги начинают заносить информацию о 
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коллегах в таблицы, и продолжается при работе в глобальной сети, где они 
создают электронные ящики и обмениваются письмами [2, с.22]. 

Для педагогов, имеющих навыки работы на ПК и продвинутых 
пользователей, разработана другая схема интерактивного взаимодействия. 
Они не нуждаются в мотивации, но для поддержания интереса к изучаемой 
программе преподаватель представляет слушателям работы педагогов 
Пензенской области, выполненные на курсах ранее. Знакомясь с ними, 
педагоги выявляют положительные моменты и недостатки. Работая с 
материалами кейсов, подготовленными преподавателями, слушатели 
готовятся к моделированию собственного продукта. Кейсы включают в себя 
материалы с рекомендациями по размещению объектов в презентации, 
особенностям работы с текстом, рекомендации по выбору цветовой гаммы и 
другие. Затем преподаватель знакомит педагогов с интерфейсом программы 
и даёт возможность слушателям применить полученные знания, создавая 
собственный мультимедийный продукт, с которым выходит на зачёт. На 
зачёте педагог представляет свою работу, рассказывая о цели своей работы, 
предполагаемых результатах и используемых приемах подачи информации. 
Проводится анализ этих работ самими слушателями, корректировка уже 
готовых цифровых продуктов. На заключительном этапе курсовой 
подготовки для этой категории слушателей происходит взаимодействие 
«слушатель - слушатель». Преподаватель становится наблюдателем.  

По окончании курсов взаимодействие «преподаватель - слушатель - 
слушатель» не заканчивается, а переходит в новую форму. Теперь они 
продолжают общение в режиме реального времени или в режиме 
отложенного доступа (on-line, of-line): посредством асинхронной 
электронной почты и синхронного общения посредством программы skype, 
мобильного телефона   [1, с.57]. 

Современное оборудование даёт возможность наиболее интересно 
организовать процесс обучения, и даже при его отсутствии мы стараемся 
идти в ногу со временем, изучая возможности учебного ТСО и 
программного обеспечения.  

Об эффективности данных программ можно судить по результатам 
прохождения повышения квалификации работниками образования. Они 
показали, в среднем за последние пять лет, следующие результаты 
аттестации: 

• Подтвердили соответствие занимаемой должности – 87,1% 
претендентов; 

• Подтвердили первую квалификационную категорию 94,6% 
претендентов; 

• Подтвердили высшую квалификационную категорию 98,7% 
претендентов. 
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В связи с быстрым распространением телекоммуникаций в сфере 
образования, принцип специализации обучения и использование 
мультимедиа применяется всё шире. Учебные программы организованы так, 
чтобы обеспечить максимальную эффективность каждого типа 
интерактивного взаимодействия и добиться того, чтобы слушатели пришли 
к нам для освоения новых компьютерных программ [3, с. 6].  

В связи с модернизацией образования и поступлением в ОУ 
современного учебного оборудования, вновь и вновь возникает 
необходимость обучения его использования. Тем самым проводимые нами 
курсы по программам повышения компьютерной грамотности остаются 
востребованными и все больше углубляются и расширяются согласно 
быстро растущим запросам нового информационного общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ  
В СРЕДНИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
 В настоящее время в России  обновляется система довузовской  
подготовки в средних военных учебных заведениях, включающая  
суворовские, нахимовские, суворовские музыкальные военные училища, 
кадетские корпуса, различные профильные военно-технические лицеи, 
кадетские классы в общеобразовательных заведениях. В Российской 
Федерации  создано более трёх десятков кадетских корпусов, в которых 
обучение начинается с 11-12 лет, в суворовских училищах также проходит 
набор учащихся с такого возраста. 
 Довузовское образование обучающихся в средних военных учебных 
заведениях (в условиях сокращения вооружённых сил и повышения 
требований к уровню профессиональной подготовки военных кадров) 
рассматривается как неотъемлемая составная часть современной системы их 
непрерывной, поэтапной военной подготовки. Средние военные учебные 
заведения (CВУЗ) – это учебные заведения со специфическими задачами 
образовательного процесса, предполагающего интегральное решение задач 
обучения (военному делу, химии и другим предметам), воспитания 
(патриота, офицера) и военной профессионально компетентной службы. 

Проблемы развития системы образования в России, в том числе и 
военного, рассматривалась Н.И. Алпатовым, Л.Г. Бескровным, 
М.И. Демковым, М.Н. Жестковой, Н.П. Жерве и В.К. Строевым, 
В.М. Крыловым и В.В. Семичевым, М.С. Лалаевым, С.В. Рождественским, 
С.В. Телешовым и другими исследователями. Вопросы обучения в средних 
военных учебных заведениях и актуальные проблемы военного образования   
раскрывались И.И. Бецким, И.С. Клюжевым, Ю.М. Львиным, 
Л.В. Шпрангер и др.  
 Обучение химии в средних военных учебных заведениях в свете 
проводимых сегодня военных реформ требует детального осмысления и 
реализации всех его сторон. Химия относится к такой группе учебных 
предметов, функцией которых является формирование   у обучающихся 
системы научных знаний, приобщение их к учебному и научному познанию. 
 Исследователями рассматривались разные аспекты обучении 
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химиив средних военных учебных заведениях: урок обобщения при 
рассмотрении вопросов применения органических веществ (А.Х.Ахмирова), 
военные игровые задачи как средство обучения химии (А.С.Вираховский), 
применение металлов в военном деле (А.А.Воскресенский), формирование 
мотивации посредством показа роли химии в военном деле 
(В.У. Евдокимов), применение веществ в военном деле (П.А.Мацюк), 
разработка учебных пособий для кадетских корпусов (В.Н.Ипатьев, 
А.В. Сапожников, Н.Т. Щеглов),  изучение химии в процессе довузовской 
подготовки  иностранных военнослужащих в высшей военной школе 
(А.Е. Калиновский), допрофессиональная военно-химическая 
компетентность (М.С. Пак, Д.К.Бондаренко) и другие. 
 Анализ литературных источников и опыта образовательной 
практики показал, что имеются определенные предпосылки для дальнейшей 
разработки теории и методики обучения химии в средних военных учебных 
заведениях. Вместе с тем, к сожалению,  до сих пор не установлены 
особенности обучения химии в средних военных учебных заведениях: 1) не 
разработаны теоретико-методологические основы (не выявлены 
адекватные ФГОС нового поколения методологические подходы,  не 
определены ведущие идеи и дидактические принципы обучения химии в 
СВУЗах), 2) не сформулирована научно обоснованная главная  цель 
обучения химии, 3) не установлены инвариантная и вариативная части 
предметного содержания химии, 4) не выявлены  и другие  особенности,  как 
предпочтительные методы, специфические формы и средства обучения 
химии, 5) не определены методические условия  обучения химии в средних 
военных учебных заведениях. 
 Нами выявлены следующие основные противоречия, 
актуализирующие предмет и тему нашего исследования: 1) между 
потребностью в учетеособенностей и их неопределенностью в теории и 
методике обучения химии в средних военных учебных заведениях; 2) между 
традиционной методикой обучения химии в средних военных учебных 
заведениях и необходимостью реализации в ней специфической главной 
цели, современных теоретико-методологических основ, профессионально 
значимого содержания и адекватных им методов, средств и  методических 
условий; 3) между необходимостью формированияэлементов военно-
химической компетентности, обусловленной социальным и 
государственным заказом, и отсутствием соответствующих научно-
методических разработок. 
 Решение поставленных выше задач и разрешения указанных 
противоречий возможно посредством разработки и реализации методики  
обучения химии с учетом его особенностей в СВУЗ.  
 Особенности обучения химии – отличительные признаки (свойства) 
процесса обучения химии, характерные для данного образовательного 
учреждения. Разработанная нами методическая система обучения химии 
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направлена на формирование элементов военно-химической 
компетентности как нового качества результата изучения химии в СВУЗ. 
 Военно-химическая компетентность – интегральное свойство 
личности, характеризующее степень овладения определенными знаниями и 
опытом (компетенциями), позволяющими судить о химических аспектах 
военного дела. К важнейшим элементам военно-химической 
компетентности относим усвоенные учащимися химические и военно-
химические знания, умения и опыт раскрывать химические аспекты 
военного дела, универсальные учебные действия, ценностные отношения к 
химии, к военному делу и  др. 
 Процесс инновационного обучения химии в средних военных 
учебных заведениях характеризуется такими особенностями, как: 
1) нацеленность на формирование у учащихся элементов военно-химической 
компетентности; 2) специфические методолого-теоретические основы 
(интегративно-компетентностный, системно-деятельностный, 
аксиологические подходы;идея военно-патриотического воспитания; 
ведущие принципысвязи химии с военным делом, историзма, адаптивности); 
3) целостная реализация инвариантного и вариативного содержания; 
4) комплексное использование адекватных им методов, форм, средств и 
методических условий.  
 Вариативное содержание обучения химии в СВУЗ в нашей 
методической системе представлено модулями: 1) химическое оружие 
массового поражения; 2) взрывчатые вещества и боеприпасы; 
3) зажигательные смеси; 4) горюче-смазочные материалы; 5) химические 
материалы в военном производстве; 6) вклад химиков в военное дело; 
7) военно-химическая безопасность. 
 Особый вариант организации учебного процесса в СВУЗ 
предусматривает интегральное решение задач развивающего обучения, 
воспитания и военной службы. Особое внимание уделяется реализации идеи 
военно-патриотического воспитания. Так, при изучении углерода мы 
предлагает использовать с целью военно-патриотического воспитания 
учащихся следующую информацию в форме рассказа. Противогаз 
Н.Д.Зелинского (действующий на основе явления адсорбции ядовитых газов 
активированным древесным углем) с маской М.И.Кумманта (придумавшего 
резиновый шлем с очками) испытывал на себе ассистент Н.Д.Зелинского – 
С.С.Степанов, который  смог пробыть в закрытом вагоне, наполненном 
хлором и фосгеном, более часа. Царь Николай II приказал наградить 
С.С.Степанова за проявленное им мужество Георгиевским крестом. 
 Особенности, установленные и использованные нами  для 
разработки теоретико-методических основ обучения химии в СВУЗ, 
придают методической системе инновационный характер, прежде всего, 
благодаря ее целенаправленности на формирование элементов военно-
химической компетентности учащихся.  

©Пак М.С., Бондаренко Д.К., 2013 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ 

К РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
 

Педагогическое моделирование (создание модели) – это разработка 
целей (общей идеи) создания педагогических систем, процессов или 
ситуаций и основных путей их достижения. 

Моделирование в справочной литературе определяется как «метод 
исследования объектов и явлений при помощи их условных образов, аналогов». 

Вопросы моделирования в педагогических исследованиях 
освещаются в работах С.И. Архангельского, Ю.А. Конаржевского и многих 
других исследователей. В концептуальном построении педагогической 
модели мы руководствовались трудами М.М. Бахтина, В.П. Беспалько, 
А.И. Бурова, М.С. Кагана, Е.В. Романова, достижениями психолого-
педагогической мысли В.С. Библера, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
Б.М. Теплова. 

Ключевым понятием метода моделирования является модель. 
Подобно моделированию, это понятие имеет не одно значение. 

Число различных толкований понятия «модель» достигло уже нескольких 
десятков, и наблюдается тенденция к их увеличению. 

Приведем несколько определений понятия «модель»: 
1) явление, предмет, установка, знаковое образование или условный 

образ, находящиеся в некотором соответствии с изучаемым объектом и 
способные замещать его в процессе исследования, давая информацию об 
объекте; 

2) аналитическое или графическое описание рассматриваемого процесса; 
3) искусственно созданный объект в виде схемы, физических 

конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен 
исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более 
простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 
между элементами этого объекта. 

4) мысленно представляемая или материально реализованная 
система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, 
способна замещать его так, что ее изучение дает новую информацию об 
этом объекте. 

В нашем исследовании была построена прогностическая модель 
формирования готовности будущих инженеров-строителей к решению 
профессиональных задач, которая отражала поэтапное формирование 
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исследуемого качества последовательно от цели до результата, основанная 
на прогнозе преследуемого результата. 

Прогностическая модель – научно обоснованное суждение о 
возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях 
и сроках их достижения. 

Модель формирования готовности будущих инженеров-строителей 
к решению профессиональных задач является основой для организации 
процесса повышения формируемого качества и одновременно основой 
диагностики уровня его сформированности, носит концептуальный характер. 

Анализ теоретических, теоретико-прикладных и прикладных 
педагогических исследований позволяет выделить нам особенности 
использования моделирования: 

- модель интегрирует основные компоненты процесса 
формирования готовности будущих инженеров-строителей к решению 
профессиональных задач; 

- показывает специфику (особенности) процессов формирования 
профессиональных качеств; 

- развертывает процесс формирования профессиональной 
подготовки во времени (этапы) и содержание; 

- связывает в систему компоненты и составные части процесса 
профессиональной подготовки будущих инженеров-строителей. 

Модель обеспечивает целенаправленность процесса формирования 
готовности будущих инженеров-строителей к решению профессиональных 
задач. 

Одним из важных источников обоснования логики процесса в 
нашей педагогической модели являются противоречия в профессиональной 
подготовке студентов. 

Наш опыт работы в вузе показал, что основными противоречиями в 
профессиональной подготовке студентов являются: 

- возросшая в современных условиях значимость формирования 
готовности будущих инженеров-строителей к решению поставленных перед 
ним задач и недостаточная разработанность данной проблемы в 
педагогической науке и практике работы вуза; 

- сложившаяся система традиционной подготовки будущих 
инженеров-строителей, ориентированная, прежде всего на стандартную 
модель специалиста и социальный заказ общества и производства, 
направленные на подготовку конкурентоспособных специалистов, 
способных решать профессиональные задачи; 

- значительный объем решаемых задач в высшем профессиональном 
образовании и недостаточная теоретико-методическая разработанность проблемы 
их эффективного использования в целях формирования готовности будущих 
инженеров-строителей к решению профессиональных задач; 

- потребность студентов в образовательной поддержке при 
формировании готовности к решению профессиональных задач и 
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недостаточная готовность преподавателей оказывать содействие в 
преодолении возникающих затруднений. 

 

 
 

Рисунок 1. – Прогностическая модель формирования готовности  
будущих инженеров-строителей к решению профессиональных задач 
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Руководствуясь вышеизложенными положениями, мы построили 
прогностическую модель (рис. 1) формирования готовности будущих 
инженеров-строителей к решению профессиональных задач как сложную, 
открытую, способную к самоорганизации и саморазвитию систему, 
отражающую его цель, подходы, организационно-педагогические условия, 
этапы, компоненты, критерии и показатели, уровни, а также 
прогнозируемый результат. 

Прогностичность модели представлена процессом и 
прогнозируемым результатом, этапами профессионального развития студентов 
в ходе решения комплекса профессионально-ориентированных задач. 

Прогностическая модель включает в себя цели, подходы, 
организационно-педагогические условия, этапы реализации условий, 
результат: готовность к решению профессиональных задач будущими 
инженерами-строителями, который содержит уровни (критерии и 
показатели), готовность представлена совокупностью взаимосвязанных 
компонентов: эмотивный, когнитивный и деятельностный. 

Целью нашей модели стало определение необходимых 
возможностей формирования готовности будущих инженеров-строителей к 
решению профессиональных задач. 

При достижении цели были использованы поисково-ценностный и 
прогностический подходы, в основе которых лежала ориентация студентов 
на профессиональное образование на всех этапах обучения, начиная с 
первого курса в цикле общих математических дисциплин, этому 
способствовало прогнозирование.  
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Преобразования, происходящие в социально-экономической сфере 

российского общества и, в частности, развитие рыночных отношений, 
создали принципиально новую ситуацию в области высшего образования. 
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Сегодня, когда предложение рабочей силы значительно превышает спрос, 
только конкурентоспособный специалист востребован на рынке труда. 
Рыночные условия, а также расширение и качественное изменение поля 
деятельности современного специалиста-выпускника вуза требует от 
учебного заведения значительного повышения качества его образования, 
выводя на первый план такую характеристику выпускника, как 
«конкурентоспособность». 

Конкурентоспособность специалиста в общем виде можно 
определить как интегративную характеристику, обеспечивающую ему более 
высокий профессиональный статус, более высокую рейтинговую позицию 
на соответствующем отраслевом рынке труда, устойчиво высокий спрос на 
его услуги. Конкурентоспособность определяется степенью соответствия 
объективным требованиям профессиональной деятельности и социально-
экономическим условиям личностных качеств и профессиональных знаний, 
умений и навыков конкретного специалиста. 

Конкурентоспособность конкретного специалиста на рынке труда 
определяется более совершенной, по сравнению с другими, системой 
знаний, умений, навыков и профессионально значимых личностных качеств, 
более высокой квалификацией, способностью быстро адаптироваться к 
реальной действительности и более эффективно выполнять 
профессиональные функции, готовностью к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильностью, 
способностью к нестандартным решениям, к творчеству. 

Среди обобщенных показателей определяющих 
конкурентоспособность специалиста следует выделить: 

1) Технико-технологические (специальность и квалификация 
выпускника, объем и качество общих и профессиональных знаний, умений и 
навыков); 

2) Конструктивные (качества личности специалиста, 
обеспечивающие его эффективную профессиональную деятельность); 

3) Эстетические (внешний вид человека, культура общения, 
воспитанность - обеспечивают эффективное взаимодействие людей в 
процессе трудовой деятельности); 

4) Нормативные (соответствие всех характеристик специалиста 
требованиям ГОСТа и общества, которое выступает в роли комплексного 
потребителя профессиональных услуг) [4]. 

Степень соответствия технико-технологических, конструктивных и 
эстетических параметров, отражающих характеристики реального 
специалиста, нормативным определяет уровень конкурентоспособности 
специалиста. Уровень конкурентоспособности зависит от качества 
образования, от успешности управления процессом развития 
конкурентоспособности в вузе и вне системы формального образования. 
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Качество в сфере высшего образования является многомерной 
конструкцией, в которую включены все его функции и виды деятельности. 

Выделяют следующие показатели качества профессиональной 
подготовки: 

а) качество знаний, умений и навыков, необходимых для 
эффективного осуществления экономической и управленческой 
деятельности; б) качество личности специалиста, обеспечивающее ему 
формирование профессиональной компетентности (способность к 
творчеству, научной инновационной деятельности); в) качество знаний, 
умений и навыков социально-профессионального общения, наличие опыта 
профессиональной деятельности, поведения и общения [4]. 

Для оценки конкурентоспособности специалистов целесообразно 
использовать систему количественных и качественных показателей 
(рисунок 1).Применение предложенной системы показателей оценки 
конкурентоспособности специалистов позволяет получить комплексную 
информацию о профессиональных и личностных качествах специалистов, 
эффективности их труда, с целью принятия управленческих решений, 
обеспечивающих конкурентоспособность предприятия и его успех.  

Исследование проблемы развития экономического образования 
выявило существенное противоречие между сложившейся фундаментальной 
системой экономического образования, инертностью изменений любой 
образовательной системы, с одной стороны, и необходимостью постоянно 
реагировать на запросы рынка труда, с другой. Данное противоречие в 
полной мере прослеживается в так называемых «зонах риска», к которым 
Минобразование относит экономическое образование, как таковое, а также 
качество образования в филиалах вузов. 

К факторам уменьшающим «степень риска» экономического 
образования в филиалах вузов следует отнести: качество общего 
образования обучающихся; профессиональную компетентность, 
формируемую развитием определенных компонентов; организацию 
интеллектуального труда; единство науки и учебного процесса; авторские и 
традиционные педагогические технологии и т.д. Принцип поиска "золотой 
середины" является основополагающим при разработке и введении любых 
инноваций в систему профессионального образования. Необходимо давать 
студентам знания не вчерашнего, а сегодняшнего и даже завтрашнего дня. 
Основой современного гуманитарного образовательного процесса должны 
быть не лекции, а кейсы и интерактивные модели, способные вооружать 
слушателей компетентностями - умением применять современные знания на 
практике. Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет 
собой имитацию реального события, сочетающую в себе достаточно 
адекватное отражение реальной действительности, небольшие 
материальные и временные затраты, а также вариантность обучения. Кейс-
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технологии, способствуют личностному развитию, дальнейшему развитию 
самостоятельно приобретать знания, расширять свой общий и 
профессиональный кругозор и, следовательно, помогают увидеть 
перспективы своей дальнейшей деятельности, спроектировать и реализовать 
в соответствии с ними свое профессиональное развитие. 

 

 
Рисунок 1. Показатели конкурентоспособности специалистов 
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Применение кейс - технологии развивает следующие навыки: 
1. Аналитические навыки. К ним можно отнести: умение отличать 

данные от информации, классифицировать, выделять существенную и 
несущественную информацию, анализировать, представлять и добывать ее, 
находить пропуски информации и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно 
и логично. Особенно это важно, когда информация не высокого качества. 

2. Практические навыки. Пониженный по сравнению с реальной 
ситуацией уровень сложности проблемы, представленной в кейсе 
способствует формированию на практике навыков использования 
экономической теории, методов и принципов. 

3. Творческие навыки. Одной логикой, как правило, CASE ситуацию 
не решить. Очень важны творческие навыки в генерации альтернативных 
решений, которые нельзя найти логическим путем. 

4.Коммуникативные навыки. Среди них можно выделить такие как: 
умение вести дискуссию, убеждать окружающих. Использовать наглядный 
материал и другие медиа – средства, кооперироваться в группы, защищать 
собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, 
убедительный отчет. 

5. Социальные навыки. В ходе обсуждения CASE вырабатываются 
определенные социальные навыки: оценка поведения людей, умение 
слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать противоположное 
мнение, контролировать себя и т.д. 

6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и 
анализу мнения других и своего собственного. Возникающие моральные и 
этические проблемы требуют формирования социальных навыков их 
решения.  

Рассмотрим корреляцию между компетентностями выпускника 
технического вуза, прописанными в стандартах третьего поколения и кейс-
методом на основе модели качеств личности, которую выделяет Э.А. Уткин 
[3, c. 141-142]. В таблице 1 представлены родственные общекультурные 
компетенции, прописанные в ФГОС третьего поколения для различных 
направлений подготовки бакалавров: 800100- Экономика (табл. 1).  

 
Таблица 1.  

Компетенции выпускника вуза и 
воздействие кейс-метода на их 
формирование Компетенции  

Качества личности  Воздействие кейс-метода на их 
формирование  

Способность находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них 
ответственность  

Способность 
принимать 
решения  

Сопоставление и оценка 
достоинств и недостатков 
различных ситуаций, 
выделение логики развития 
ситуации  
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Стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства  

Способность к 
обучению  

Постоянный поиск новой 
информации в процессе 
анализа, особенно в процессе 
ее развития  

 
Кейс – единый информационный комплекс. «Как правило, кейс 

состоит из трех частей: вспомогательная информация, необходимая для 
анализа кейса; описание конкретной ситуации; задания к кейсу».  

В зависимости от специфических целей обучения кейсы могут быть 
очень разными по содержанию и организации представленного в них 
материала: кейсы, обучающие анализу и оценке; кейсы, обучающие 
решению проблем и принятию решений; кейсы, иллюстрирующие 
проблему, решение или концепцию в целом.   

Особенности разбора кейса: выявление ключевой проблемы, отбор 
необходимой информации общее правило работы с "кейсами" – запрет на 
использование информации, которая находится "за рамками". 

Педагогический потенциал кейс-метода гораздо больше, чем у 
традиционных методов обучения, но на ряду с положительными моментами 
следует также отметить, что для кейс-метода особо актуальна проблема 
устаревания учебного материала. Для обеспечения эффективности 
использования метода необходимо, чтобы содержание кейсов подвергалось 
пересмотру и коррекции в соответствии с теми изменениями, которые 
происходят в реальной жизни. Для решения данной проблемы необходимо 
рассмотреть реализацию инновационной стратегии в виде объединений в 
единые интеграционные комплексы науки, образования и производства. Так 
на базе Кумертауского авиационного производственного предприятия 
(КумАПП), откроют ряд новых центров компетенции и инновационных 
производств по выпуску комплектующих для вертолетов. Согласно 
определению, центр компетенций – это особая структурная единица 
организации, чья функция состоит в том, чтобы контролировать важнейшие 
направления деятельности, собирая соответствующие знания и находя 
способы их максимально эффективного применения. Все это позволит 
разрабатывать кейсы, в которых будут отражены все выше перечисленные 
недостатки и позволит не только сформировать фундаментальные знания и 
развить умение работать в условиях конкуренции, но обеспечить более 
тесную связь науки и образовательных учреждений с предприятием и 
государством. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Затрагивая вопрос о методологической основе формирования 

толерантности у учащихся в системе дополнительного образования, 
хотелось бы осветить ее некоторые теоретические аспекты. Среди 
существующих современных подходов к решению проблемы толерантности 
наибольшего внимания заслуживают четыре основных [2, с. 39]: 

аксиологический (основанный на общечеловеческих ценностях), где 
терпимость имеет значение в том случае, когда содействует другим важным 
целям человека, которых нельзя достичь иначе, как при условии 
примирения; 

идеально-типический, такого подхода придерживаются сторонники 
некого морального идеала, к достижению которого обществу необходимо 
стремиться; 

онтолого-исторический, рассматривает толерантность как способ 
сосуществования групп в истории; 

конфликтный ‒ данная категория подразумевает борьбу между 
группами, культурами, убеждениями в пределах разумного. Этот подход 
разрабатывался Б. Капустиным, который рассматривает толерантность не 
как пассивное безразличие, а активное взаимопризнание оппонентов именно 
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в качестве оппонентов, каждый из которых привержен не только своим 
собственным ценностям, отличающим его от других, но и общей для всех 
ценности свободы [1, с. 42].  

Рассмотрев суть каждого из предложенных методологических 
подходов, возникает вопрос о целесообразности их применения для 
формирования толерантности у учащихся. Каждый из подходов обладает 
как положительными, так и спорными моментами. 

В некоторых европейских государствах развивается феномен 
самоцензуры, при котором руководители запрещают украшать офисы, 
школы к Рождеству, опасаясь оскорбить чувства мусульман, но это не 
мешает росту нацистских настроений среди европейской молодежи в 
решении проблемы сосуществования в едином обществе. 

Не хотелось бы воспитывать в подрастающем поколении 
равнодушие к «толерантному субъекту», однако принятие за основу 
согласие, дружбу и любовь таит в себе противоречие. Таким образом, 
толерантность утверждает отказ терпимого молодого человека от 
распространения на всех тех норм, которых он искренне считает 
обязательными для всего человечества. Поскольку в самой природе 
моральной нормы заложена ее «общая обязанность», она отменяет все 
остальные, противоречащие ей нормы. Тем самым исключается свободы 
выбора. Более корректным, на мой взгляд, было бы говорить об этических 
нормах толерантности. 

Работа в данном направлении даст положительный эффект от 
различных воспитательных мероприятий, создания клубов по интересам, 
проведения праздников с представителями различных диаспор, которых 
достаточно в каждом крупном городе, знакомства учащихся с 
представителями других государств, обмена опытом и формирования 
общности интересов, ведущих к значимости каждого в сообществе.  

Таким образом, формы проявления толерантности можно 
отобразить в следующей схеме. 
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Перечисленные направления воспитательной деятельности позволят 
сформировать более обширные познания у учащихся об образе жизни 
молодежи разных конфессий, их интересах и необычных обрядах, 
разобраться в политическом строе их стран и географических особенностях 
регионов. Все это создаст определенные предпосылки к формированию 
особых взглядов на жизнь и общество представителей других стран.  

Такие познания помогут учащимся самостоятельно определить 
именно те аспекты, которые на самом деле будут способствовать их 
объединению с представителями иных социальных и этнических групп, 
укрепит их взаимопонимание, а в дальнейшем – сотрудничество.  

Реализация предложенных мер по формированию толерантности у 
учащихся нашла отражение во внедрении разработанного автором раздела 
«Страноведение» в воспитательный аспект образовательной программы 
объединения «Английский язык» учреждения дополнительного образования 
детей и создание совместно с кафедрой русского языка ВГМА им. Н. Н. 
Бурденко клуба «Содружество».  

Целью этого сотрудничества послужило создание межкультурной 
коммуникации для просвещения учащихся в области межнациональной 
культуры и традиций, развития коммуникативной компетентности у русских 
школьников и иностранных студентов, приобретения положительного опыта 
общения с иностранными гражданами. 

Задачами этой деятельности являются: создание единого 
коммуникативного пространства для совместного общения; изучение 
страноведческого материла в процессе общения с носителями иностранного 
языка; воспитание толерантности и межнационального дружелюбия среди 
воспитанников Дома детства и юношества и иностранных студентов [3, с. 
183‒184]. 

Опыт разностороннего использования средств образовательной и 
воспитательной деятельности в развитии толерантности у воспитанников 
при изучении иностранного языка был суммирован и представлен на 
Всероссийской научно-практической конференции «Решение национальных 
и межэтнических проблем в воспитательной работе образовательных 
учреждений» (Воронеж, 2012 г.).  
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРИИ  
«РОБОТОТЕХНИКА И МЕХАТРОНИКА» 

 
Формирование у студентов направления «Робототехника и 

мехатроника» устойчивых профессиональных компетенций требует 
использования соответствующей лабораторной базы. Для этого в Сибирском 
федеральном университете была создана лаборатория «Робототехника и 
мехатроника». В настоящее время оборудование лаборатории представлено 
двумя роботами-манипуляторами М20П, входным накопителем, выходным 
накопителем и устройством промежуточного хранения.  

Оборудование лаборатории используется при преподавании 
дисциплин «Проектирование роботов и робототехнических систем 
(ПРиРТС)», «Моделирование и исследование роботов и РТС (МиИРиРТС)», 
«Технология роботизированного производства (ТРП)». 

Имитационные модели представленной системы формируются на 
основе различных формализмов сетей Петри. В зависимости от целей 
моделирования выбираются обобщенные, временные или цветные сети 
Петри[1]. 

План расположения оборудования лаборатории представлен на 
рисунке 1. На рисунке также определены траектории перемещения схватов 
роботов в пространстве и точки позиционирования с порядковыми 
номерами. 

Пример имитационной модели для представленного алгоритма 
работы комплексаимеет следующий вид (рис.2). 
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Рис.1. План расположенияоборудования лаборатории 

 

 
Рис.2. Имитационная модель процессаперемещения схватов роботов 

 
Представленная модель позволяет определить временные 

характеристики процессов, оценить влияние начальных условий 
(маркировки), а также проверить условия синхронизации процессов [2].  

Преимущество моделей на основе сетей Петри в том, что они могут 
использоваться в лабораторных практикумах всех специальных дисциплин, 
перечисленных выше. Они применяются для планирования и оптимизации 
процессов, для разработки алгоритмов управления роботизированными 
комплексами, а также непосредственно для анализа компоновочных схем 
производственных систем.   
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
В настоящее время утверждены новые образовательные стандарты. 

Изменения, предусмотренные этими стандартами, коснулись дисциплины, 
которая хотя и в ограниченном объеме, но все же входила в обязательный 
компонент обучения по предыдущим стандартам, – русского языка и 
культуры речи. 

В Национальном исследовательском технологическом университете 
«МИСиС» дисциплина «Русский язык и культура речи» с 2010 г. осталась 
только в Институте экономики и управления промышленными 
предприятиями для бакалавров-первокурсников, обучающихся по 
направлениям «Экономика», «Менеджмент» и «Бизнес-информатика». 
Хотелось бы рассказать об опыте преподавания этой дисциплины.  

Учебной целью дисциплины является теоретическая и практическая 
подготовка бакалавров в области культуры речи в такой степени, чтобы они 
знали о функционировании языка, владели речевым этикетом, умели 
наиболее целесообразно отбирать и использовать языковые средства в 
конкретных речевых ситуациях, составлять различные деловые бумаги, а 
также правильно строить связное высказывание и корректно вести дискуссию. 

Развивающей целью является  расширение словарного запаса и 
кругозора учащихся. 

Преподавание этой дисциплины сопряжено с некоторыми 
трудностями, главными из которых являются: 1) малое количество часов, 
отводимых на изучение предмета (34 аудиторных часа); 2) исходный низкий 
уровень владения студентами русским языком. 

Этим обусловливаются следующие принципы преподавания 
дисциплины: тщательное планирование занятий, заключающееся во 
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вдумчивом отборе тем, минимизация теоретического материала и 
практическая направленность занятий. 

Преподавателями кафедры русского языка Е.А. Ерецкой и 
Т.Е. Тимошенко было разработано пособие, учитывающее 
вышеперечисленные принципы. Наиболее целесообразным нам 
представляется выделение в курсе следующих разделов с такой 
расчасовкой: «Язык и его свойства» – 10ч, «Культура официально-деловой 
речи» – 6ч, «Риторика» –18ч.  

Введение в курс раздела «Риторика» обусловлено тем, что в 
основном в вузах в рамках этой дисциплины изучаются нормы русского 
литературного языка, а этого недостаточно. Именно риторическая 
составляющая служит осознанию ценности языка в человеческой жизни и 
развитию практических навыков бытового и профессионального общения.  

При изучении первого раздела «Язык и его свойства» студенты 
учатся понимать ценность русского языка, осознавать его роль, знакомятся с 
функциями языка и, конечно, изучают нормы языка (кроме 
орфографических и пунктуационных). По нормативному аспекту культуры 
речи преподавателями кафедры русского языка разработаны тесты. По 
остальным разделам дисциплины тесты не предусмотрены, так как активно 
вводимое в наше время тестирование, особенно по гуманитарным 
предметам, по нашему мнению, пагубно. Ярко высказался по этому вопросу 
профессор ВГУ И.А. Стернин «Тесты формируют «неговорящих» людей, а у 
нас и так с русским языком проблемы» [1].   

При изучении второго раздела «Культура официально-деловой 
речи» студенты знакомятся с принципами делового общения, 
особенностями письменной деловой речи, изучают некоторые виды 
документов. Обязательно рассматриваются также жанры устной деловой 
коммуникации и проводится деловая игра «Собеседование». 

Разделу «Риторика» уделяется самое пристальное внимание. 
Согласно нашим требованиям, каждый студент должен на занятиях 
выступить с двумя видами речей: с информационной речью 
(самопредставление) и убеждающей речью. Во время выступления товарища 
остальные студенты на карточках отмечают плюсы и минусы выступления, 
фиксируют речевые ошибки. По этим карточкам преподаватель может 
отслеживать работу каждого студента на занятии. Студенты анализируют 
каждое выступление, дают на него отклик, высказывают пожелания оратору. 

По традиции курс риторики завершается дискуссией. Перед этим 
студентам рекомендуется посмотреть телепередачи, в которых 
воспроизводятся дискуссии, проанализировать тезисы, аргументы, способы 
доказательства спорящих, полемические приёмы и уловки, которые они 
используют, подумать над вопросами: были ли  соблюдены правила ведения 
дискуссии? кто из участников явился победителем в дискуссии? почему? 
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После этого выбирается тема, волнующая студентов (например, 
ЕГЭ – за илипротив?), назначается ведущий дискуссии, участники готовят 
аргументы. Жюри из преподавателя и нескольких студентов оценивают 
языковую, интеллектуальную и коммуникативную компетентность 
участников, которая заключается в следующих умениях: оценивать и 
удерживать собственную позицию и позицию собеседника, фиксировать 
позицию оппонента, формулировать и обосновывать собственную позицию, 
оппонировать, достигать общего вывода. В конце обязательно отмечается 
результат проведённой дискуссии (достижение цели): дискуссия 
результативная, мало или частично результативная, нерезультативная; 
формулируется вариант согласованной точки зрения или обозначаются 
выявленные противоположные точки зрения, их основная аргументация, 
характеризуется состояние вопроса; отмечаются наиболее 
аргументированные и конструктивные выступления; стремление к 
согласию; тактичное поведение некоторых участников. 

Курс русского языка и культуры речи активно подкрепляется и 
внеаудиторной работой: ежегодно проходит внутривузовская конференция 
по риторике, на которой студенты выступают с сообщениями по темам, не 
изучаемым на занятиях.    

Еще хочется отметить, что в течение всего семестра студенты 
выполняют задания, направленные на расширение словарного запаса: 
например, объяснить значения иностранных слов и выражений, 
употребляющихся в русском языке без перевода (априори, комильфо, альма-
матер и т.д.); подобрать русские синонимы к иностранным словам; 
подобрать к ряду существительных  общее прилагательное и наоборот; 
подобрать  положительно и отрицательно окрашенные перифразы 
(например, к словам:  студент, сессия, сигарета и т.д.);  описать с 
положительной и отрицательной стороны какое-либо событие, явление и 
т.п. Задания такого типа как: дать образное определение понятий любовь, 
совесть, милосердиеи т.п., вставить в текст пропущенные реплики, помимо 
словарного запаса, развивают также творческое мышление. 

Кроме того,  в процессе преподавания мы столкнулись с тем, что  у 
студентов часто «страдает» логика. Это отмечают и преподаватели точных 
дисциплин, которые зачастую жалуются на неумение первокурсников 
проводить мыслительные операции. Поэтому преподавателями - русистами 
был разработан тест, который содержит задания, проверяющие общую 
логику мышления и собственно логику речи. К заданиям, проверяющим 
логику мышления, относятся, например, такие: сделать вывод, опираясь на 
два имеющихся суждения;  выбрать правильное толкование афоризма;  
расположить предложения в такой последовательности, чтобы получился 
текст; определить, какие законы формальной логики нарушены в 
приведенных отрывках. К заданиям, проверяющим соблюдение собственно 
лингвистических условий логичности речи, относится задание исправить 
логические ошибки в предложениях. Это могут быть следующие ошибки: 
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немотивированный пропуск слова или, наоборот, речевая избыточность, 
неправильное употребление в речи омонимов и многозначных слов, 
местоимений, однородных членов, объединение в пределах высказывания 
слов, обозначающих логически несоотносимые понятия, нарушение порядка 
слов  и т.п. Например: «Орбит» для детей с кальцием (из рекламы). У 
соседнего фермера родилась необыкновенная овца. На столе лежали 
отобранные книги. На вечере выступали артисты, исполнявшие народные 
песни, они нам очень понравились. Он изучал музыку и сорта чая. Скидки на 
лето – 50% (изрекламы). 

Так выстроен курс русского языка и культуры речи в НИТУ «МИСиС».  
В заключение хочется отметить, что исключение русского языка и 

культуры речи в техническом вузе из обязательных предметов по 
абсолютному большинству направлений обучения, на наш взгляд, 
недальновидно, так как именно постоянное совершенствование владения 
родным языком определяет успешное освоение всех предметов. Оно 
возможно лишь при условии владения студентами культурой восприятия и 
обработки информации, представленной на русском языке. Недаром в 
перечень общекультурных компетенций бакалавров всех направлений и 
профилей входит «умение логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь». Совершенствование речевой культуры и 
является основной задачей курса русского языка и культуры речи. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КОЛЛЕКТИВА:  
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

 
В научной литературе по проблеме коллектива у разных авторов и в 

разное время фигурирует множество различных и «разновесных» понятий, 
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обозначающих комплекс научных знаний о коллективе: «идея коллектива», 
«концепция коллектива», «учение о коллективе», «теория коллектива». 

Теоретические позиции о коллективе, представленные в 
педагогической научной и учебной литературе, подчас несвободны от 
простого заимствования идей и воззрений, характерных для 
психологической (социально-психологической) теории, что придает этим 
позициям несколько эклектический характер. Так в педагогических работах 
(исследованиях, разработках, даже учебниках) довольно часто можно 
обнаружить своеобразное эклектическое смешение теоретических 
представлений о коллективе из разных наук. Причем именно смешение, а не 
взаимодополнение или взаимосвязь. Это можно утверждать на основании 
того, что научная принадлежность той или иной теоретической 
информации, как правило, не уточняется, и не предпринимаются попытки 
соотнесения представлений разных наук. 

В связи с этим, нередко имеют место противоречия, связанные 
именно с некорректным заимствованием теоретических идей из других 
научных теорий. В частности, из психологической теории коллектива, 
теории малых групп, психологии масс, из социально-психологической 
теории совместной деятельности, из социологической теории социального 
взаимодействия и др. Случается так, что одна заимствованная информация 
противоречит другой. Например, приводится трактовка коллектива как 
высшего уровня развития группы, достигаемого после прохождения ряда 
стадий – конгломерат, ассоциация, кооперация и т.д. А затем дается 
описание этапов развития коллектива, в котором коллектив мыслится уже на 
самом первом этапе, а не лишь на последнем, предполагающем достижение 
высшего уровня развития. Или, например, при обозначении признаков 
коллектива смешиваются психологические и педагогические признаки. 

Педагогическая теория коллектива не должна являться и не является 
конгломератом теоретических построений других общественных наук. Хотя 
и в определенной мере учитывает и должна учитывать их достижения. 
Существенные ее отличия связаны, прежде всего, со спецификой объекта и 
предмета педагогических исследований и теоретического отражения. 

Поскольку об этом нигде ранее не шла речь (это лишь 
подразумевалось), стоит сказать, наконец, более определенно об объектно-
предметной области собственно педагогической теории коллектива. Тем 
самым очертить ее гносеологические и методологические границы. 

Однако прежде следует уточнить само понятие коллектива. 
Необходимо обратить внимание на объективную неоднозначность понятия 
«коллектив» в его употреблениях в различных областях науки и практики. 
Строго говоря, можно зафиксировать три значения понятия «коллектив», 
которые встречаются в различных контекстах. 
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Первое. Понятием «коллектив» без особой смысловой нагрузки 
обозначается любаягруппа непосредственного общения и взаимодействия 
людей, объединившихся по какому-либо социально-психологическому 
признаку (совместная деятельность, досуг, общие интересы и т.п.) и 
имеющая определенную численность и количественные ограничения. 
Например: трудовая бригада, спортивная команда, актерская труппа, 
музыкальный или танцевальный ансамбль и т.п. В отдельных случаях 
понятие «коллектив» приобретает даже метафорические оттенки: «на остров 
высадили коллектив обезьян»; «небольшой коллектив безработных 
пикетировал здание администрации». 

В таком значении понятие «коллектив» в педагогике используется, 
но не в рамках  педагогической теории коллектива, не оно становится 
основным в этой теории. Такое значение в большей степени характерно для 
обыденного и профессионального языка (например: классный коллектив, 
педагогический коллектив, танцевальный коллектив и т.п.), но не для 
научного. В этом значении понятие «коллектив» часто оказывается 
тождественным таким понятиям, как «объединение», «организация», 
«сообщество», «общность», «группа».  

Второезначение, в котором употребляется понятие «коллектив» (в 
том числе и в педагогических трудах) – это высший уровень развития 
группы. Именно в этом значении понятие «коллектив» фигурирует в 
психологии. Согласно психологической теории коллектива 
(А.В. Петровский, В.В. Шпалинский , Я.Л. Коломинский , А.Н. Лутошкин,  
Л.И. Уманский и др.), коллективом может стать группа, прошедшая 
определенные стадии развития (диффузная группа, конгломерат, 
ассоциация, автономия, кооперация) и достигшая высшей степени 
проявления ценностно-ориентационного единства (ЦОЕ), сплоченности и 
организованности. И хотя в педагогической литературе нередко понятие 
«коллектив» употребляется именно в этом значении (чаще всего в сочетании 
с прилагательным «настоящий»), все же не оно является основным для 
педагогической теории коллектива. 

И, наконец, третье значение. Под коллективом подразумевается не 
любая группа и даже не группа, достигшая высшего уровня своего развития, 
а особым образом организованная (!!!) группа. Именно в образе организации 
группы (сообщества, объединения) и состоит пафос и педагогический смысл 
понятия «коллектив». И оно не ограничивается лишь характеристикой 
уровня развития. Будучи особым образом организованной, группа 
воспитанников уже становится коллективом (пусть даже на начальном 
уровне и этапе развития), который затем может развиваться весь период 
своего существования.  

Подчеркивая важность именно этого значения понятия «коллектив» 
для педагогики, целесообразно отделить его от других значений, используя 
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термин «воспитательный коллектив». Можно дать первичное определение 
понятию «воспитательный коллектив», которое, по существу, и очерчивает 
объект педагогической теории коллектива. 

Воспитательный коллектив– это создаваемая в воспитательных 
целях особым образом организованная группа воспитанников, обладающая 
основными сущностными признаками (коллектива). Далее в определении 
могут быть приведены эти самые основные сущностные признаки 
коллектива. 

Итак, специфика педагогической теории коллектива состоит в том, 
что ее объектом является не любая группа людей или организация, и даже 
не любой коллектив, а лишь такой, который может быть обозначен как 
воспитательный коллектив. Применение термина «воспитательный 
коллектив» имеет принципиальное значение, т.к. позволяет сразу же 
выделить и отграничить объект именно педагогической теории коллектива, 
который фактически исследуется только педагогикой и более никакой 
другой наукой. 

Что касается предмета педагогической теории коллектива, то, по-
видимому, его можно обозначить в общем виде как педагогические 
возможности воспитательного коллектива, имея в виду, в том числе 
закономерности, условия, средства и способы их реализации. 

Основополагающая идея (базовая гипотеза) педагогической 
теории коллективазаключается в том,что организуемый и управляемый 
педагогом воспитательный коллектив является наиболее целесообразной 
формой жизнедеятельности воспитанников и в то же время действенным, 
эффективным средством воспитания и развития личности. 

Опорные положениягенеральной идеи педагогической теории 
коллектива могут быть представлены через обозначение конкретных 
ведущих идей, развиваемых в ней, систематизированная совокупность 
которых концептуально отражает содержание теории и позволяет видеть ее 
функциональные возможности. На данном этапе развития собственно 
педагогической теории коллектива может быть обозначен некоторый 
комплекс взаимосвязанных ведущих идей. Для облегчения восприятия 
представим их укрупненными блоками. 

1. Идеи о понятии и специфике воспитательного коллектива, о 
видах и функциях воспитательных коллективов. Представления о 
воспитательном коллективе как особым образом организованной группе, с 
одной стороны, позволяют более четко очертить границы применения 
педагогической теории коллектива, с другой – устанавливают необходимые 
связи с другими ведущими ее идеями, не позволяя размывать теорию. 

2. Идеи о признаках коллектива и их становлении при 
формировании воспитательного коллектива. Воспитательный коллектив 
как особым образом организованная группа воспитанников характеризуется 
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такими существенными признаками, как: наличие общей общественно 
значимой цели; совместная деятельность, направленная на ее достижение; 
наличие структуры и органов самоуправления; «отношения ответственной 
зависимости» и взаимной ответственности; связи с другими коллективами 
(социальные связи). Как известно, эти признаки были обозначены еще 
А.С. Макаренко. Развитие педагогической теории и практики коллективного 
воспитания убедительно доказало необходимость и достаточность именно 
этих признаков для обеспечения существования и развития группы как 
коллектива. 

В ситуации целенаправленного создания и развития коллектива 
педагогом (например, классным руководителем) возникает необходимость, 
прежде всего, придать группе эти признаки и обеспечить затем возрастание 
степени их выраженности. Знание признаков фактически указывает, образно 
говоря, основные точки приложения организаторских усилий педагога при 
решении задачи формирования коллектива. Степень выраженности 
признаков качественно изменяется в процессе развития коллектива от 
уровня к уровню. 

3. Идеи о факторах и условиях развития коллектива и его 
воспитательной эффективности; о закономерностях влияния 
коллектива на развитие личности. К настоящему времени уже накоплен 
определенный теоретический задел, касающийся условий педагогической 
эффективности воспитательного коллектива. В частности, в педагогических 
исследованиях определены: условия формирования нравственных качеств 
личности в коллективе; условия педагогически целесообразной организации 
совместной (коллективной) деятельности школьников; условия 
оптимизации процесса управления ученическим коллективом; условия 
эффективного преодоления противоречий между коллективом и отдельными 
детьми или группами детей; условия эффективности влияния коллектива на 
ребенка; условия эффективности использования коллективных форм 
деятельности (Л.И. Новикова); условия успешного решения педагогических 
задач в самых разных обстоятельствах в процессе коллективной творческой 
деятельности (И.П. Иванов) и др.  

4. Идеи о закономерностях, этапах и уровнях развития 
воспитательного коллектива. В педагогической теории коллектива был 
сформулирован ряд закономерностей (зависимостей): закономерности 
влияния коллектива на личность (Т.Е. Конникова); зависимость личностного 
развития ребенка от его статуса в коллективе (Л.И. Новикова); 
закономерности воспитания в коллективной творческой деятельности 
(И.П. Иванов); закономерность влияния коллективной деятельности на 
формирование позиции личности (Е.В. Титова) и др.  

Говоря о закономерностях в теории коллектива, необходимо 
помнить, что каждый конкретный закон в педагогической теории, как 
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правило, не проявляется в «чистом виде», а всегда находится во взаимосвязи 
с другими законами разных уровней и порядков. Педагогические законы 
зачастую действуют как тенденции. В своей реализации они могут зависеть 
от исторических обстоятельств, которые «либо позволяют закону набрать 
полную силу, либо замедляют, ослабляют его действие, выражая закон в 
виде тенденции»[11, с.148]. 

Весьма продуктивными для понимания педагогических механизмов 
формирования воспитательного коллектива являются подходы к 
определению и характеристике этапов его развития, представленные по 
различным основаниям  (М.Г. Казакина, Л.И. Новикова и др.). 

5. Идеи о коллективной деятельности, ее содержании и 
способах организации; о видах организаторской деятельности в 
коллективе – индивидуальной, групповой, коллективной; о методике 
организации жизнедеятельности коллектива; об организации 
самоуправления в коллективе. Коллективная деятельность понимается как 
непосредственное взаимодействие членов коллектива, направленное на 
совместное достижение общей цели. Воспитательный потенциал 
коллективной деятельности определяется выбором вида совместности 
(совместно-индивидуальная, совместно-последовательная, совместно-
взаимодействующая) и видом организаторской деятельности 
(индивидуальная, групповая, коллективная) в конкретных обстоятельствах 
жизнедеятельности коллектива. Самоуправление – способ жизнедеятельности 
коллектива, обеспечивающий каждому его члену возможность участия в 
принятии общих решений и организации жизнедеятельности. 

6. Идеи о формах организации воспитательного процесса и 
формах воспитательной работы в коллективе; о взаимосвязи 
деятельности и общения в коллективе; о разнообразии ролей и позиций 
педагога в детском коллективе и коллективной деятельности. В 
отечественной педагогике накоплен значительный объем методических 
идей, касающихся форм организации воспитательного процесса и форм 
работы с детьми в коллективах различных видов. Однако долгое время не 
хватало серьезных теоретических исследований и обоснований выбора форм 
в конкретных условиях воспитательной практики. В последние годы 
предприняты достаточно конструктивные попытки разработки типологии 
форм по различным основаниям (С.Д.Поляков, Е.В.Титова, Б.В.Куприянов). 

7. Идеи о воспитательной системе коллектива; о педагогическом 
руководстве и управлении развитием коллектива. Пожалуй, наибольший 
вклад в развитие этих идей внесли исследования, выполненные в русле 
научной школы Л.И. Новиковой. Это работы В.А. Караковского, 
Н.Л. Селивановой, Е.Н. Степанова и уже их соратников и учеников. 

Любая теория характеризуется и отличается собственным 
понятийно-категориальным аппаратом. В этой связи необходимо 
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подчеркнуть, что в педагогической теории коллектива не только 
используются, но и объясняются с педагогических позиций 
следующиеосновные категории и понятия: воспитательный коллектив, 
признаки коллектива, функции коллектива, структура коллектива, 
отношения в коллективе, этапы, периоды и уровни развития коллектива, 
коллективная деятельность, совместная жизнедеятельность, организация 
коллективной деятельности, методика организации коллективной 
деятельности, коллективная организация деятельности, формы 
воспитательной работы в коллективе, роль и позиция педагога в 
воспитательном коллективе и др. 

Анализ работ, посвященных истории проблемы коллектива, 
позволяет обнаружить некоторые тенденции, характеризующие процесс 
развития педагогической теории коллектива в нашей стране. Тенденции 
развития теоретического знания о коллективе, доминирующие в разное 
историческое время в отечественной педагогике, могут в определенном 
смысле характеризовать и этапы развития педагогической теории 
коллектива. Последовательность этих тенденций (и этапов) вполне 
закономерна и может быть схематично представлена и обозначена 
следующим образом. 

1) Интеграция – научный синтез идей о коллективе, 
заимствованных из других наук. Источниками развития педагогической 
теории коллектива в начале ХХ века выступали, прежде всего: идеология 
социализма, детская психология, педология, ранняя социальная психология 
(коллективная рефлексология В.М.Бехтерева) и социальная педагогика 
(П.Наторп). 

2) Идеологизация – придание идеологической окраски 
теоретическим положениям о коллективе и условиям его 
функционирования, развития и формирования. 

3) Фальсификация (критика и самокритика) – критика коллектива 
как педагогической ценности на основе противопоставления его другой 
бесспорной педагогической ценности – личности, как якобы «средства 
нивелирования личности». С другой стороны – перегибы идеологического 
характера, типа «воспитание для коллектива» и т.п. 

4) Деидеологизация – развенчание идеологии огульного 
коллективизма (следствием чего, однако, явилось свертывание 
педагогических исследований коллектива, отказ от термина, подмена его 
терминами-дублерами). Одновременно – очищение педагогического 
понятия «коллектив» от идеологического налета. 

5) Дифференциация (эта тенденция обозначена здесь 
прогностично) – выделение из массива междисциплинарных теоретических 
знаний о коллективе собственно педагогической теории, обретение 
педагогической теорией коллектива соответствующего научного статуса. 
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Обозначенные тенденции, хотя и представлены в определенной 
последовательности и могут рассматриваться как своеобразные этапы 
развития педагогической теории коллектива, все же это не означает, что они 
именно последовательно сменяли друг друга. Каждый следующий этап 
характеризовался доминирующей тенденцией, проявление которой, однако, 
можно было фиксировать уже на предыдущем или даже более раннем этапе.  

Проведенное совместно с А.Н. Моргаевской [18] исследование 
позволяет констатировать, что в процессе построения собственно 
педагогической теории коллектива можно считать состоявшимися, по 
крайней мере, две основных стадии, необходимых для построения любой 
теории. Это зарождение теории и формирование ее теоретического базиса. 
Текущую стадию можно представить как теоретическое моделирование, 
задачей которого становится систематизация накопленного теоретического 
знания и отражение его в виде концептуальных моделей и схем на основе 
идеализации и абстрагирования. 

Здесь представлена лишь краткая характеристика концептуальной 
модели педагогической теории коллектива, абстрагированная от результатов 
исследования самого процесса и сложившихся направлений ее развития, 
что, во-первых, частично уже было ранее опубликовано [10], а во-вторых, 
все же требует отдельного рассмотрения. 
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В докладе рассмотрены вопросы синергетического моделирования 
смысла как ядерного образования - интегрального параметра порядка при 
формировании знаний по техническим дисциплинам вуза. 

Ориентированная на стереотипы кибернетической парадигмы, на 
жестко дисциплинарное разграничение знания в виде отдельных 
предметных областей, традиционная модель образования не отвечает 
реальностям современного мира. Поиски ученых и педагогов 
сконцентрированы на попытках найти новые ресурсы устойчивости и 
определенности в неустойчивом и сложном мире. В докладе 
рассматриваются вопросы смыслоцентрирования процесса образования, 
обеспечивающего целенаправленное формирование задаваемых свойств 
будущего знания, исходя из целостного восприятия личности.  

Современной науки о человеке: аксиология, культурология и, тем 
более, психология и педагогика, активно и эффективно используют 
категорию смысла. Каждое из этих направлений, изучает свои проекции 
смысла (рисунок 1) , однако их взаимные связи для многих исследователей 
[1,Ошибка! Источник ссылки не найден.,3,6] уже несомненны.   

Формируется  интегративная сфера познания – общая теория 
смысла, в которой предполагается не фрагментарное видение отдельных 
категорий, проекций личности но непрерывное, динамичное, относящееся к 
сложным развивающимся и открытым системам, имеющим свою 
архитектуру. В этом новом видении важны многие детали, особенно  на 
сопряженных, пересекающихся областях, их взаимодействие и генерация  
нового качества, известного как эмерджентность, применительно к 
техническому образованию - это «инженерное мышление».  

 

 
 

Специалисты конкретного научного направления - психологи, 
педагоги, социологи и т.д., изучающие смысл комплексно, постоянно 
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выходят за рамки своей узкой сущности смысла в другие познавательные 
области, в том числе, искусствоведение, культурологию, философию. Все 
это указывает на надпсихологический, междисциплинарный уровень 
смысловых образований личности, инициируя создание интегрированной 
теории смысла. 

Исследуя конкретные смысловые подходы в различных науках о 
человеке можно увидеть, что и за пределами собственно психологических 
исследований накоплены интересные факты и методы, которые могли бы 
обогатить собственно психологический подход к выявлению архитектуры 
смысла и законов  смыслообразования, построить обоснованную модель 
личностно-смыслового пространства. В ходе построения такой модели за 
основу могут выбираться, с одной стороны, психологические представления 
о смысле, сформированные многолетними исследованиями самыми разными 
специалистами в конкретных областях: науке, технике, спорте, искусстве и 
т.д., с другой стороны, наработки в области синергетики, полученные в 
математике, физике, которые становятся отправной точкой исследований, 
позволяющей наметить план поисков, сделать первый прототип 
предполагаемой архитектуры смысла, последовательно наращивая 
результаты  в процессе дальнейшего анализа. 

Учебный процесс с позиций смысла отличается особенной 
спецификой.  Он оказывается тем общим полем, на котором каждая из 
отраслей наук в состоянии испытывать свои смыслоориентированные 
подходы. В учебной (а точнее – в учебно-воспитательной)  деятельности 
синтезируемая архитектура смыслового пространства описывается как 
задача, цель, целеполагание; в содержании учебного процесса – как особая 
форма культуры, как «откристаллизованные смыслы»; в протекании 
учебного процесса – как переживания его участников: учителя и учащихся 
[3, с.43;4,с.18-19;5, с.112].  

Учебный процесс, взятый в этом ракурсе, представляется как 
смысловая реальность, и в качестве смысловой реальности выступает как 
объект исследования. По отношению к обучению как смысловой реальности 
возникает теоретический вопрос: как ведет себя архитектура смыслового 
пространства в этой управляемой динамично меняющейся обстановке? 

Управление «динамикой архитектуры смысла», заложенное в 
обучении и подлежащее анализу, не является фактором, однозначно 
ограничивающим смысловое «волеизъявление» обучаемого. Оно способно 
повысить эффективность обучения, при определенных условиях войдя в 
резонанс с исходной смысловой структурой сознания ученика. 

Для реализации смыслодидактики, в первом приближении, в 
качестве индикаторов могут использоваться результаты комплексного 
тестирования, оценок различных компетенций обучаемых, как нечетких 
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проекций «ядерных» [1, с.7-8] образований, каковыми и являются 
«профессиональные смыслы».  

Следующим шагом на пути приближения смыслодидактической 
модели формирования знаний к реальному процессу обучения является учет 
нелинейного характера изменения коэффициента восприятияК (например, 
как было показано в [8,с.115]) от объема накапливаемых в процессе 
обучения знаний. Тогда уточненная смыслодидактическая модель параметра 
порядка представится в виде уравнения: 

�̇�𝑥 + 1
𝜏𝜏

ln [a+x2 (t-τ) c] x(t-τ)=b(t),   (1) 
где x — количественная характеристика усвоенной информации; 
b(t) — количественная характеристика потока входной информации; 
K — индивидуальный коэффициент восприятия информации;  
τ—индивидуальное время запаздывания в восприятии информации. 
Как показали исследования, решения этого уравнения разнообразны 

и, на первый взгляд, неочевидны. Причем, неожиданным фактом является 
возникновение динамического хаоса в замкнутой системе. 

Факт возникновения динамического хаоса, с нашей точки зрения, 
может трактоваться как необходимое условие генерации структурной 
информации не только в ответ на внешние воздействия, но и на основе уже 
накопленных знаний во внутренней памяти. Происходит 
переструктуризация знаний и формируются ядра смыслов.  

При включении в модель обучения контура управления процессом 
обучения, отражающего долговременную (y), генетическую (z) память 
системы, была получена [8, с.117] следующая система уравнений. 
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𝜏𝜏2

� 𝑦𝑦(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏1)
�(2) 

При решении совместно (1) и (2) средствами MatCadможно 
получить фазовый портрет полученной системы. Варьируя параметры (в 
первую очередь, запаздывания𝜏𝜏𝑖𝑖  )мы получили набор различных 
аттракторов, в том числе не только устойчивых, но и некоторого количества 
странных.  

Первые результаты анализа проведенных исследований на такой 
модели указывают на то, она может описывать «кристаллизацию» смыслов в 
процессе «додумывания» без дополнительного получения информации из 
внешних источников. Это является предпосылкой для выделения в рамках 
этой модели параметров, управляющих формированием 
«профессиональных» смыслов. 
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ОЦЕНКА РИСКА НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАЗАХСТАНА 
ПО ДАННЫМ АНКЕТНОГО ОПРОСА 

 
Городская среда включает в себя множество технических 

сооружений, транспортных путей, промышленных, спортивных и 
коммунальных обьектов, являющихся активными источниками шума, т.е. в 
жилых микрорайонах и кварталах возникает и создается своя «акустическая 
среда» [1, с. 3]. В настоящее время в различных регионах под действием 
сверхнормативного акустического воздействия находится от 30 до 50% (а в 
крупных городах и более) населения, что значительно влияет на 
продолжительность жизни горожан. Около 45% населения постоянно 
испытывают чувство дискомфорта от действия повышенного шума. В 
результате воздействия шума возникает так называемая «шумовая болезнь», 
признаки которой можно обнаружить у большого числа жителей городов [2, 
с. 99]. Шумовое загрязнение влияет на поведение человека, благосостояние, 
производительность и здоровье в долгосрочной перспективе [3, с. 62]. 
Экологическая шумовая атака является одной из главных экологических 
проблем во всем мире и источником увеличения количества жалоб от 
населения. Эксперты ЕС подсчитали, что 80 миллионов человек страдают от 
шума и не приемлют его, 170 миллионов людей испытывают серьезное 
раздражение в дневное время. Для получения репрезентативной 
информации об отношении населения к шуму, выявления дискомфортных 
состояний, других субъективных реакций или «мешающего» действия шума 
необходимо проводить социологические исследования  [4, с. 32; 5, с. 84]. 

Цель. Определить качественные и количественные характеристики 
контингентов населения, подвергающихся неблагоприятному действию 
шума с оценкой относительного риска здоровья населения 
урбанизированных территорий Республики Казахстан. 

Материал и методы. Гигиенические исследования уровня шума 
проводились в жилой застройке, составляющей примагистральную 
территорию городов Темиртау, Усть-Каменогорск, Актау, Тараз, Экибастуз. 
Контрольный город – г. Щучинск. Населению, проживающему на 
различных расстояниях от  источников шума (7,5; 15; 30; 60 метров), в 
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точках, где было зафиксировано превышение шума по отношению к ПДУ, 
выдавались анкеты по исследованию влияния шума на здоровье населения 
(утверждена на заседании Локальной Этической комиссии 25.04.2012г., 
протокол №18). Анкета состоит из 5 разделов (профессиональная 
деятельность, жилищные условия, состояние здоровья, действие шума, 
отношение респондента к шуму), содержит 34 вопроса, которые 
оцениваются балльной системой. Количествоиспытуемых в каждом 
исследуемом регионе зависело от количества населения, проживающего в 
районах, где выявлено превышение доз шума. Всего проведено 21240 
замеров шума, опрошено 1866 человек. Оценка риска влияния физических 
факторов (шума) в исследуемых регионах на здоровье населения определена 
с помощью относительного риска здоровья с учетом критерия согласия (χ2) 
[6, с. 358].Относительный риск был расчитан поформулеOR=xопт./хконт.; где 
xопт - опытная группа, хконт - контрольная группа. Статистическая обработка 
уровней шума результатов анкетированиябыла проведена в  программе 
«STASTICA 5.5» с расчетом среднестатистических показателей (М±m), 
среднеквадратических отклонений и 95% доверительных интервалов. Для 
сравнения качественных и количественных показателей в группах и 
контроле применяли непараметрические и параметрические методы анализа 
при уровне значимости р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что все лица, принявшие 
участие в анкетировании, по половому признаку распределились в 
следующем соотношении: мужчин 36,4%,  женщин 63,6%. При этом 
обращает на себя тот факт, что опрошенных женщин больше в среднем в 
1,7 раза. При анализе возрастного показателя прослеживается определенная 
закономерность: преобладает более молодой возраст (15-30 лет) и 
работоспособной возраст (31-50 лет), группа от 50 и старше представлена 
5%.  

По занимаемому социальному  положению все опрошенное население 
6 регионов распределилось следующим образом: служащие 29%, рабочие 
36,7%, неработающие 34,3%. При этом, в контрольном регионе (Щучинск) 
процент неработающих был самим высоким 65±4,4% при ДИ 73:55,9%, 
процент служащих и рабочих в этом регионе колебался от 19,33±3,6% (ДИ 
20:18,7%) до 16±3,36% (ДИ 16,6:15,4%). Это можно объяснять тем, что 
Щучинск является курортной зоны и отсутствием крупных промышленных 
предприятий.  В промышленно развитых регионах Темиртау, Усть-
Каменогорск, Тараз,  Актау, Экибастуз преобладали рабочие и служащие.  

Анализ анкетного опроса показал, что субъективная реакция лиц 
молодого возраста на действие шума часто не соответствует величине 
фактического уровня шума. Аналогичная картина отношения к воздействию 
шума отмечена у лиц старшего возраста (51 и старше). Поэтому недооценка 
шума ими может существенно повлиять на уровень достоверной реакции 
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населения. При этом необходимо отметить, что рабочий контингент, 
который по роду своей деятельности чаще, чем другие контингенты 
населения работает длительное время в шумных условиях, может в какой-то 
мере исказить истинную реакцию на шум, ввиду приобретения 
относительной адаптации к его воздействию.  

Все приведенные данные наглядно характеризуют фон, на котором 
проводились исследования, отношение  различных социальных групп к 
воздействию шума, что представляет интерес для познания социально-
гигиенических процессов, происходящих в современных урбанизированных 
территориях в области снижения шума. И тот факт, что 10,92% 
респондентов ответили, что шум не мешает им во время работы, указывает 
или на маленький стаж работы на производстве, или они недостаточно 
осознают, а следовательно, не дооценивают вредное воздействие шума на 
организм. Самая работоспособная часть населения  в возрасте 31-50 лет 
оценивает вред шума в 98,3% случаев достаточно веско и правильно.  

Среди социальных групп единого мнения о вреде шума нет. В 
большей степени по целому ряду причин "нейтралитет" проявляют рабочие 
и работающие пенсионеры. Единственная из всех групп - группа служащих 
единодушна в своем утверждении о необходимости вести решительную 
борьбу с шумом (94,5%), ратуя за пропаганду акустических знаний среди 
всех слоев населения. Самая работоспособная часть населения (31-50 лет), 
согласно вертикальному распределению реакций на шум, конкретно 
выделяет действие каждого в отдельности вида шума, при этом, особо 
подчеркивают вред транспортного шума.  

При гигиенической оценке влияния шума на  здоровье населения 
нами были рассчитаны риски возникновения жалоб при проведении 
анкетирования. На вопрос: «Страдаете ли Вы головными болями?».в 
г. Таразе около 45% респондентов ответили «Часто и постоянно». 
Относительный риск подобных жалоб в г. Таразе при этом был равен 
2,43 (χ2 - 18,66). Следовательно, их проживание в г. Таразе с его высокими 
уровнями шума может явиться риском возникновения головной боли. В 
г. Актау 42% респондентов  ответили подобным образом, относительный 
риск таких же жалоб составил - 2,38 (χ2 - 15,60). Т.е. вероятность 
возникновения головной боли у населения г. Актау в 2,4 раза выше, чем в 
контрольном регионе. В г. Усть-Каменогорске относительный риск 
подобных жалоб был равен - 2,87 (χ2 - 27,23). Проживание в городе Усть-
Каменогорске способствует возрастанию жалоб на головные боли в 
2,87 раза. В г. Темиртау относительный риск жалоб на головные боли 
составил - 3,24 (χ2 - 38,22), при этом, на вопрос о головных болях 
29% человек указали, что они бывают  «Часто и постоянно». В г. Экибастузе 
15,7% человек ответили, что «Часто и постоянно» страдают головными 
болями. Относительный риск возникновения жалоб был равен - 3,40, (χ2 - 
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41,010), что, как и в других городах, увеличивает вероятность 
возникновения головных болей. 

На вопрос: «Что Вы считаете причиной нарушения ночного сна?». 
Респонденты дали ответ «Шум»:  в Таразе – 4,6%; в Актау – 15%; в 
Темиртау – 23%0; в Усть-Каменогорске – 8%; в Экибастузе – 21%. 
Относительный риск  составил в Таразе - 3,58  (χ2 - 36,16), в Актау - 1,05 (χ2 - 
0,02), в Темиртау - 1,61 (χ2 – 2,21), Экибастуз - 1,49 (χ2- 1,31).  

Риск проживания в этих городах с их высокими уровнями шума 
может быть причиной нарушения сна. В Усть-Каменогорске относительный 
риск был ниже, чем в контрольном регионе Шучинске. Это показатель 
является статистически не значимым и носит случайный характер.  

На вопрос: «Под действием проникающего шума возникали ли у 
Вас головные боли и головокружение?» 37% респондентов в Таразе  из всех 
опрошенных, в Актау – 38%, в Усть-Каменогорске – 42%, в Темиртау – 45%, 
в Экибастузе – 43% дали положительный ответ. 

Относительный риск при этом в Таразе - 2,33 (χ2 – 13,10), в Актау - 
2,38 (χ2 - 12,58), в Усть-Каменогорске - 2,63 (χ2 - 17,05), в Темиртау - 
2,81 (χ2 - 20,76), в Экибастузе - 3,02 (χ2 - 23,94).  

Таким образом, проживание в этих регионах может также быть 
причиной возникновения головной боли и головокружения, что коррелирует 
с ответами на  вопрос о страдании головными болями. 

На вопрос «Под действием проникающего шума возникали ли у Вас 
чувство давления и стеснения в области сердца?» статистически 
достоверных данных не получено в  Таразе, Актау, Усть-Каменогорске и 
Темиртау. 

За исключением, Экибастуза, где 32% респондентов в этом регионе 
дали положительный ответ на этот вопрос. Относительный риск составил 
1,41 при χ2 - 1,02, т.е., их проживание в Экибастузе может быть причиной 
чувства давления и стеснения в области сердца, что является статистически 
достоверным. 

При ответе на вопрос: «Под действием проникающего шума 
возникали ли у Вас гнев и страх?» относительный риск в Темиртау составил 
1,57 (χ2 - 2,22). Следовательно, для населения риск проживания в этом 
регионе с его уровнями шума может привести к возникновению данных 
чувств у 25% респондентов. В других регионах не выявлены статистически 
достоверные результаты по этому вопросу.  

При ответе на  вопрос: «Как Вы считаете, оказывает ли шум вред 
здоровью человека?», часть респондентов в Таразе – 75%, (относительный 
риск - 1,00, χ2 - 21,40), в Актау – 89% (относительный риск - 1,20, χ2 - 10,02), 
в Усть-Каменогорске – 77% (относительный риск - 1,10, χ2 - 0,98), в 
Темиртау – 90% (относительный риск - 1,10, χ2 - 2,49), в Экибастузе – 81% 
(относительный риск - 1,0, χ2 - 0,01) ответили «да».  
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Следовательно, проживание респондентов в этих регионах с 
высокими уровнями шума увеличивает риск возникновения жалоб и 
нанесения вреда здоровью. 

Таким образом, анализ социально - демографической структуры 
опрошенного населения показал, что в исследуемых регионах представлены 
все группы населения.  Подобная группировка позволила получить 
достаточно точную информацию мнений всех респондентов о действии 
шума в городе. Анализ реакции  респондентов на шум показывает, что из 
всех видов шума самым раздражающим для населения является 
транспортный; наиболее уязвимой к восприятию шума является группа 
рабочих, которая испытывает воздействие не только производственного, но 
и всех других видов шума. Вторым, по значимости, является бытовой шум, 
который становится всеобщим бедствием. И мужчины и женщины 
единодушны в своем отношении к бытовому шуму, оценивая его как 
нетерпимый и мешающий. Следует отметить, что мужчины чаще (59,6%), 
чем женщины воспринимают его влияние нетерпимым, а женщины к 
возникновению шума относятся как - «мешающий»(48,6%).  

При анализе разделов анкеты, отражающих субъективное состояние 
здоровья, установлено, что воздействие шума оказывает влияние на 
психоэмоциональную сферу человека и, как результат, приводит к 
возникновению соматических заболеваний. Таким образом, анкетный опрос 
является значимым методом для точного определения экологической 
обстановки при проведении комплексной гигиенической оценки физических 
факторов с установлением их переносимости населением урбанизированных 
городов. 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОКЛИМАТА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА 
 

Трудовой потенциал является стратегическим и неотъемлемым 
средством экономического развития страны. Сохранение и приумножение 
этого потенциала – важнейшая задача государственной политики. 
Современный человек в процессе своей профессиональной и бытовой 
деятельности подвергается воздействию комплекса физических, 
химических, экологических, стрессовых и социальных факторов, 
отрицательно влияющих на здоровье [1, с.9-13. 2, с.25-28].  

Микроклимат производственных помещений является важнейшим 
фактором, который определяет теплообмен и тепловое состояние 
организма, оказывает существенное влияние на самочувствие, 
работоспособность и здоровье работающих. Функциональные возможности 
человека по сохранению температурного гомеостаза ограничены в 
условиях как нагревающей, так и охлаждающей среды. Систематическое 
напряжение механизмов терморегуляции при воздействии 
неблагоприятного микроклимата вызывает угнетение естественного 
иммунитета, способствует повышению уровня заболеваемости, более 
раннему ухудшению физического состояния работников  [3, с. 58 - 64. 4, 
с. 74 - 81].Поэтому изучение микроклимата производственных помещений 
является актуальной, от которого во многом зависят состояние здоровья и 
работоспособность работающих. 

Целью нашего исследования являлось изучение  особенностей 
микроклимата на рабочих участках производства глинозема на 
Павлодарском алюминиевом заводе. 

Материалы и методы исследования:Объектами исследования 
явились рабочие различных производственно – профессиональных групп и 
рабочие места участка производства глинозема АО «АлюминийКазахстана» 
Павлодарский алюминиевый завод (ПАЗ). Основная продукция ПАЗ - 
товарный глинозем (AL2O3), реализуемый на алюминиевые предприятия 
России для электролизного производства металлического алюминия. Все 
производство глинозема состоит из трех основных цехов. Цех подготовки 
сырьяосуществляет прием, дробление и усреднение боксита, известняка и 
угля, а также прием кальцинированной соды и выдачу перечисленного 
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сырья в гидрометаллургический цех и цех спекания. В 
гидрометаллургическом цехе боксит перерабатывается до получения 
продукционного гидрата и после кальцинации– алюминия. Цех спекания 
перерабатывает красный шлам и включает в себя переделы подготовки 
шихты, спекание, дробление спека и гидрохимической переработки спека. 
Разложение и последующая обработка растворов цеха спекания 
производится в гидрометаллургическом цехе. 

Для сопоставления и анализа полученных результатов были 
сформированы три профессионально-производственные группы с учетом 
общности воздействия на организм факторов производственной среды, а 
также особенностей организации трудового процесса (таблица 1). Всего 
обследовано25 рабочих мест. 

Оценка микроклимата проводилась на основе измерений его 
параметров (температура, влажность воздуха, скорость его движения, 
тепловое излучение) на всех рабочих местах  и сопоставления с 
нормативами согласно СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений». Уровни 
микроклиматических параметров измеряли с использованием метеометра 
МЭС 200 (Россия) и аспирационного психрометра Ассмана (Россия), 
крыльчатого анемометра для S>5,0 м/c (Россия). Всего  было проведено 
225 измерений.  

 
Таблица 1 – Профессионально-производственные группы  

с учетом общности воздействия на организм  
факторов производственной среды 

Группы Количество 
рабочих мест 

Профессии 

1 группа 9 Аппаратчик-гидрометаллург, чистильщик, 
бункеровщик, дозировщик, прокальщик, дробильщик, 
загрузчик шихты, шихтовщик, обрубщик литья 

2 группа 8 Машинист крана, машинист насосных установок, 
машинист мельниц, транспортерщик, машинист 
вагоноопрокидывателя, машинист конвейера, 
машинист экскаватора 

3 группа 8 Электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, 
электромонтер, газорезчик, кузнец, токарь, столяр, 
прессовщик, уборщик производственный помещений 

 
Результаты исследований и их обсуждение:  Результаты 

исследований показали, что наиболее характерными вредными 
производственными факторами для рабочих данного участка являются 
метеорологические условия труда. Наиболее значительные отклонения 
микроклиматических показателей от ПДУ наблюдались по температуре в 
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теплый период года у представителей первой группы. Наиболее высокая 
температура воздуха в это время года определялась на рабочем месте 
бункеровщика у грохота барабанного (30,3 + 1,0оС), чистильщика у мешалки 
растворения целлюлозы (30,3 + 1,0оС), питателя боксита №7 (27,5+0,6оС), на 
площадке дозировщика (27,4+0,8 оС), превышая допустимые нормативы.  

В холодный период года температура воздуха оказывающая 
неблагоприятное воздействие на организм рабочего, отмечалась на 
следующих рабочих местах: у пересыпки реверсионного конвейера 
(23,7+0,8 оС), на пульте управления конвейером (21,8+0,6 оС), в мешалке 
растворения целлюлозы (23,7+0,8 оС), в комнате бункеровщика (21,3+0,4оС), 
у барабанного грохота (23,1+0,6 оС). На этих рабочих местах влияние 
температурного фактора создавало оптимальный микроклимат. 
Охлаждающий микроклимат определялся при воздействии низкой 
температуры (10,8+0,4оС) в отделении крупного дробления зимой на 
рабочем месте дробильщика у буферных емкостей.  

В технологическом процессе получения глинозема прокалка 
гидроокиси алюминия является завершающей операцией, цель которой, 
путем обезвоживания гидроокиси алюминия получить негигроскопический 
безводный глинозем. Данный процесс происходит на вращающихся 
конусовидных печах. При работе печей температура  в них достигает 800-
1000 оС . На рабочих местах гидрометаллурга-аппаратчика и прокальщика, 
которые обслуживают данные печи температурный режим имеет 
отличительные особенности (таблица 2). На рабочих местах 
гидрометаллурга-аппаратчика (гидрометаллургический цех) и прокальщика 
(цех спекания) рабочие подвергались перепаду температурных показателей, 
разность которых достигала до 6,3 оС на расстоянии 5 метров.  

 
Таблица 2 – Особенности температурного режима  

на отдельных рабочих местах 
Произ-

водствен-
ный 

участок 

Рабочие места Расстоя-
ние 

Температура, оС 
Теплый период Холодный 

период 

Гидроме-
таллурги-
ческий 
цех 

Гидрометал-
лург- 
аппаратчик 
 

2,5 м 
5,0 м 
7,5 м 

32,8+1,4 
28,6+1,2 
26,5+1,0 

30,1+1,3 
27,9+1,1 
26,0+1,0 

Цех 
спекания 

Прокальщик 2,5 м 
5,0 м 
7,5 м 

32,6+1,5 
28,0+1,1 
26,4+0,9 

30,0+1,2 
27,4+1,0 
25,8+0,9 
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У представителей второй профессиональной группы показатели 
температуры воздуха определялись в зависимости от месторасположения 
рабочего места. На рабочих местах, расположенных в стационарных цехах 
(машинисты насосных установок, машинисты мельницы, машинисты 
конвейеров), температурный режим соответствовал общецеховым 
показателям, не выходя за нормативные значения. Показатели температуры 
в кабинах передвижных механизмов (машинист экскаватора, машинист 
крана) определялись в зависимости от сезона года, особенностей 
выполняемых операций и от изоляции кабины транспорта. Наиболее 
благоприятные микроклиматические параметры отмечались у 
представителей третьей группы, которые находились в закрытых 
производственных помещениях. Но необходимо отметить, что на этих 
рабочих местах имели место сквозняки постоянного характера, особенно в 
зимний период года, которые в значительной степени оказывают влияние на 
состояние здоровья работающих. 

Показатели относительной влажности воздуха зависят от приемов 
технологического процесса и от времени года. На рабочих местах 
гидрометаллургического цеха показатели относительной влажности воздуха 
в холодный период года были более низкими по сравнению с теплым 
периодом года, но не выходили за пределы нормативных показателей. 
Показатели относительной влажности воздуха, не соответствующие 
нормативным значениям, отмечались в теплый период года на рабочих 
местах  в цехе спекания (у буферных емкостей, в комнате бункеровщика 
отделения мелького дробления, у площадки дозатора).  

Наиболее значительные отклонения относительной влажности 
воздуха от ПДУ наблюдались в холодный период года на рабочих местах 
дробильщика у буферных емкостей в отделении крупного дробления, 
бункеровщика в отделений мелкого дробления, дозаторщика на площадке 
дозаторов, которые превышали допустимые нормативы соответственно на 
4,8 %, 4,5 %,5,3 %. 

Показатели скорости движения воздуха изменялись в зависимости 
от месторасположения рабочего места и не превышали нормативные 
показатели. Наиболее высокие значения регистрировались у насоса (0,3 м/с), 
у бака приготовления коагулянта (0,8 м/с), на площадке дозаторов (0,3 м/с), 
у грохота барабанного (0,4 м/с), на отметке 0,0 между дробилками. 

Необходимо отметить, что выявленные отклонения 
микроклиматических параметров, как летом, так и зимой находятся в 
прямой зависимости от особенностей технологического процесса, 
местонахождения объекта исследования и от оснащения рабочего места. Так 
наиболее высокие показатели температуры воздуха в теплый период года 
регистрируются на основных участках технологического процесса, а в 
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холодный период года  - на рабочих местах, на неполностью закрытым 
участках.   

Таким образом, изучение микроклиматических параметров на 
рабочих участках производства глинозема алюминевого производства 
выявило, что трудовая деятельность рабочих протекает в условиях 
воздействия неблагоприятных микроклиматических показателей, которые 
могут отрицательно влиять на состояние здоровья и работоспособность 
людей. 
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ИЗОЛИРОВАНИЕ РИСПЕРИДОНА И 9-ГИДРОКСИРИСПЕРИДОНА 

ИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  
  

В настоящее время известно около 500 нейролептических 
лекарственных средств, дифференцирующихся по химической структуре и 
спектру терапевтической активности. Условно нейролептики можно 
разделить на «типичные» и «атипичные». [1] 
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Самое общее отличие «атипичных» антипсихотиков от «типичных» 
заключается в более низкой степени сродства к дофаминовымD2-
рецепторам и наличии мультирецепторного профиля связывания (сродства к 
рецепторам других типов). [2] 

В последние годы «атипичные» нейролептики стали неотъемлемой 
частью лечения больных шизофренией. Причины популярности этих 
соединений у психиатров хорошо известны и сводятся, во-первых, к 
отсутствию возникновения неврологических побочных эффектов, 
характерных для классических («типичных») нейролептиков, во-вторых, при 
их применении можно рассчитывать на наступление улучшения у больных 
шизофренией с явлениями терапевтической резистентности и негативной 
симптоматикой.  В последнее время, помимо указанных особенностей, 
выделяют еще одну. К ней относят благотворное влияние «атипичных» 
нейролептиков на познавательные функции у больных шизофренией. [11] 

На сегодняшний день хорошо известен положительный опыт 
применения нейролептиков, но при этом одной из наиболее актуальных в 
современной клинической токсикологии является проблема острых 
отравлений антипсихотическими препаратами. В психиатрической практике 
отравления препаратами этой группы составляют 10-15%.[7] Риск развития 
острых отравлений и летальных исходов зависит от этиологии отравления, 
дозы принятого препарата, возраста пациента, наличия сопутствующих 
заболеваний, степени угнетения сознания в момент госпитализации.  

Рисперидон (син. рисполепт, сперидан, рисдонал, риссет) – 
относится к группе «атипичных» нейролептиков (антипсихотических 
средств), производных бензизоксазола. Применяется чаще всего для лечения 
психозов: при шизофрении, а также в терапии некоторых форм биполярного 
расстройства, психотической депрессии, обсессивно-компульсивного 
расстройства и синдрома Туретта и других заболеваниях. 

В зарубежной и отечественной литературе описаны случаи острых 
отравлений рисперидоном, связанные с побочными эффектами, к которым 
относятся синдром удлинённого интервала QT, [6] злокачественный 
нейролептический синдром. [11] Они  возникают при изменении лечения и 
переходе с «типичных» нейролептиков на препараты нового поколения, к 
которым относится рисперидон, при неверном подборе дозировки 
лекарственного средства для конкретного больного, [4, 5] а также при 
немедицинском использовании его с целью суицида. [3, 8, 9, 11] 

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что не было 
проведено систематических исследований по разработке методик 
изолирования из биологических объектов рисперидона.  

В процессе изучения зарубежной литературы стало известно, что 
основной метаболит рисперидона – 9-гидроксирисперидон, имеющий 
подобную химическую структуру и фармакологическое действие, является 
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активным веществом с более длительным периодом полувыведения. На его 
основе создан лекарственный препарат под названием «Инвега».  

Таким образом, при разработке методики изолирования 
рисперидона, в биологических объектах необходимо учитывать присутствие  
метаболита 9-гидроксирисперидона и возможность  использования её в 
случаях отравления новым нейролептиком «Инвега». 

По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы Республики 
Татарстан, Свердловской области и Ростовской области зарегистрированы 
острые интоксикации и смертельные случаи, связанные с применением 
рисперидона.  

Целью работы является определение наиболее оптимальных 
условий изолирования рисперидона и 9-гидроксирисперидона из 
биологических объектов и использование их при проведении химико-
токсикологического анализа.  
 Изучение условий экстракции токсических веществ органическими 
растворителями имеет значение как для выделения их из водных растворов, 
так и для разработки наиболее эффективных методов изолирования этих 
веществ из биологических объектов. 
 Впервые было изучено влияние на процесс экстракции рисперидона 
и 9-гидроксирисперидона следующих факторов: природы органического 
растворителя и pH буферного раствора. 

В качестве экстрагентов применяли не смешивающиеся с водой 
органические растворители, наиболее часто употребляемые в химико-
токсикологическом и фармацевтическом анализе: диэтиловый эфир, 
хлороформ, хлороформ-бутанол (9:1), хлороформ-изопропанол (9:1), 
этилацетат, метиленхлорид. Для создания определенного значения pH в 
растворе использовали универсальные буферные смеси Бриттона – 
Робинсона.  Контролировали   pH  с   помощью  универсального  иономера 
ЭВ-74. 

Изучение экстракции органическими растворителями проводили по 
следующей методике: в коническую колбу объемом 100 мл вносили по 1 мл 
метанольного раствора рисперидона и 9-гидроксириперидона с 
концентрацией 100 мкг/мл, добавляли 8 мл универсальной буферной смеси 
Бриттона – Робинсона, имеющей определенное значение pH, и 5 мл 
органического растворителя. Содержимое колбы взбалтывали в течение 
15 минут на механическом встряхивателе. Жидкость отстаивали в течение 
15 минут для разделения фаз, слой органического растворителя в 
делительной воронке тщательно отделяли. Растворители удаляли на водяной 
бане или при комнатной температуре. Сухие остатки, полученные после 
испарения экстрагента, растворяли в 1 мл метанола.  Содержание 
рисперидона и 9-гидроксирисперидона в полученных извлечениях 
определяли методом ВЭЖХ с использованием «Shimadzu                             
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LC-20 Prominence». Условия анализа: подвижная фаза: ацетонитрил : 
буферный раствор (ацетатный рН=5,2), режим элюирования - градиентный 
(увеличение содержания ацетонитрила от 20% до 90% за 10 минут, 90% с 10 
до 13 минут, от 90% до 20% с 13 до 20 минут), детектор диодно-матричный 
(длины волн 280, 275, 253, 243 нм), скорость потока элюента - 1 мл/мин, 
температура колонки - 40 °С, объем вводимой пробы - 30 мкл. 

В качестве параметра идентификации использовали УФ-спектры 
определяемых веществ и времена удерживания. Количественное 
определение проводили по площади пика с использованием заранее 
построенного на стандартных растворах рисперидона и 9-
гидроксирисперидона калибровочного графика. 
 Установлено, что рисперидон и 9-гидроксирисперидон лучше 
извлекаются из водного раствора метиленхлоридом при рН 11 и степень 
извлечения составляет 67,24% и 69,01% соответственно. 

Полученные условия изолирования рисперидона и 9-
гидроксирисперидона далее были использованы на модельных смесях на 
основе мочи, крови, печени, заведомо не содержащие лекарственных и 
наркотических средств. Таблетки (4 мг «Риссет» и 6 мг «Инвега») 
освобождали от оболочек, растирали и растворяли в спирте этиловом, 
добавляли к двум навескам печени массой по 25 г и оставляли на сутки. 
Таблетки (4 мг «Риссет» и 6 мг «Инвега»)  освобождали от оболочек, 
растирали и добавляли к крови и моче объемом по 25 мл и оставляли на 
сутки. 

Изолирование из печени проводили по следующей методике: 5,0 г 
печени измельчали, помещали в колбы, заливали двойным объемом воды 
очищенной, Водную фазу подщелачивали 10% раствором аммония 
гидроксида до рН=11 по универсальному индикатору и оставляли на 2 часа 
на механическом встряхивателе. Далее водную вытяжку фильтровали в 
стакан и центрифугировали в течение 30 мин при 3000 об/мин. Жидкость 
сливали с осадка в делительные воронки и извлекали трижды порциями по 
10 мл метиленхлоридом. Извлечения отделяли центрифугированием, 
фильтровали через фильтры с натрия сульфатом безводным, объём 
доводили метиленхлоридом до 25,0 мл в мерных колбах. Фильтраты 
помещали во флаконы. 

Методика изолирования мочи (крови): 25,0 мл мочи (крови) 
подщелачивали натрия карбонатом до рН=11 и извлекали трижды порциями 
по 10 мл метиленхлоридом. Все извлечения объединяли, упаривали при 
комнатной температуре до необходимого объема и фильтровали через 
бумажный фильтр с натрия сульфатом безводным в мерную колбу ёмкостью 
25,0 мл и доводили до метки метиленхлоридом.  

Сухие остатки извлечений из модельных смесей (мочи, крови, 
печени),  растворяли в 0,25 мл подвижной фазы, перемешивая в течение 
5 минут; по 20 мкл извлечений вводили в устройство для ввода проб.  
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Определение содержания рисперидона и 9-гидроксирисперидона в 
исследуемых образцах проводили методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии на хроматографе фирмы «Agilent technologes» 1200 с 
диодно-матричным детектором. Колонка ZORBAX SB-C18 
4,6×250мм×5мкм с предколонкой. В качестве подвижной фазы использовали 
элюент состава ацетонитрил с 0,025М фосфатным буфером (рН=3) в 
соотношении 8:2, при котором вещества имеют хорошее разделение и 
симметричные формы пиков, но относительно малое время удерживания. 
Скорость потока элюента – 1мл/мин., рабочая длина волны– 230 нм, объём 
вводимой пробы – 20 мкл. 

Идентификацию наблюдаемых на хроматограмме пиков 
осуществляли по времени удерживания и УФ-спектрам веществ. 
Количественное определение проводили по площади пика с использованием 
заранее построенного на стандартных растворах рисперидона и 9-
гидроксирисперидона калибровочного графика. 

В результате исследования содержания веществ в модельных смесях 
биологических объектов методом ВЭЖХ рассчитывали процент выхода. Он 
составил для рисперидона: из мочи – 64,4%, из печени – 31,6%, из крови –  
22,6%; для 9-гидроксирисперидона: из мочи – 67,8%, из печени – 12,5%. 

Выводы: 
1. Атипичный нейролептик рисперидон эффективно контролирует 

позитивные и негативные симптомы шизофрении и являются препаратами 
первого выбора 

2. Побочные эффекты, передозировка, а также немедицинское 
использование рисперидона может приводить к острым отравлениям 
пациента 

3. Были выбраны оптимальные условия изолирования рисперидона 
и 9-гидроксирисперидона из биологических объектов. 

4. В зависимости от вида биологического объекта рассчитан выход 
исследуемого препарата при его изолировании. Максимальный процент 
выхода  показал процесс изолирования из мочи и составил для рисперидона 
– 64,4%, для 9-гидроксирисперидона – 67,8%. 
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ОЦЕНКА ПИТАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 
здоровье населения. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и 
развитие детей, способствует профилактике заболеваний, продлению жизни, 
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повышению работоспособности и создает условия для адекватной 
адаптации их к окружающей среде.  

Оценка питания населения Самарской области проведена на основе 
анализа официальных статистических данных о потреблении пищевых 
продуктов. 

Исследование фактического питания выполнено на различных 
выборках взрослого населения (студенты младших и старших курсов, 
работающее население, всего – более 4 тыс. человек) с использованием 
частотного метода, в том числе с количественной оценкой потребления 
пищи. Для оценки пищевого статуса измеряли массу тела и рост 
обследуемых, на основании чего рассчитывали величину индекса массы 
тела (ИМТ).  

Статистическая обработка результатов исследования проводилась 
методами вариационной статистики, корреляционного анализа с 
использованием пакета статистических программ «Statistica», MicrosoftExсel 
(2007), SPSS 11.5.   

Анализ демографических показателей свидетельствует, что 
Самарская область характеризуется более низкой, чем в среднем по  России, 
ожидаемой продолжительностью жизни (68,2 года против 68,7 для всего 
населения), является одним из регионов Российской Федерации, имеющих 
высокую частоту заболеваний сердечно-сосудистой (ССЗ) и эндокринной 
системы, злокачественных новообразований, причины которых в 
значительной степени обусловлены нарушениями питания. В структуре 
смертности населения Самарской области более 60% занимают болезни, 
связанные с питанием: заболевания сосудов и сердца – 51%, онкологические 
заболевания – 13%; болезни органов пищеварения – 4%. Несмотря на 
положительные тенденции, наблюдаемые в последние 9 лет в структуре 
фактического питания населения Самарской области (табл.1), которые 
характеризуются ростом потребления фруктов и ягод (в 2,3 раза), мясо-, 
молокопродуктов (в 1,4 и 1,2 раза соответственно) и рыбы (в 1,5 раза), в 
целом оно не соответствует современным принципам построения 
оптимальных рационов. Самарскую область отличают более низкие, чем в 
среднем по России, величины потребления большинства основных групп 
пищевых продуктов: наиболее значимые отличия от рекомендуемых 
величин относятся к потреблению картофеля (-45%), овощей (-36%) фруктов 
(-35%), молоко и молочные продукты (- 24%).  

Анализ данных о потреблении основных групп пищевых продуктов 
населением субъектов Приволжского федерального округа, показал, что в 
Самарской области по сравнению с другими 13-тью субъектами отмечается 
меньше потребления продуктов растительного происхождения, в частности, 
потребление хлеба – на 27% меньше, чем в Республике Башкортостан, 
овощей – на 30% меньше, чем в Саратовской области и картофеля – на 40% 
меньше, чем в Республике Башкортостан.  
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По потреблению молока Самарская область уступает Саратовской, 
Республике Башкортостан, Чувашской Республики, Пензенской области. 
Потребление рыбы населением также меньше на 19%, чем в Саратовской 
области.  

Соотношение основных пищевых веществ в рационе питания 
населения Самарской области свидетельствует о негативных тенденциях, 
выражающихся, главным образом, значительным ростом потребления жира 
(более 36% от общей калорийности рациона в 2012 году по сравнению с 
31% в 2000 г.).  

Одновременно несколько возросло потребление белка и 
значительно снизилось суммарное количество углеводов. Данную ситуацию 
следует расценивать как неблагоприятную.  

Известно, что значительное превышение содержания жира в 
рационе является важнейшим фактором риска развития ССЗ, ожирения, 
диабета, а также злокачественных новообразований, заболеваемость и 
смертность от которых в области выросла за последние 5-7 лет. Для оценки 
продовольственной безопасности Самарской области были использованы 
«Рекомендуемые объемы потребления пищевых продуктов». Анализ 
производства и расчетной потребности основных групп пищевых продуктов 
свидетельствует о достижении продовольственной безопасности только по 
объемам зерновых продуктов, картофеля и яиц. Таким образом, в 
современных условиях повышенного социального, экономического, 
экологического напряжения возрастает роль питания как ведущего фактора 
сохранения здоровья нации. Структура калорийности рациона питания 
мужчин и женщин практически одинакова. Значительное превышение доли 
жиров, которое составляет более 40% энергетической ценности 
рациона,связано с повышенным вкладом насыщенных жирных кислот (14% 
от калорийности суточного рациона). Содержание холестерина в рационе 
свыше 300 мг/сутвыявлено у каждого третьего обследованного (у 31% 
мужчин и у 27% женщин). В отношении углеводов обращает внимание 
низкое потребление крахмала и клетчатки, что ниже рекомендуемого уровня 
почти в два раза. 

Согласно полученным данным, у лиц с разбалансированным 
рационом питания, были изменены пищевой и метаболический статус с 
гендерными отличиями. Более чем у половины обследованных обнаружено 
превышение массы тела. Ожирение у мужчин встречалось в  7% случаев, у 
женщин – 18%. 

У взрослых работников умственного труда в рационе питания 
отмечено высокое содержание жиров, сахара и кондитерских изделий, яиц и 
мясных продуктов, на фоне недостаточного потребления рыбы, молока, 
картофеля, хлеба, круп и макарон и фруктов, недостаток которых особенно 
выражен у работников после 40 лет. Необходимо отметить, что у женщин 
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структура питания в большей степени приближена к оптимальной. 
Мужчины по сравнению с женщинами достоверно больше употребляли 
хлебопродуктов – на 42% (р=0,001), круп – на 22% (р=0,001), овощей – на 
27% (р=0,001), мясопродуктов – на 13% (р=0,001), но меньше фруктов – на 
21%. У мужчин повышенное потребление хлебопродуктов и мясопродуктов 
отмечено с 90-го перцентиля. Повышенное потребление жировых продуктов 
выявлено в 25% случаев – с 75-го перцентиля. В половине случаев отмечено 
превышение потребления сахара и кондитерских изделий, причем частота 
их потребления многократно превышала рекомендуемый уровень.  

Приведенные данные о популяционных и индивидуальных 
характеристиках состояния здоровья и питания населения Самарской 
области, а также многочисленные подтверждения взаимосвязи питания и 
здоровья населения и возможности положительного влияния на здоровье  
путем изменения пищевого рациона и привычек в питании, свидетельствуют 
о необходимости активного «вмешательства» в сложившуюся структуру 
питания населения Самарской области. 
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Целью исследования была оценка показателей, полученных при 
проведении индивидуального дозиметрического контроля персонала 
учреждений здравоохранения, контактирующих с источниками 
ионизирующего излучения. Доказано, что основной вклад в формирование 
коллективной дозы облучение вносит проведение рентгендиагностических и 
радионуклидных процедур, а также лучевой терапии. На основе полученных 
данных обоснована система проведения указанного контроля с учетом 
применения открытых и закрытых источников ионизирующего излучения. 

Проблема эффективной радиационной защиты персонала и 
населения России при проведении лечебных и медицинских мероприятий с 
использованием источников ионизирующего излучения (ИИИ) является 
одной из приоритетных государственных задач. На территории Самарской 
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области ежегодно эксплуатируется свыше 2000 ИИИ. Около 26% от общего 
количества ИИИ – это дефектоскопическое оборудование и досмотровые 
рентгеновские установки, 54% - медицинское диагностическое 
оборудование, 20% - закрытые радионуклидные источники и 
радиоизотопные приборы, используемые в радиационной медицине, на 
производстве для поверки (калибровки) приборов радиационного контроля, 
в датчиках технологического контроля и установках рентгеноспектрального 
анализа.  

По результатам радиационно-гигиенической паспортизации  
территории Самарской области медицинское облучение занимает второе 
место по вкладу в коллективную  дозу облучения населения. В 2012 году в 
медицинских организациях области проведено свыше 6,72 млн. 
рентгенорадиологических диагностических исследований, что соответствует 
1,89 исследованию на одного жителя  и несколько выше показателей 
2011 года – 5,33 млн. исследований  и 1,67 исследование на одного жителя 
соответственно. Численность персонала группы А в Самарской области в 
2012 году  составила 2574 человек, персонала группы Б - 612 человек. Более 
65%  персонала являлись работниками медицинских учреждений.  

Контроль профессионального облучения медицинских работников 
является одной из основных частей системы обеспечения радиационной 
безопасности персонала. Целью контроля является достоверное определение 
доз облучения персонала для установления соответствия условий труда 
требованиям норм и правил и подтверждения того, что радиационная 
безопасность персонала обеспечена должным образом, а техногенный 
источник излучения находится под контролем.  

Контроль профессионального облучения заключается в 
достоверном определении индивидуальных эффективных доз внешнего 
облучения персонала и/или индивидуальных эквивалентных доз облучения 
отдельных органов и тканей. Под индивидуальной дозой понимается доза 
(эффективная или эквивалентная доза в органе или ткани в зависимости от 
контекста), которая была бы получена стандартным работником, если бы он 
находился в тех же производственных условиях и выполнял те же работы с 
источником, что и данный индивид. При определении индивидуальной дозы 
работника игнорируется ее возможное отличие от истинной дозы облучения 
индивида, обусловленное различием между характеристиками 
«стандартного работника» и персональными характеристиками индивида. 
Значение индивидуальной дозы приписывается индивиду по результатам 
дозиметрического контроля.  

Индивидуально-дозиметрический контроль (ИДК) является 
составной частью радиационного контроля, осуществляемого при 
санитарно-гигиенической оценке условий труда персонала, непосредственно 
работающего в сфере действия ионизирующих излучений. Основной целью 
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проведения ИДК является получение информации о дозах облучения 
персонала за определенный период времени. Анализ индивидуальных доз 
облучения персонала на территории Самарской области проводился с 
использованием термолюминисцентных дозиметров (ТЛД). В основе 
данного метода лежит способность твердых кристаллов (люминофоров) 
запасать и длительное время сохранять часть поглощенной энергии 
ионизирующего излучения. При нагревании облученного детектора 
(люминофора) эта поглощенная энергия вызывает свечение - 
термолюминесценцию. Интенсивность свечения эквивалентна поглощенной 
энергии излучения и является мерой дозы облучения люминофора. 
Наиболее разработанными являются дозиметры на основе 
кристаллофосфоров LiF, а также алюмофосфатных стекол. Они 
применяются при регистрации рентгеновского, гамма-излучений, 
заряженных частиц и тепловых нейтронов.  

Показания индивидуальных дозиметров персонала, 
контактирующего с ИИИ оценивались в соответствии с Методикой 
измерения индивидуальной дозы облучения при помощи детекторов на 
термолюминесцентной дозиметрической установке ДВГ-02 Т (МУК 
2.6.1.1087-02) с использованием компьютерной программы. 

Нами проанализированы индивидуальные дозы персонала 
250 медицинских учреждений области. Существенный вклад в 
коллективную дозу облучения персонала (до 18%) в 2011 году внесли 
медицинские учреждения, выполняющие большой объем 
рентгенодиагностических и радионуклидных исследований, а так же 
осуществляющих лучевую терапию: ГУЗ «Самарский областной 
клинический онкологический диспансер», ГУЗ «Самарская областная 
клиническая больница им. М.И.Калинина», ГУЗ «Самарский областной 
клинический кардиологический диспансер», ММУ «Городская клиническая 
больница № 1 им.  Н.И.Пирогова», ГОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет», МУЗ «Городская клиническая поликлиника 
№3 г.о. Тольятти», МУЗ «Центральная городская больница г.о. Сызрань». 
Полученные данные свидетельствуют о снижении полученной 
индивидуальной дозы облучения персонала группы А в период с 2010 по 
2012 гг., что связано с выводом из эксплуатации не соответствующего по 
техническим характеристикам устаревшего оборудования. 

Необходимо отметить, что предел годовой дозы облучения 
персонала категории А соответствовал нормативному показателю во всех 
случаях измерений. ИДК внешнего облучения заключался в определении 
значений эффективной и/или эквивалентной доз путем измерений 
операционных величин с помощью индивидуальных дозиметров. За 
значения эквивалентных доз внешнего облучения органов и тканей 
принимались значения соответствующих операционных величин 
индивидуального дозиметрического контроля .  

185 
 



Для медицинского персонала, не находящегося в непосредственной 
близости с источником излучения или пучком рентгеновского излучения 
(комната управления, фотолаборатория, смежные помещения), облучение 
тела достаточно равномерно и одного индивидуального дозиметра, 
расположенного на поверхности тела (например, в нагрудном кармане 
халата) было достаточно, чтобы по его показаниям с помощью соответствующего 
коэффициента перехода оценить значение эффективной дозы.  

Другая категория медицинского персонала, работающая в 
процедурном помещении, а также медперсонал, проводящий специальные 
рентгенологические исследования под контролем рентгеновского 
излучения, по роду своей деятельности должны находиться рядом с 
пациентом, то есть в непосредственной близости с источником излучения 
или пучком рентгеновского излучения. Облучение этой категории персонала 
резко неравномерно. Согласно данным фантомных и натурных измерений 
на передней поверхности тела у этих работников имеет место более чем 10-
кратный перепад дозы, а градиент дозы в теле значительно больше. 
Характер распределения поверхностной и глубинной дозы также зависит от 
дополнительного экранирования тела защитным фартуком. В этом случае 
для корректной оценки нормируемых величин необходимо использовать два 
индивидуальных дозиметра на поверхности тела работника. 

Для более эффективного проведения ИДК рекомендуется 
следующая периодичность контроля: 

- индивидуальный дозиметрический контроль персонала - 
ежеквартально; 

- индивидуальный дозиметрический контроль женщин в возрасте до 
45 лет - ежемесячно. Сохранение информации об облучении персонала 
групп А и Б должна включать создание и хранение индивидуальных записей 
об облучении каждого работника. Результаты дозиметрического контроля 
необходимо оформлять протоколом в форме индивидуальных записей об 
облучении работника в течение контролируемого периода. В записи об 
облучении работника в установленном порядке должны быть отражены 
индивидуальные данные об облучении, в том числе: идентификационная 
информация об индивидууме и его профессиональной деятельности, 
индивидуальные дозы облучения, полученные в течение периода контроля и 
календарного года, информация относительно облучения работника. 
Индивидуальные записи об облучении работника периодически должны 
обновляться в соответствии с длительностью соответствующего 
контролируемого периода и хранятся в виде твердой копии в архиве, а также 
в электронной форме - в электронной базе данных индивидуального 
дозиметрического контроля организации, требования к которой 
определяются отдельными методическими указаниями. Информацию о 
дозах следует хранить в течение 50 лет после увольнения работника. Копия 
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данных по облучению работника в случае его перехода в другое 
учреждение, где проводится работа с применением радиоактивных веществ 
и других источников ионизирующих излучений, должна передаваться на 
новое место работы.  

Таким образом, обоснованное применение индивидуального 
дозиметрического контроля позволяет своевременно выявить и установить 
наличие источника повышенного уровня облучения персонала и 
предупредить переоблучение персонала.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Концепция доказательной медицины является сегодня во всем мире 
признанной методической основой медицинской практики, управления 
здравоохранением и медицинского образования. Согласно концепции 
доказательной медицины, в практике должны использоваться 
вмешательства, эффективность и безопасность которых подтверждена в 
высококачественных исследованиях, выполненных на основе единых 
методологических принципов [1, с.41, 2. с.142]. По современным 
представлениям для получения научно-обоснованных, доказательных 
результатов исследований необходимо при проведении научных 
исследований соблюдать следующие требования: организация исследования 
соответствующая поставленным задачам; минимизация систематических 
ошибок, возникающих при формировании выборки и измерений из-за 
вмешивающихся факторов; минимизация случайных ошибок путем 
корректного анализа данных [3, с. 71]. Поэтому при планировании 
исследования необходимо свести к минимуму и идентифицировать те 
систематические ошибки, которые нельзя избежать, оценить их 
потенциальное воздействие и принять их во внимание при  интерпретации 
результатов[4, с. 19]. 

На основании принципов доказательной медицины Национальным 
центром гигиены труда и профзаболеваний была выполнена научно-

187 
 



техническая программа «Влияние экологических факторов на состояние 
здоровья населения урбанизированных территорий». Целью данного 
исследования явилось управление здоровьем населения, проживающего на 
территориях техногенного загрязнения, на основе анализа экологических 
рисков. Дизайн научной программы включал проведение обсервационного 
когортного исследования (ретроспективное и проспективное) популяции 
населения, проживающего в промышленных центрах страны с учетом 
специфики региональных особенностей по приоритетным отраслям 
экономической деятельности. Энергетика на севере республики, 
уранодобывающая и химическая на юге, нефтедобывающая и 
перерабатывающая на западе, цветная металлургия на востоке, черная 
металлургия в центральном Казахстане. Гигиенические исследования 
проведены на 12 урбанизированных территориях Республики Казахстан. 

Изучение метеофакторов, формирующих неблагоприятный климат 
на урбанизированных территориях изучаемых регионов Республики 
Казахстан, проводили по средним значениям краткосрочных наблюдений в 
холодный и теплый периоды года. Анализ средних и многолетних значений 
среднемесячных и годовых значений основных метеорологических 
параметров проведен за 2005-2009 годы по данным наблюдений 
государственного предприятия РГП «Казгидромет». При анализе 
метеофакторов использовали гигиеническую классификацию типов погоды 
Г.П. Федорова [5, с.17].  

На урбанизированных территориях проводили забор проб воды, 
почвы и атмосферного воздуха для определения содержания в них 
химических веществ. 
Для получения информации о пространственной изменчивости 
концентраций вредных веществ в объектах окружающей среды на карте 
города или поселка была составлена регулярная сетка. В точках ее 
пересечения, попадающих на селитебную часть территории городов и 
поселков, было организовано гигиеническое, радиологическое и 
биологическое исследование по селитебной зоне. 

Отбор проб почвы проводили согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 «Отбор 
проб почвы для химического анализа». Химический анализ проб почвы 
осуществляли с помощью атомно-адсорбционного спектрометра МГА–
915М (Россия, 2004 г.), определяли содержание тяжелых металлов 
(марганец, цинк, медь, кобальт, никель, свинец, кадмий, ртуть, селен, олово, 
мышьяк, ванадий), с помощью газового хроматографа Agilent-7890A с масс-
селективным детектором (Agilent, США, 2008) - содержание органических 
веществ (диоксин, нитриты, нитраты, нитрозосоединения - бенз(а)пирен). 
Результаты оценивали по отношению к ПДК веществ в почве, степени 
токсичности всех компонентов по СанПиН 2.1.7 «Эколого-гигиенические 
параметры, характеризующие степень токсичности вещества – компонентов 
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отходов». Интегральным показателем загрязнения почвы явился индекс 
загрязнения почвы тяжелыми металлами (ZC).  

Отбор проб поверхностных вод проводили согласно ГОСТ 17.1.5.05-
85 «Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод», 
№ 8/6074 «Метод отбора проб поверхностных вод для химического 
анализа». Отбор питьевой воды проводили согласно ГОСТ 24481-80; ГОСТ 
2874-73 «Метод отбора проб питьевой воды». Органолептические свойства 
питьевой и поверхностной воды (запах, привкус, цветность и мутность) 
определяли на месте отбора. После получения из проб воды сухого остатка в 
нем определяли металлы (марганец, цинк, медь, кобальт, никель, свинец, 
кадмий, ртуть, селен, олово, мышьяк, ванадий) с помощью атомно-
адсорбционного спектрометра МГА–915М (Россия, 2004 г.), нитратов и 
нитритов на СТА. Оценку результатов проводили по отношению к ПДК 
вещества в воде, сопоставление с требованиями ГОСТ для питьевой воды 
образцов из источников питьевого водоснабжения, оценку степени 
токсичности компонентов - по СанПиН 2.1.7 «Эколого-гигиенические 
параметры, характеризующие степень токсичности вещества – компонентов 
отходов» при наличии ненормируемых компонентов. 

Отбор проб атмосферного воздуха проводили согласно РД 52.04.186-
89 «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» в определенных 
точках местности в холодный и теплый периоды года с помощью 
аспиратора ПУ-3Э/12 и М-822. Содержание загрязняющих веществ 
(взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода и 
фенол) определяли стандартными методами в соответствии с «Руководством 
по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-189 от 27.08.2007 г.), 
которые сравнивали с максимальноразовой концентрацией. Из полученных 
результатов рассчитывали среднесуточные и среднегодовые концентрации 
загрязняющих веществ, которые сопоставляли с среднесуточной ПДК. 
Кратность превышения ПДКсс загрязняющих веществ при расчете индекса 
загрязнения атмосферы (ИЗА), как интегрального показателя была 
использована с учетом коэффициентов пересчета (К) на 3 класс опасности 
(К 1 класса -1,7, К2 класса – 1,3, К3 класса – 1,0, К4 класса – 0,15). 

Проведен анализ ретроспективных данных по химическому 
загрязнению атмосферного воздуха, почвы и воды (питьевой и 
поверхностной) по данным департамента государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (ДГСЭН), центра санитарно-
эпидемиологической экспертизы и «Казгидромета» изучаемых территорий. 
Рассчитывали среднегодовые значения, процент наибольшей повторяемости 
превышения ПДК (НП,%), максимальную и среднюю кратности 
превышения ПДК (СИм и СИс). 

Влияние физических факторов на состояние здоровья населения, 
проживающего на урбанизированных территориях, оценивали по уровням 
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шума и электромагнитных полей (ЭМП). Измерение шума и ЭМП в 
изучаемых регионах проводили в холодный и теплый период года, 
восьмикратно в течение суток по выделенным точкам. Шумовое 
воздействие на население во всех исследуемых регионах оценивали по 
средним значениям для дневного и ночного периода суток. 
Количественными переменными ЭМП явились электрическая составляющая 
(В/м) и магнитная составляющая ЭМП (млТл) в промышленном диапазоне 
частот 50 Гц. Хотя магнитная составляющая ЭМП промышленной частоты 
50 Гц для населения не нормируется, мы учитывали следующие 
ориентировочные безопасные уровни: 4 мТл (3,2 кА/м) при воздействии на 
все тело человека или 6,5 мТл (5,2 кА/м) для локального воздействия на 
конечности. Оценивали интегральные среднесуточные значения по 
электрической и магнитной составляющим ЭМП,  

Для проведения микробиологических исследований были 
организованы кластеры и отобраны пробы почв и воды в точках, 
согласованных с ДГСЭН территорий. Отбор проб проводили по 
общепринятым микробиологическим, паразитологическим методикам. На 
исследуемых территориях по равномерно выбранным на картах населенных 
пунктов точкам отобраны пробы почвы и воды на наличие возбудителей 
кишечной группы бактерий, паразитов (гельминтов) и вирус гепатита А.  

Выявление биологического риска, связанного с микробным 
загрязнением воды, почвы осуществляли с использованием когортного 
исследования по типу «случай-контроль». Дизайн исследования 
предусматривал наличие 2-х групп: опытная группа, включала выявление 
микробного, паразитарного загрязнения; контрольная группа, где 
загрязнения не выявлено. Затем опытную и контрольную группы делили на 
2 подгруппы: урбанизированные территории и контрольный регион. 
Полученные результаты микробиологических и паразитологических 
исследований заносились в 4-х польную таблицу. Измерение эффекта 
воздействия проводилось с помощью вычисления отношения шансов (OR) с 
вычислением доверительных интервалов. 

Эпидемиологические исследования былипроведены по первичной 
заболеваемости и болезненности населения, по смертности и инвалидности 
различных возрастных групп: дети от 0 до 14 лет, подростки 15-17 лет и 
взрослые за период 2005-2009 годы. Проведен корреляционный анализ 
степени взаимосвязи общей заболеваемости и заболеваемости по классам 
болезней согласно классификации МКБ-10 с факторами окружающей среды. 
В статистическую обработку включали распространенность и впервые 
выявляемую заболеваемость среди взрослого населения и детей до 14 лет, 
так как значительная численность этой групп населения сводит к минимуму 
статистическую ошибку. Полученные в результате регрессионного анализа 
модели, отражали количественные зависимости показателей заболеваемости 
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по классам болезни (МКБ-10) от содержания вредных веществ в 
окружающей среде. Выявленные показатели заболеваемости населения и 
результаты регрессионного анализа были использованы для расчета 
прогноза и разработки управленческих решений по оптимизации уровней 
заболеваемости в отдельных населенных пунктах. 

С целью выявления наиболее распространенных форм заболеваний 
и определения влияния на него вредных факторов окружающей среды 
проведено медико-биологическое исследование населения. 

Для выявления донозологических изменений в организме населения, 
проживающего на урбанизированных территориях, проведены 
функциональные исследования детей, подростков и взрослых. В 
исследуемые группы были включены мужчины и женщины, занятые в 
профессиях с условиями труда не выше 2 класса вредности (с целью 
исключения вредного воздействия на состояние здоровья факторов 
производственной среды и трудового процесса), не имеющие инвалидности 
и не состоящие на диспансерном наблюдении (с целью исключения 
соматического нарушения здоровья), проживающие на территории не менее 
10 лет (с целью выявления эколого-зависимых нарушений), а также дети и 
подростки обоего пола, проживающие на территории не менее 10 лет, у 
которых родители не были заняты в профессиях с условиями труда выше 
2 класса вредности, не имеющие хронических заболеваний и врожденной 
патологии (с целью исключения наследственных заболеваний). Критериями 
исключения являлись беременные, инвалиды, лица, находящиеся на 
диспансерном учете и не соответствующие критериям включения.  

На проведение исследований с участием детей и взрослых было 
получено разрешение локальной этической комиссии. Перед проведением 
исследования у каждого исследуемого получено письменное 
индивидуальное согласие. 

При выборе контингента наблюдения использовали квотный метод 
формирования групп с равным представительством мужчин и женщин 
возрастных когорт: 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 лет. Для изучения влияния 
факторов среды на донозологическое состояние исследуемых использовали 
многофакторный корреляционный и пошаговый регрессионый 
анализ.Степень зависимости между переменными оценивали по 
направлению, силе и статистической значимости: для количественных 
переменных по коэффициенту парной корреляции Пирсона, для 
качественных переменных (распространенность лиц с отставанием или 
опережением полового развития, распространенность лиц с ускоренным 
темпом старения и т.п.) - по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена. 
Анализ результатов и статистическую значимость проверяли по критериям 
F-Фишера и χ2.-критерию Пирсона при уровнях значимости p<0,05.  

В результате обследования все полученные переменные были 
распределены на количественные и качественные.Количественные 
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переменные проверяли на нормальность распределения с помощью 
критериев Колмогорова-Смирнова, Лиллиефорса, Шапиро-Уилкса. Для 
количественных переменных с нормальным распределением рассчитывали 
среднее арифметическое, дисперсию, ошибку и 95% доверительный 
интервал. Для качественных и количественных переменных с 
ненормальным распределением – медиану и 25% и 75% квартили. Различия 
между группами и контролем для количественных переменных определяли 
по критерию Стьюдента, а для неколичественных данных - методами 
непараметрической статистики Манна-Уитни, Вальда-Вольфовица и 
Колмогорова-Смирнова для несвязанных групп. Определяли относительный 
риск (OR), ДИ с поправкой Фишера, этиологическую долю влияния (EF), 
оценку относительных рисков проводили по величине χ2.  

Таким образом, организация данного исследования, 
соответствующая строго поставленным задачам, минимизация 
систематических ошибок, обоснование методов исследования и подборка 
современных статистических методов обработки данных позволила 
получить научно-обоснованные, доказательные результаты, которые могут 
быть использованы в практической деятельности.  
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РОЛЬ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК  

В МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Значительные темпы развития медико-биологических наук, 
разработка и использование во врачебной практике новых лечебно-
диагностических и реабилитационных технологий, значительное 
расширение спектра лекарственных препаратов создает необходимость 
преобразования существующей системы медицинского образования. В 
настоящее время в высшей медицинской школе одним из приоритетных 
направлений является переход от традиционного образования к 
инновационному. 
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Инновационное образование – системная совокупность 
образовательных процессов, основанных на активном применении 
новейших достижений науки, информационных, организационных и 
педагогических технологий [1, 3]. Подобный подход позволяет повысить 
эффективность образовательного процесса. Повышение качественного 
показателя уровня медицинского образования в современном мире имеет 
решающее значение, так как имеется конкуренция на рынке труда. Сегодня 
работодатель платит не только за высокий уровень знаний специалиста, но и 
умение применять их на практике. Таким образом, одна из приоритетных 
задач, решаемых в образовательном процессе медицинского вуза – 
обеспечение подготовки специалистов, способных преодолеть разрыв между 
данными биологических наук, результатами биомедицинских исследований 
и клинической практикой. 

При проведении рациональной инновационной стратегии в высшем 
медицинском образовании, которая заключается не только в усвоении 
научных знаний, соответствующих современному уровню развития 
медицины и медицинской науки, но и приобретении профессиональной 
компетенции и гражданских качеств будущих специалистов, достигается 
получение эффективного результата в подготовке врача. 

Для достижения этой цели необходима переработка содержания 
образовательных программ в соответствии с современными достижениями 
медицинской науки, разработка критериев оценки качества 
образовательного процесса и в целом деятельности профессорско-
преподавательского состава. Оптимизация контроля учебного процесса, 
создание творческих вузовских коллективов по научно-исследовательской 
деятельности по проблемам высшей школы, развития информационного 
обеспечения инновационной образовательной деятельности, изучение 
возможности создания общенационального сетевого университета, в 
который войдут все вузы страны [2]. 

Для улучшения материально-технического обеспечения 
инновационных образовательных и научно-исследовательских проектов 
необходимы дополнительные источники финансирования 
исследовательской деятельности и сотрудничество с исследовательскими 
центрами.  

Для формирования профессиональных компетенций и их 
структурных компонентов (когнитивного, коммуникативного, 
информационного и социального) используется метод проектов, 
позволяющих студентам приобрести опыт аналитической и 
исследовательской деятельности в группах, реализовать свои способности. 
В ходе работы над проектом студенты учатся самостоятельно приобретать 
знания, опыт исследования и практической деятельности, навыки общения, 
работы с современными информационными технологиями, ориентирование 
в потоке информации, ее обобщения и анализа [2]. 
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Работа над проектом планируется преподавателем и обсуждается со 
студентами. Проектная деятельность студентов имеет схему, аналогичную 
любому научному исследованию и состоим из тех же этапов: определение 
проблемы, имеющей практическое значение, постановка целей и задач 
исследования, выдвижение гипотезы, обсуждение методов исследования, 
анализ полученных данных, представление результатов и выводов. 

Инновации в высшем медицинском образовании предполагают 
использование новых достижений информационных технологий для 
интенсификации подготовки специалиста. При этом предполагается 
разработка электронных учебно-методических комплексов преподавания 
дисциплин, создание электронных учебников, использование 
телекоммуникационных технологий. 

Принципиально новым является следующее направление 
формирования профессиональных компетенций у студентов медицинских 
вузов – внедрение в образовательный процесс концепции трансляционной 
медицины. Значение этого направления состоит в донесении новейших 
достижений медико-биологических наук в диагностические, 
профилактические и лечебные технологии. 

Технологический форсайт был сделан комиссией ЕС в 2008 году [5]. 
При этом использование социальной технологии, намечающей направления 
и способы формирования будущего, сочетала в себе варианты развития 
события различными социальными силами в области естественных наук. 
Согласно форсайту, трансляционной медицине, наряду с биотехнологией и 
новыми методами визуализации, будет принадлежать ведущая роль в 
дальнейшем развитии биомедицины. 

Разработка механизмов передачи в медицинскую практику 
достижений молекулярной биологии и медицины – основная задача 
междисциплинарной науки – трансляционной медицины. Для внедрения 
этой концепции в образовательный процесс медицинского вуза необходима 
интеграция деятельности кафедр медико-биологического профиля, 
осуществляющих доклиническую подготовку будущих врачей, кафедр, 
изучающих специальные клинические дисциплины, клиник, 
исследовательских центров, лабораторий. Главной целью трансляционной 
медицины является объединение практического здравоохранения и 
исследователей для достижения совместных целей. 

Приоритетными задачами трансляционной медицины являются 
разработка инновационных методов молекулярной диагностики, создание 
новых медицинских устройств, создание искусственных органов (гибридные 
технологии, тканевая инженерия, генная и клеточная терапия) [4]. 

В мире в настоящее время существуют институты, работающие в 
области трансляционной медицины, одним из них является Институт 
трансляционной медицины и терапии, основанный в 2005 году (США). 
Создание подобного института планируется и в рамках инновационного 
центра «Сколково». 
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Таким образом, многокомпонентный процесс внедрения достижения 
науки и инновационные подходы преподавания в высшей медицинской 
школе способствуют выполнению главной цели практического 
здравоохранения на современной этапе – формированию профессиональной 
компетенции и, как следствие – получение квалифицированного врача. В 
свою очередь высокое качество образования будет служить гарантией 
привлекательности вуза для абитуриентов и доверия к нему организаций 
здравоохранения. 
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АРТРОСКОПИЯ И СИНОВИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ  

В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ  
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 
 

Патология височно-нижнечелюстного сустава имеет высокую 
частоту встречаемости. Таким образом, значимой является диагностика 
указанной группы заболеваний.Анализируя результаты комплексного 
обследования, достаточно сложно определить характер внутренних 
нарушений в суставе. Проведение диагностического артроскопического 
исследования ВНЧС дает возможность выявить ряд критериев, 
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необходимых для постановки точного диагноза. Эндоскопическое 
исследование ВНЧС может быть проведено пациенту как с 
диагностической, так и с лечебной целью.При проведении артоскопического 
исследования, существует возможность произвести забор суставной 
жидкости в целях диагностики, так как её состав определяется  состоянием 
обменных процессов между суставной полостью и сосудистым руслом 
организма. Суставная жидкость образуется и постоянно пополняется за счет 
транссудации из крови, секреции синовиальных клеток покровного слоя 
синовиальной оболочки, а также за счет продуктов метаболизма клеточных 
элементов  и регенерации клеток и основного вещества синовиальной 
оболочки. Как компонент внутренней среды сустава, синовия быстро, тонко 
и адекватно отражает состояние синовиальной оболочки, хряща, 
сосудистого русла, микроциркуляции в суставе в конкретный период его 
жизнедеятельности. (А.Н.Морозов, И.В.Дремина 2010г.) 

Цель: совершенствование диагностической методики при 
травматических повреждениях височно-нижнечелюстного сустава. 

Материалы и методы. На кафедре хирургической стоматологии с 
челюстно-лицевой хирургией обследовано 27 пациентов с различными 
видами внутрисуставных нарушений. Всем больным проводилось 
комплексное обследование по стандартной методике, включающей 
рентгенографию, магнитно-резонансную томографию и компьютерную 
томографию. После чего была выполнена двуканальная артроскопия, в 
процессе которой проводился забор суставной жидкости с целью 
последующего биохимического исследования. Из 27 обследованных, у 15-и 
пациентов обнаружен подвывих суставного диска, еще у семерых–
рецидивирующий вывих, а у оставшихся пяти- хронический вывих 
суставного диска.  

Результаты и обсуждение. При выполнении артроскопии у 
пациентов, имеющих в анамнезе травмы нижней челюсти были получены 
следующие данные. У больных с диагнозом подвывих суставного диска при 
артроскопическом исследовании цвет задисковой ткани имел оттенки 
розового. Соединение барабанной части суставной ямки с задисковой 
тканью имело форму острого угла, в области суставной впадины 
определялась измененная ткань. В медиальной капсульной связке выявлено 
наличие инъекций сосудов кроме того в задних полях определялось наличие 
воронкообразного суставного пространства. Диск был смещен кпереди, и 
перемещался во время  движения суставной головки нижней челюсти. 
Помимо прочего определялись незначительные  поверхностные неровности 
задисковой ткани и диска. 

У больных с рецидивирующим вывихом суставного диска цвет 
задисковой ткани в области суставной ямки изменен на бело-желтый.  
Соединение с барабанной частью суставной ямки имело форму острого 
угла. Были выявлены инъекции капилляров в медиальной капсульной 
связке. Также имелось воронкообразное суставное пространство в задних 
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полях и смещенный кпереди диск. Кроме того, определялись грубые 
неровности задисковой ткани диска с редкими фибриллами. Было 
обнаружено несовпадение формы задисковой ткани и суставной ямки – 
феномен «часовых стекол».  

Артроскопическая картина у больных с хроническим вывихом 
суставного диска выглядела следующим образом: в области суставной ямки 
определялась измененная задисковая ткань, которая соединялась с 
барабанной частью под острым углом, также как и суставной диск имела 
грубые неровности с редкими фибриллами и  имела белесоватый оттенок.  
При этом было выявлено наличие сосудистого рисунка в медиальной 
капсульной связке и  наличие воронкообразного суставного пространства в 
задних полях со смещением диска кпереди. Обнаружено  несовпадение 
формы задисковой ткани и суставной ямки – феномен «часовых стекол». Во 
время  движения суставной головки нижней челюсти диск перемещается.В 
процессе артроскопического исследования производился забор 
синовиальной жидкости. Результаты биохимического исследования 
суставной жидкости при различных формах внутрисуставных повреждений 
представлены. Анализ полученных данных показал, что синовиальная 
жидкость у больных с подвывихом суставного диска имеет достаточную 
прозрачность, без примесей и осадка, в тоже время с  волокнами 
фибриногена, кроме этого отмечалось снижение альбуминовой фракции, 
увеличение содержания  общего белка, снижение иммуносывороточных 
глоббулинов, и повышенная активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Все это 
свидетельствует об увеличении проницаемости синовиальных оболочек и 
вялотекущем развитии воспалительного процесса. 

Описанные выше изменения были обнаружены и у больных с  
рецидивирующим вывихом суставного диска, однако выражены они были 
более ярко. Волокна фибриногена, занимали все поля зрения. Отмечалось 
увеличение активности щелочной фосфатазы (ЩФ), нейтрофилов, и вместе 
с этим снижение  альбуминовой фракции более чем в 2 раза и сывороточных 
иммуноглобулинов. 

У больных с хроническим вывихом суставного диска в нативном 
препарате определялось значительное увеличение количества волокон 
фибриногена и нейтрофилов во всех полях зрения. Также наблюдалось 
значительное повышение ЛДГ. 

Таким образом, можно предположить, что появление фибриногена, 
увеличение активности ЛДГ, ЩФ и снижение альбуминовой фракции  
свидетельствует о динамическом развитии воспаления и приводит к 
значительному увеличению проницаемости синовиальных оболочек. Это в 
свою очередь вызывает выпадение фибрина на суставных поверхностях и, 
как следствие, нарушение подвижности в суставе. 

Заключение. Полученные в результате проведенных исследований 
данные позволяют предположить наличие коореляции между степенью 
патологических изменений внутрисуставных структур ВНЧС и  
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биохимическими показателями при травматических повреждениях височно-
нижнечелючтного сустава. Рассмотренные в исследовании группы 
заболеваний могут быть классифицированны, как последовательные этапы 
развития патологического процесса, причиной  которого является травма 
ВНЧС. Установленные закономерности позволяют с высокой степенью 
точности диагносцировать рассматриваемую группу заболеваний и 
спланировать соответствующее лечение. 
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ЭПИЗООТОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТОЦКОГО И БУЗУЛУКСКОГО РАЙОНОВ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В сентябре-октябре 2011 г на территории Тоцкого гарнизона 

(Оренбургская область) произошла вспышка заболеваемости 
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Общее число 
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заболевших составило 9 военнослужащих, в т.ч. один с летальным исходом. 
Общее же количество военнослужащих, инфицированных на территории 
гарнизона в 2011 г 48 человек, что составило 80,0% от общего числа 
заболевших ГЛПС в Центральном Военном округе в этот год.  

Тоцкий гарнизон дислоцирован в северной части территории 
Тоцкого административного района Оренбургской области в 
непосредственной близости с границей Бузулукского района. Районы 
принадлежат Обще-Сыртовской возвышенной степной провинции и 
характеризуются схожей растительностью и животным миром. В связи с 
этим представилось важным дать эпизоотолого-эпидемиологическую 
характеристику указанных районов в совокупности, что и определило цель 
настоящей работы.  

При анализе использовались материалы ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области». 

С 1997 г область переживает подъем заболеваемости ГЛПС c 
цикличностью эпидемического процесса в 2-3-4 года и среднемноголетним 
показателем 21,41О/оооо. Среднемноголетний уровень заболеваемости 
ГЛПС с 1997 по 2012 гг в Бузулукском районе составил 43,91О/оооо, в 
Тоцком – 24,44 О/оооо, что соответственно в 2,05 и 1,14 раз превысило 
среднемноголетний среднеобластной показатель. 

По результатам изучения уровня заболеваемости ГЛПС в 
эпидемические и межэпидемические годы показано наличие сезонного 
проявления заболеваемости в изучаемых районах с подъемом в октябре-
январе. 

На территории Тоцкого района ежегодно происходит регистрация 
инфицированных грызунов (2012 г. – 5,6%, 2011 г. – 14,3%, 2010 г. – 2,5%, 
2009 г. – 4,3%, 2008 г. – 7,5%). В области циркулирует вирус Пуумала. 
Преимущественно антиген хантавируса выявляется у рыжей полевки 
(11,1%), изредка и у других видов грызунов - обыкновенной полевки, 
желтогорлой, полевой, домовой мыши и у землеройковых. Положительные 
особи регистрировались вблизи населенных пунктов, граничащих с 
территорией Тоцкого гарнизона. 

В годы увеличение численности и инфицированности рыжей 
полевки возрастает заболеваемости в смежном районе. В первую очередь 
активизируется Бузулукский пойменно-боровой природный очаг, и по 
ленточным лесам вдоль реки Самара и Бузулук «инфекция» спускается на 
территорию Тоцкого района. Численность рыжей полевки достигает 
высоких показателей вблизи поймы этих рек, вследствие этого населенные 
пункты, расположенные вблизи нее более подвержены риску заражения. В 
связи с тем, что территория Тоцкого полигона прилежит к пойме р.Самара 
ее можно отнести к территории повышенного риска инфицированности 
ГЛПС. Это подтверждается более высокой заболеваемостью в с. Медведка, 
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с. Погромное, с. Тоцкое, с. Тоцкое – 2, п. Пристанционный и проч. 
Эпизоотическая обстановка по бруцеллезу на территории Тоцкого 

района в 2011 г благополучная, отсутствуют неблагополучные пункты по 
бруцеллезу среди сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий 
рогатый скот, свиньи). Последний раз неблагополучные пункты среди 
крупного рогатого скота регистрировались в мае 2000 г в индивидуальном 
секторе животноводства.  

За последние 6 лет (2006 – 2011 гг.) случаев заболевания 
бруцеллезом людей в районе не отмечалось. Единичные случаи заболевания 
зарегистрированы в 1992 г. (2 случая), в 1993 г. (1 случай) и 2000 г. 
(2 случая). При проведении эпидемиологического обследования очагов 
бруцеллеза установлено, что заболевание имеет хроническую форму. 
Инфекционному заболеванию подвержены люди трудоспособного возраста, 
как мужчины, так и женщины. Источником возбудителя бруцеллеза были 
сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот, 
соотношение 2:1) индивидуального сектора животноводства. 
Заболеваемость бруцеллезом людей в районе не связана с 
профессиональным уходом за животными. Основной путь заражения - 
контактно-бытовой. Условия, при которых произошло заражение, участие в 
родоразрешении животного (отделение последа).  

Заболевание человека бешенством на территории изучаемых 
районов отмечено лишь в 1956 г., когда причиной случая бешенства в 
Тоцком районе послужил укус бездомной собаки.  

С 2001 по настоящее время  на территории Тоцкого района 
зарегистрировано 23 случая заболевания бешенством животных, при этом 
47,8% выявленных случаев приходится на домашних животных, 39,1% на 
сельскохозяйственных и 13,0% на диких. В Бузулукском районе за тот же 
срок выявлено 62 случая, из которых 24,2% приходится на домашних, 30,6% 
- на сельско-хозяйственных и 45,2% - на диких животных. Поскольку 
сельско-хозяйственные животные в Оренбургской области не являются 
источниками возбудителя, основную опасность представляют дикие и 
домашние (в большей степени безнадзорные) животные, риск 
инфицирования от которых несколько возрастает в теплое время года. 

Заболеваемость туляремией не регистрировалась на территории 
области с 1993 г. Летальных случаев за период с 1950 по 2010 гг в 
Оренбургской области не зарегистрировано. Тоцкий район не является 
энзоотичным по туляремии. Заболеваний людей в Бузулукском районе так 
же не было зарегистрировано. В 2009 г в Бузулукском районе от лесной 
мыши и серой полевки получены 2 культуры возбудителя: штамм Fr. 
Tularensis, биовар Eryr и штамм Fr. Tularensis holarctica. Оба выделенных 
штамма обладали высокой вирулентностью – 1 КОЕ на мышь.  

В Оренбургской области 12 районов являются эндемичными по 
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клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). В течение года КВЭ с мая по 
октябрь. В отдельных районах Оренбургской области регистрировались 
летальные случаи (по 1 случаю). За последние десять лет заболеваемость 
КВЭ в Тоцком и Бузулукском районах не регистрировалась.  

На территории Тоцкого и Бузулукского районов регулярно 
производится сбор клещей с клещевых маршрутов. Численность клещей 
колеблется от 17 до 52 особей на флаго/час. Повсеместно по Тоцкому 
району доминирующими видом является Dermacentorreticulates. 
Положительных находок в клещах в Тоцком районе не было обнаружено, 
хотя в смежном Бузулукском районе происходит постоянное выделение 
антигена вируса КВЭ из клещей. 

С 2007 г на территории Тоцкого района случаев иксодовых 
клещевых боррелиозов (ИКБ) не зарегистрировано. Последний случай был 
выявлен в 2006 г. В районах Оренбургской области, расположенных в 
степной провинции, к которой относятся Тоцкий и Бузулукский, месяцами 
сезонного подъема являются май, июнь, июль, сентябрь. 

За исследуемый период (с 2006 по 2011 гг) в Тоцком и Бузулукском 
районах ни одного случая сибирской язвы, орнитоза, лихорадки Ку, 
лихорадки Западного Нила и других зоонозных инфекций не 
зарегистрировано. Отсутствуют случаи малярии и лептоспироза. 

Исходя из проведенного анализа и сделанной эпизоотолого-
эпидемической оценки территорий Тоцкого и Бузулукского районов, 
территорию Тоцкого гарнизона можно уверенно отнести к территории риска 
инфицирования ГЛПС. Поскольку периодом сезонного подъема ГЛПС 
является интервал с октября по январь, а максимальная длительность стадии 
инкубации ГЛПС более месяца, необходимо рекомендовать перенос сроков 
полевых выходов военнослужащих в зоне дислокации Тоцкого гарнизона до 
начала осени.  

 
© Корнеев А.Г., Аминев Р.М., 2013 
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ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХЗАДАЧ  
СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 
Наука, проходя через этапы своего развития, непременно 

сталкивается с необходимостью смены парадигм. В этом заключается 
основа эволюции научной мысли, знания, а также методологии. Не 
относится к исключению и медицина, которая представляет собой 
совокупность наук, эмпирических обобщений и дисциплин, в чем, во 
многом, заключается ее уникальность. Парадигмы меняются в тот момент, 
когда устаревают, перестают устраивать общество (в силу изменившейся 
действительности), теряя свою актуальность. Поэтому, говоря о 
закономерностях и тенденциях развития науки в современном обществе, 
необходимо помнить о процессах его определяющих. 

XX век во многом стал переломным, поскольку события, в нем 
произошедшие, заложили основу для современных тенденций и процессов. 
Общество (в том числе научное) стало более открытым для диалога, и 
постепенно процесс дробления наук (необходимый на определенном этапе 
накопления знаний) стал сменяться их обобщением, так как в противном 
случае ученые разных специальностей перестали бы друг друга понимать. 
Последнее в современной науке недопустимо, поскольку для решения 
глобальных, сложных задач требуются междисциплинарные исследования и 
комплексное понимание проблемы, интерпретируемое через компетенции 
различных «специальностей». Особенно ярко это проявляется в медицине. 
Какой она имеет профиль? Естественно-научный (человек биологический 
индивидуум), или же гуманитарный (ведь человек еще и социальное 
существо)? Этот вопрос весьма сложный, и искать однозначный ответ – 
значит заведомо обречь себя на ошибку. Поэтому комплексный подход в 
решении важных медицинских задач крайне необходим, причем учитывать 
нужно все возможные факторы. 

Одной из наиболее актуальных проблем современного общества – 
является его постарение. Это сложное явление, детерминируемое целым 
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комплексом факторов. Данная демографическая тенденция совсем не 
безразлична для социума, ибо неминуемо повлечет за собой целый каскад 
событий, имеющих, в том числе, экономические последствия. По прогнозам 
ООН – к 2050 году число людей пожилого и старческого возраста, а также 
долгожителей превысит 2 миллиарда человек, составив более 20% 
популяции Земли (сейчас этот показатель не превышает 11%, а в 1950 г. был 
равен 8%). Безусловно, такого рода перспектива должна учитываться 
организаторами здравоохранения, поскольку будет меняться структура 
заболеваемости населения и его обращаемости за медицинской помощью. 
Особенно это актуально для Российской Федерации, где доля пожилых уже 
стремится к 20%, а к 2050 году превысит 37%. Последнее потребует от 
медицинских наук «перенацеливания» стратегии на геронтологический 
подход – это, с нашей точки зрения, и будет главной тенденцией их 
развития. Причем особую роль здесь будет играть стоматология, поскольку 
распространенность заболеваний челюстно-лицевой области у лиц, старше 
60 лет стремится к 100%, и патология эта носит весьма «деструктивный» 
характер, приводящий не просто к потере зубов, но и к значительному 
снижению качества жизни.  

Как было сказано выше – в современной науке целесообразно 
рассматривать любую проблему с разных сторон, поэтому мы попытались 
сформулировать основные факторы, обусловливающие определение 
геронтологического подхода, как одну из основных стратегий развития 
современной стоматологии. Для реализации такого подхода на практике – 
необходимо понимание отличительных особенностей лиц пожилого и 
старческого возраста, которые и составляют суть упомянутых выше 
факторов. 

 
Предпосылки актуализации геронтостоматологического подхода: 

1. Демографические (постарение населения); 
2. Анатомо-физиологические и геронтологические (инволютивные 

процессы, протекающие в организме пожилых людей, а также типы и темпы 
старения);  

3. Социально-психологические (особенности психологии пожилых 
людей и их самоактуализации в обществе); 

4. Клинические (структура стоматологической заболеваемости и 
обращаемости, особенности клинического течения стоматологической 
патологии у лиц пожилого и старческого возраста); 

5. Социально-гигиенические (проблемы нуждаемости пожилых в 
медицинской помощи и ее доступности для данной категории населения). 

О демографических предпосылках было сказано выше. Данные трех 
последних переписей населения России (1989, 2002, 2010 гг.) выявили 
процессы постарения общества на фоне его депопуляции. Так, доля лиц 
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старше 60 лет увеличилась с 15,3% в 1989 г. до 18,2% в 2010 г. (уровень, 
соответствующий демографической старости), причем наиболее динамично 
растущей группой населения старше 60 лет являются лица пожилого 
возраста (60 – 74 лет), составляющие уже сегодня около 13% населения 
страны, или свыше 70% от общего числа лиц старшего возраста. Для 
российского общества характерен регрессивный тип, то есть такое 
соотношение, при котором число лиц в возрасте 50 лет и старше превышает 
детское население.  

Данные факты не могут не сказываться на уровне рождаемости, 
смертности, заболеваемости хроническими болезнями, на изменении состава 
больных в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе 
стоматологического профиля) по возрасту.  

Если вернуться к написанному выше: о почти 100%-ной 
распространенности стоматологической патологии у пожилых и стариков, 
то становится очевидным, что именно лица данной возрастной группы будут 
весьма ощутимо доминировать в структуре обращаемости за 
стоматологической помощью. А, поскольку, этот возраст имеет 
многочисленные особенности – структура и организация здравоохранения 
сегодняшнего образца вряд ли справятся со столь ощутимым потоком 
такого рода пациентов.  

В процессе старения в организме человека происходят 
многочисленные изменения, проявляющиеся в функциональных сдвигах, 
гормональных перестройках, снижении уровня резистентности и 
иммунологической реактивности. Несколько иначе протекают обменные 
процессы, что связано и с накопленными повреждениями, и с возрастающим 
с годами числом хронических заболеваний. Подобные взаимосвязанные и 
взаимообусловленные явления наблюдаются и в зубочелюстной системе, 
причем протекают они комплексно, затрагивая все ее отделы. Все это, в 
конечном счете, отражается на клиническом течении заболеваний, не 
укладывающихся в классическую картину, и требующих от врача иного 
подхода и иных компетенций. 

Нельзя забывать и о ряде психо-эмоциональных особенностей 
пожилых, проявляющихся в высокой лабильности психики, «уходе в 
болезнь», снижении когнитивной активности и показателей комплаентности. 

Именно психология стареющего человека должна интересовать 
врача при реализации геронтологического подхода. Старость имеет 
несколько типов, которые необходимо учитывать при планировании 
дифференцированного лечения, направленного на конкретного человека, с 
его проблемами (медицинскими и психологическими), а не на болезнь, или 
больной орган. 

«Психологический» компонент особенно важен на 
стоматологическом приеме, имеющим некоторые особенности, которые, как 
нам представляется, можно сформулировать следующим образом: 
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• У большинства пожилых людей имеется априорное мнение о 
болезненности всех стоматологических процедур (хотя, безусловно, 
стоматофобия не является критерием отличия пожилого пациента от более 
молодого). 

• Обращение пожилого человека к стоматологу, как правило, 
происходит по поводу зубного протезирования и заболеваний пародонта 
(являющихся главной причиной потери зубов в старшем возрасте). Страх 
перед невосполнимой утратой естественных зубов лишь усложняет 
эмоциональное восприятие стоматологического приема. Кроме того, 
наличие ортопедических конструкций в полости рта (особенно съемных) 
изменяет самовосприятие пожилого человека.  

• Стоматологическое лечение, а особенно зубное протезирование 
– это весьма затратный вид медицинской помощи. Финансовый вопрос 
всегда интересует и беспокоит пожилого человека (особенно в условиях 
российского общества).  

• Общение пациента и врача-стоматолога – всегда чуть более 
тесное, нежели со специалистом иного профиля, поэтому эмоциональная 
окраска такого рода взаимодействия крайне важна для пожилых людей. 

Именно в сочетании знаний о клинических и психологических 
особенностях пожилых людей (рассмотренных через призму 
геронтологического подхода) кроется успех лечения любой патологии.  

С возрастом наблюдаются рост и изменение структуры 
стоматологической заболеваемости, и если в молодом возрасте наиболее 
часто встречаются кариес и его осложнения, то стоматологические болезни 
пожилых – это, прежде всего, пародонтопатии (их распространенность 
стремится к 100%), заболевания СОПР и, отчасти, хирургическая патология. 
В пожилом возрасте наблюдается частая и быстрая потеря зубов, что во 
многом связано с поздним обращением к специалистам. 

По данным собранного нами в 4 муниципальных стоматологических 
поликлиниках Волгограда катамнеза – доля лиц старше 60, от всех 
обратившихся за стоматологической помощью, превышает 1/3. Причем, 
практически во всех случаях имелось частичное отсутствие зубов (в т.ч. 
требующее протезирования, или замены имеющихся конструкций), а в 23% - 
полное отсутствие зубов. Около 90% изученных медицинских карт 
стоматологического больного содержали описание той, или иной патологии 
пародонта, а у 27% - хронического генерализованного пародонтита. 

Данные факты демонстрируют высокую нуждаемость указанного 
контингента в стоматологической помощи, причем практически во всех 
ситуациях речь может идти лишь об элементах третичной профилактики, в 
то время как «зубосберегающие» мероприятия оказываются 
малоэффективными. 

205 
 



Для иллюстрации выше сказанного, мы попытались вывести 
формулу, отражающую нуждаемость в геронтологическом подходе: 

НГП = (ДП+АФиКО+СПО)*НСП, где: 
НГП – нуждаемость в геронтологическом подходе (данного 

региона); ДП – демографические предпосылки (свойственные данному 
региону); АФиКО – анатомо-физиологические и клинические особенности 
лиц пожилого и старческого возраста; СПО – социально-психологические 
особенности лиц пожилого и старческого возраста и НСП – нуждаемость 
лиц пожилого и старческого возраста (проживающих в данном регионе) в 
стоматологической помощи. Как видно из формулы – именно компонент 
«НСП» определяет актуальность геронтологического подхода, однако 
является «равноправным» множителем, наряду с первым – представляющим 
собой сумму демографических, медицинских и социально-психологических 
предпосылок.  

Именно привнесение в широкую клиническую практику 
геронтологического подхода, с нашей точки зрения, будет главной 
тенденцией развития стоматологии и медицины в целом. Данная тенденция 
не только предсказуема, но и необходима в условиях современного, 
стареющего общества. Последний тезис легко подтвердить комплексным 
анализом проблем старости, рассмотренных через сферы различных знаний: 
не только, привычных нам – медицинских, но и гуманитарных, которые все 
чаще позиционируются, как теоретический базис современной науки. 

 
© Крайнов С.В., Фирсова И.В., Михальченко В.Ф., 2013 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА  

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЯХ  
И ЕЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 
Наиболее количество железнодорожных тоннелей различной 

протяжённости и глубины залеганиянаходится на Восточно-Сибирской 
железной дороге (ВСЖД). Тоннели расположены в разных 
климатогеологических зонах. Кодарский,  2 обходных Северо-Муйских, 
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4 Мысовых,  Коршуновский38 Кругобайкальских – тоннели небольшой 
протяженности (до 2,5 км), Байкальский – 6,725км, основной Северо-
Муйский – 15,343км. Общая протяженность тоннелей на ВСЖД составляет 
около 34,5 км. 

Следует отметить, что тоннели небольшой протяженности не имеют 
систем вентиляции и подогрева воздуха. В Байкальском тоннеле 
установлена система вентиляции и подогрева воздуха, параллельно тоннелю 
имеется транспортно-дренажная штольня сечением от 17 до 24 м2, на 
середине тоннеля сооружен вентиляционный ствол. В Северо-Муйском 
тоннеле впервые в России запроектировано шлюзование - на порталах были 
установлены ворота, открывающиеся при приближении поезда и 
закрывающиеся после его прохождения,  имеется транспортно-дренажная 
штольня сечением 18 м2, вентиляция обеспечивается тремя вертикальными 
шахтными стволами.  

При профессиографической характеристикеустановлено: работники, 
обслуживающие железнодорожные тоннели, осуществляют трудовую 
деятельность в разных пунктах рабочей зоны – транспортных тоннелях, 
транспортно-дренажных штольнях и на припортальныхтерриториях.Таким 
образом, в течение рабочей смены на работающих действуют 
микроклиматические параметры характерные как для открытой территории, 
так и для подземных сооружений.  

Проведённые нами гигиенические исследования позволили 
определить среднесменные параметры микроклимата для тёплого и 
холодного периодов года в тоннелях (табл.1, 2). 

 
Таблица 1 

Параметры микроклимата на рабочих местах  
в Байкальском и Северо-Муйском тоннелях 

Тоннель 
Температура 
воздуха, ºС 

Относительная 
влажность, % 

Скорость движения 
воздуха, м/с 

Класс 
условий 
труда** х т х т х т 

Северо-
Муйский  

5,0-20,0 
8,5±0,42 

5,1-22,0 
8,6±0,41 

53,0-99,0 
74,2±1,31 

65,0-99,0 
80,2±0,88 

0,16-3,10 
1,03±0,096 

0,20-3,20 
0,95±0,100 3.4 

Байкальский 2,0-9,7 
6,2±0,40 

5,6-9,2 
7,2±0,10 

46,0-89,0 
68,7±1,66 

50,0-95,0 
75,6±1,85 

0,10-4,00 
0,73±0,142 

0,10-3,60 
0,79±0,141 3.4 

Нормируемые  
значения*: 
 

15,0-22,0 16,0-27,0 15-75 15-75 0,1-0,4 0,2-0,5 - 

Примечание: над чертой – максимальные и минимальные значения, 
под чертой – М ± m; х – холодный период года; т – тёплый период года; * - 
нормируемые уровни по СанПиН 2.2.4.548-96 в зависимости для категории 
работ по уровню энергозатратII б; ** - в соответствии с Р 2.2.2006-05, 
табл.7. 
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Представленные данные свидетельствуют, что в Байкальском и 
Северо-Муйском тоннелях параметры микроклимата в разные периоды года 
различаются незначительно. В то время как в остальных тоннелях имеются 
значительные перепадытемпературы воздуха.    

При гигиенической оценке условий труда по параметрам 
микроклимата для работников, обслуживающих железнодорожные тоннели, 
возникают определённые сложности применения раздела 
5.5 «Микроклимат» Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 
условий труда», так как указанныйдокумент определяет класс условий труда 
либо для помещений, либо для открытой территории. По нашему мнению, 
условия труда в Байкальском и Северо-Муйском тоннелях следует отнести к 
условиям труда помещений (наличие тепловентустановок, ворот). Условия 
труда в остальных тоннелях небольшой протяжённости нельзя отнести ни к 
условиям труда помещений, ни к открытой территории. Такие тоннели 
занимают промежуточное положение – подземные сооружения. По нашим 
наблюдениям, на формирование микроклимата в них оказывают влияние не 
только присущий подземным условиям комплекс факторов (подземные 
термальные источники, грунты), но и климатогеографическая зона 
расположения тоннеля (высокогорье, резкоконтинентальный климат, 
близость крупных водоёмов –оз.Байкал, оз.Леприндо), атмосферные 
явления, прохождение железнодорожной техники (скорость движения 
воздуха при этом достигает 6,7 м/с).   

 
Таблица 2 

Параметры микроклимата на рабочих местах в Кодарском,  
Обходных Северо-Муйских, Мысовых, Коршуновском тоннелях 

и тоннелях Слюдянского участка  

Тоннель 

Холодный период года Тёплый период года 

t факт., 
ºС υ, м/с tэкв., 

ºС 

Класс 
условий 
труда** 

t факт., 
ºС υ, м/с 

Класс 
условий 
труда*** 

Кодарский (-20)-(-39) 
-28,6±0,74 

0,2-5,2 
1,4±0,81 -32,1 3.4 5,2-13,1 

9,9±1,36 
0,3-5,4 

1,6±0,85 3.3 

Обходные 
Северо-
Муйские 

(-23)-(-35) 
-28,6±0,56 

0,2-4,6 
1,1±0,72 -31,4 3.4 8,3-14,3 

11,8±1,03 
0,2-4,8 

1,2±0,75 3.2 

Мысовые (-11)-(-27) 
-20,2±0,87 

0,2-6,1 
1,4±0,96 -23,7 3.2 7,5-13,0 

11,1±0,90 
0,2-5,7 

1,4±0,90 3.2 

Коршуновский (-12)-(-33) 
-22,6±1,16 

0,2-3,8 
1,2±0,56 -25,6 3.2 9,2-12,5 

11,3±0,55 
0,2-4,0 

1,2±0,63 3.2 

Слюдянский 
участок 

(-8)-(-23) 
-15,5±0,85 

0,2-6,4 
2,3±1,13 -21,3 3.1 10,7-13,8 

12,4±0,42 
0,2-6,7 

2,4±1,19 3.2 

Нормируемые  
значения*: - - не менее 

-20,9 - 16,0-27,0 0,2-0,5 - 
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Примечание: t факт.- фактическая температура воздуха на 
рабочих местах (в наиболее холодный зимний месяц), υ – скорость 
движения воздуха в тоннеле, tэкв.- эквивалентная температура воздуха с 
учётом температурной поправки на ветер (скорость движения воздуха в 
тоннеле) – 2,5  ºС на 1 м/с (прил. 17 Р 2.2.2006-05); над чертой – 
максимальные и минимальные значения, под чертой – М ± m; * - 
нормируемые уровни (II б) для холодного периода по табл.11 Р 2.2.2006-05 с 
учётом наличия регламентированных перерывов на обогрев (не более чем 
через 2 часа пребывания на открытой территории), для тёплого периода – 
по табл.7  Р 2.2.2006-05 и СанПиН 2.2.4.548-96; ** - по табл.11 Р 2.2.2006-
05; *** - по табл.7  Р 2.2.2006-05. 

 
Относительная влажность воздуха значительно менялась в разные 

периоды наблюдения: в Кодарском тоннеле от 59,0 до 82,0 (70,2±3,91)%, 
Обходных Северо-Муйских - от 46,0 до 80,0 (64,0±4,52)%, Мысовых - от 
56,0 до 90,0 (71,3±5,85)%, Коршуновском - от 48,0 до 84,0 (63,7±5,01)%, 
тоннелях Слюдянского участка - от 50,0 до 80,0 (71,7±6,30)%. Вместе с тем, 
высокая относительная влажность воздуха при современных подходах к 
оценке условий труда по параметрам микроклимата не вносит вклад в 
степень вредности.  

Осуществляя трудовую деятельность на рабочих местах в тоннелях 
и на открытой территории, на работника оказывает влияние перепад 
температуры воздуха по горизонтали в течение смены более 5°С, что 
необходимо расценивать как дополнительный вредный показатель при оценке 
микроклимата в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещений». 

Нам представляется, что оценивать условия труда по параметрам 
микроклимата следует следующим образом. Для протяжённых тоннелей с 
системой тепловентиляции независимо от периода года использовать табл.7 
Р 2.2.2006-05 «Классы условий труда по показателю температуры воздуха 
при работе в помещении с охлаждающим микроклиматом». Для тоннелей, 
не оборудованных системой тепловентиляции, по тёплому периоду года 
руководствоваться также табл. 7, в зимний период - табл.10-11 Р 2.2.2006-05 
«Классы условий труда по показателю температуры воздуха, °С (нижняя 
граница) для неотапливаемых помещений», но использовать поправку на 
ветер (скорость движения воздуха в тоннеле) - 2,5ºС на 1 м/с для расчёта 
эквивалентной температуры воздуха на рабочих местах (прил. 17 Р 2.2.2006-
05). При проведении работ и в тоннеле и на открытой территории 
определятьрезультирующий класс условий труда поМУК 4.3.2756-
10«Методические указания по измерению и оценке микроклимата 
производственных помещений».  

 
© КуренковаГ.В., 2013  
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИВЕРТИКУЛА МЕККЕЛЯ  
 

Дивертикул Меккеля (ДМ) является врожденной аномалией тонкой 
кишки. Это незаращенный эмбриональный желточный проток (ductus 
omphaloentericus), расположенный на противобрыжеечном крае 
подвздошной кишки, чаще на расстоянии 60–80 см от илеоцекального угла. 
В то же время ДМ может находиться на значительном удалении (150-200см) 
от него [5, с. 91; 6, с. 78], равно как и вблизи баугиниевой заслонки [1, с. 27; 
2, с. 80; 4, с. 48]. Длина его варьирует от 1–2 до 15–20 см, чаще в пределах 
5–7 см, поперечник – 0,5–5 см. ДМ считают истинным дивертикулом, т.к. 
при гистологическом исследовании в его стенке находятся все слои кишки. 

ДМ встречается у 2–3 % населения [3, с. 2; 6, с. 77] и у 0,1–1,37 % 
больных, оперированных на органах брюшной полости [1, с. 27; 4, с. 48; 5, 
с. 90],  чаще у мужчин. В большинстве случаев клинически он себя не 
проявляет и обнаруживается случайно во время операции или на аутопсии. 
Однако дивертикул может стать причиной развития таких осложнений, как 
острый дивертикулит, острая кишечная непроходимость, кишечное 
кровотечение, перфорация ДМ вследствие воспаления и изъязвления, реже – 
в результате пролежня каловым камнем или инородным телом, перитонит, 
грыжа Литтре, заворот петель кишечника вокруг фиброзного тяжа, 
малигнизация эктопированной слизистой оболочки желудка. 

Малая осведомленность большинства практических врачей о 
дивертикуле Меккеля, его возможных осложнениях, особенностях их 
клинического течения приводит к тому, что правильный диагноз при 
осложненных формах устанавливается в единичных наблюдениях и скорее 
относится к числу казуистических. Отсюда значительное количество 
диагностических и тактических ошибок, становящихся причиной 
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запоздалых оперативных вмешательств, ответственных за высокую 
послеоперационную летальность [1, с. 27; 4, с. 48; 6, с.77].  

Это свидетельствует о необходимости накопления опыта по 
вопросам диагностики и лечения осложненных форм ДМ. В связи с этим мы 
сочли целесообразным проанализировать результаты лечения больных с 
неосложненными и осложненными формами ДМ.  

Цель: обосновать хирургическую тактику при интраоперационном 
выявлении дивертикула Меккеля. 

Материал и методы: проведен ретроспективный анализ 11-ти 
случаев больных с осложненными формами ДМ и обнаруженными случайно 
при лапаротомии, проведенной по поводу другой патологии, в период с 2000 
по 2012 гг. в ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова». За 12 лет данная патология, 
как показывает анализ, встречалась очень редко. 

Распределение по полу было следующим: 6 мужчин, 5 женщин. 
Возраст 6 пациентов от 16 до 25лет, 3 – от 26 до 35 лет, 2 – от 46 до 55 лет. 
Все пациенты поступили в экстренном порядке: 7 – от 5 до 11 ч, 2 – от 12 до 
18 ч, 1 – через 24 ч, 1 – через 36 ч с момента начала заболевания.  Среди 
диагнозов направившего лечебного учреждения фигурировали острый 
аппендицит (7), острый панкреатит (2), мочекаменная болезнь, 
правосторонняя почечная колика (1), острый холецистит (1). 8 человек были 
госпитализированы с подозрением на острый аппендицит, 3 пациента – с 
острой тонкокишечной непроходимостью. Ни один больной не был 
госпитализирован с подозрением на патологию, связанную с ДМ.  

При оперативном вмешательстве в случае отсутствия изменений в 
червеобразном отростке в обязательном порядке осматривалась 
подвздошная кишка для исключения воспаления ДМ. В одном случае была 
выполнена диагностическая лапароскопия, при которой был выявлен 
флегмонозно измененный ДМ. 

Результаты: больные с осложненными и неосложненными 
формами ДМ распределились следующим образом: 3 человека с 
дивертикулитом, причем один из них с перфорацией ДМ и местным 
серозно-фибринозным перитонитом, 3 – с клиникой острой тонкокишечной 
непроходимости, вызванной инвагинацией, фитобезоаром и воспалением 
ДМ, у 5 – случайно был выявлен неизмененный ДМ при аппендэктомии. 
Осложнения в виде кровотечения из ДМ не было ни в одном случае. Число 
койко-дней составило от 7 до 21, причем больные с деструктивными 
формами лечились не менее 18 дней, тогда как с катаральным или 
неизмененным ДМ от 7 до 11. Лечение одного больного длилось 120 дней в 
связи с такими послеоперационными осложнениями как несостоятельность 
швов и тонкокишечная непроходимость. В одном случае была выполнена 
аппендэктомия по поводу катарального аппендицита, но через 7 суток, 
учитывая сохраняющиеся боли в животе, высокую температуру, была 
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выполнена релапаротомия, при которой был выявлен флегмонозно 
измененный ДМ и серозно-фибринозный перитонит. Причиной кишечной 
непроходимости одного больного стал фитобезоар ДМ, образовавшийся 
после употребления в пищу морских водорослей.  

В итоге у 6  из 11 пациентов причиной катастрофы в брюшной 
полости стал ДМ, а у 5 был обнаружен неизмененный ДМ на широком 
основании (4) и с узкой шейкой (1). Во всех 5 наблюдениях была выполнена 
аппендэктомия по поводу деструктивного аппендицита и резекция 
неизмененного ДМ. Всем больным была выполнена клиновидная резекция ДМ. 

У всех пациентов ДМ располагался по противобрыжеечному краю 
подвздошной кишки.  

Гистологическое исследование резецированных дивертикулов 
показало, что в 4-х случаях они были изменены флегмонозно, в 1-м – 
катарально, одна перфорация и 5 – без каких-либо острых воспалительных 
изменений. Слизистая оболочка 9-ти Меккелевых дивертикулов сохраняла 
строение слизистой тонкого кишечника, в 2-х была обнаружена эктопия 
ткани поджелудочной железы и слизистой оболочки желудка. 

Нами были определены следующие показания к резекции 
неизмененного, случайно выявленного ДМ: возраст пациентов старше 40 
лет, длина дивертикула более 2 см, образование с узкой шейкой, 
образование на широком основании, дивертикул с фиброзными тяжами, 
подозрение на наличие эктопической желудочной слизистой в дивертикуле, 
утончение стенки при отсутствии разлитого перитонита.  

Абсолютными показаниями к резекции являются: дивертикулиты 
(катаральные, флегмонозные, гангренозные), перфорация ДМ, кровотечение 
из ДМ, инвагинация или фитобезоар ДМ с развившейся острой 
тонкокишечной непроходимостью, наличие фиброзных тяжей. 

Выводы. 
1. При болях в животе неясной этиологии методом выбора должна 

быть диагностическая лапароскопия. 
2. Диагноз осложненной формы ДМ в виде дивертикулита до 

оперативного вмешательства поставить практически невозможно, т.к. 
клиническое течение заболевания неотличимо от аппендицита.  

3. Отсутствие изменений в червеобразном отростке, установленное 
во время операции, или несоответствие обнаруженных в нем изменений 
клиническим проявлениям служит показанием к ревизии подвздошной 
кишки для исключения возможных изменений ДМ.  
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РИСК ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИОТ 

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ  
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

 
В настоящее время существование цивилизации немыслимо без 

дальнейшего развития химической индустрии. Следствием этого является 
рост химической нагрузки на людей и увеличение риска возможного вреда, 
причиняемого химическими веществами здоровью [1, с. 103]. 

Находясь в окружающей среде практически повсеместно, 
ксенобиотики даже в малых количествах оказывают токсическое действие 
на организм человека, что дает основание считать химический фактор 
универсальным и ведущим фактором риска для здоровья настоящего и 
будущего поколения [2, с. 56]. 

Исследование воздействия городской мелкодисперсной пыли – МР10, 
МР2,5 или взвешенные частицы (TSP) проведено с целью выявления его 
токсичности как наиболее распространенного загрязнителя на 
урбанизированных территориях и вместе с тем является наименее 
изученным в качестве поллютанта. 

Многокомпонентные и сложные по составу взвешенные частицы 
(TSP) способны в силу своего химического состава и дисперсности глубоко 
проникать в организм и оказывать токсическое воздействие  на 
метаболическом, клеточном, гормональном и цитогенетическом уровнях [3, 
с. 5]. 

213 
 



Эпидемиологические исследования о патофизиологических 
нарушениях [4, с. 108] при воздействии TSP послужило основанием 
проведении экспериментальной оценки значимости выявленных ведущих 
патогенетических факторов, что позволит сформировать рабочую 
концепцию о  механизме повреждающего действия [5, с. 41].  

Целью исследовании являлось изучение химического состава TSP и 
обоснование его токсичности в эксперименте.  

Материалы и методы: 
Содержание органических веществ в пыли и воздухе определялось с 

помощью газовой хроматографии на газовом хроматографе Agilent 7890Aс 
масс-спектрометром 5975 inert XL (USA). Содержание бенз (а) пирена 
определялось на высокоэффективном жидкостном хроматографе LC-20 
Prominence фирмы Shimadzu (Япония).  

Содержание тяжелых металлов в пробах пыли определялось с 
помощью атомно-абсорбционного метода на атомно-абсорбционном 
спектрометре с графитовой печью МГА-915.  

Химический состав мелкодисперсной городской пыли (мг/мл): 
углеводороды-27; минеральные масла-195; сажа-14,8; ксилол-12,3; бензол-
1,2; толуол-2,3; формальдегид-1,02; фенол-0,14;бенз(а)пирен-0,00002;  
железо-2,3; медь-0,03; цинк-0,67; марганец-0,05; свинец-0,02; хром-0,032; 
мышьяк-0,008; кадмий-0,015; никель-0,027. 

В эксперименте использованы  нелинейные крысы (самцы) в 
количестве 16 животных,  весом 230-250 гр., из них 8 крыс контрольная 
группа и 8 крыс опытная, содержавшиеся в условиях вивария. Опытной 
группе вводили пыль внутрибрюшинно в дозе 50мг/мл, контрольной группе 
вводили физиологический раствор (NaCI) – 0,9% в дозе 50мг/мл. Опыты 
проводились с учетом требований работы с экспериментальными 
животными [6 с. 2], на проведение исследования с участием животных было 
получено разрешение локальной этической комиссии -  протокол № 15 от 
09.02.2011. Использована схема острой затравки крыс путем однократного 
внутрибрюшинного введения пыли в дозе 50 мг/мл. По истечению срока 
эксперимента проводили исследования антиоксидантной системы в органах 
– легких, печени, и биологической жидкости – БАЛ (бронхоальвеолярный 
лаваж). Определение первичных продуктов ПОЛ - кетодиены (КД), 
диеновые коньюгаты (ДК) проводили по методу Стальная И.А., [7, с. 23] 
вторичные продукты по методу Львовская Е.И., [8, с. 4] метаболиты NO по 
методу Голикова П.П., [9, с. 29] каталаза по методу Королюк М.А., [10, с. 
16] средние молекулы (СМ) по методу Николайчик В.В. [11, с. 13].    

Результаты и обсуждение:  
В данной работе при проведении экспериментальных исследований 

использовали дозу (концентрацию) токсиканта исходя из биологической 
эффективности отражающий уровень токсичности TSP. По данным 
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большинства исследований органами – «мишенями» являются легкие  и 
печень.  

В первой серии эксперимента, через 30 дней после введения 
мелкодисперсной городской пыли внутрибрюшинно, выявили в 
бронхолегочном лаваже, в легких, печени возрастание первичных и 
конечных продуктов ПОЛ.  

Значительное снижение ДК свидетельствует о начальной деструкции 
мембран и является неблагоприятным прогностическим тестом, так как в 
местах образования ДК создаются ионофорные участки, что приводит к 
увеличению концентрации внутриклеточных ионов натрия, в след за 
которым следует вода, происходит набухание клетки, а в последующем ее 
некроз, либо некробиоз. Возрастает количество вторичных продуктов в 
БАЛ, легких, печени, указывающие на высокую степень окисленности 
клеточных структур (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Показатели ПОЛ при воздействии мелкодисперсной пыли в 
дозе 50 мг/мл 

Показател
и 

БАЛ Легкие Печень 

Контрол
ь n=8 

Опытная 
группа n=8 

Контроль 
n=8 

Опытная 
группа 

n=8 

Контроль 
n=8 

Опытная 
группа n=8 

КД (ус. 
ед.) 9,3±0,7 20,5±6,4 15,5±3,8 14,0±5,9 9,36±0,36 16,5±2,3 

ДК (ус. 
ед.) 

147,0±9,
3 

30,0±21,4*
* 153,2±3,9 200±7,18 140±5,7 92,4±10,9*

* 
Вторичные 
продукты 
(ус.ед.) 

0,05±0,0
01 

1,93±0,06*
* 0,05±0,01 0,18±0,0

6** 0,05±0,001 0,23±0,08*
* 

Метаболит
ы NO 
(мкмоль/л) 

0,063±0,
002 

0,19±0,018
** 

0,0064±0,0
021 

0,05±0,0
1** 

0,0028±0,0
01 

0,026±0,04
3** 

Каталаза 
(мкат/л) 

0,05±0,0
2 0,02±0,001 0,05±0,02 0,03±0,0

3 0,37±0,05 0,4±0,02 

Примечание: * p<0,05 
** p<0,01 

 
По-видимому, воздействие городской пыли(TSP) через 30 дней 

вызывает интоксикацию, проявляющуюся снижением эффективности 
окислительного фосфорилирования. При этом возможно, включаются 
компенсаторные механизмы, активизируется электронный транспорт через 
альтернативные пути, что приводит к увеличению концентрации 
кислородных радикалов. Необходимо обратить внимание на 
однонаправленность изменений вторичных продуктов 

Вторичные продукты ПОЛ – триенкетоны способны мигрировать за 
счет двойных связей полиненасыщенных жирных кислот, образуя высоко 
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реактивные дитриены. Одним из показателей, свидетельствующих об 
эндогенной интоксикации, является накопление метаболитов NO и средних 
молекул в биохимических жидкостях (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Метаболиты NO и содержание средних молекул  
при воздействии пыли в дозе 50 мг/мл 

Показатели 
СМ (усл.ед.) Метаболиты NO (мкмоль/л) 

Контроль 
n=8 Опыт n=8 Контроль 

n=8 опыт n=8 

БАЛ 0,08±0,01 0,15±0,01* 20,3±0,6 12,4±0,32* 
Сыворотка 
крови 0,17±0,01 0,31±0,04* 91,4±3,4 12,03±1,9** 

Примечание: * p<0,05 
** p<0,01 

 
Полученные результаты свидетельствуют о развитии 

общетоксического эффекта, количественными и качественными 
изменениями процессов пероксидации в клетках бронхоальвеолярного 
смыва.  Результаты экспериментальных данных показали, что наиболее 
ранними и чувствительными реакциями со стороны биологических сред 
(бронхоальвеолярный лаваж, сыворотка крови), органы (легкие, печень) 
являются показатели свободно – радикального окисления как накопление 
первичных и конечных продуктов ПОЛ.  

Таким образом вэкспериментальных исследованиях  при воздействии 
мелкодисперсной городской  пыли (ТSР), в состав которой входят 
соединения  металлов и стойкие органические вещества,  установлен 
токсический эффект, где  общим метаболическим синдромом явилось: 
свободно-радикальное окисление, дисбаланс ПОЛ/АОЗ, генерация  
метаболитов оксида азота, накопление средних  молекул.  
 

© Намазбаева З. И., 2013 
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КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ПРИГОДНОСТЬ РАБОТНИКОВ ВАХТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 
Экспедиционно-вахтовый метод организации труда нашел широкое 

распространение в Казахстане при освоении новых трудоспособных 
районов.В то же время совокупность неблагоприятных экологических 
факторов в сочетании с климатическими и вредными производственными 
условиями способствуют формированию конфликтного несоответствия 
между социально предъявляемыми человеку требованиями и его 
биологическими резервными возможностями. 

Выявленные отклонения по ряду параметров, характеризующие 
условия труда с гигиенической точки зрения, могут стать критериями для 
обоснования профессиональных рисков в газоперерабатывающей 
промышленности и, в частности, на газоперерабатывающем заводе ТОО 
«Тенгизшевройл». Известно, что длительное воздействие производственных 
факторов, не соответствующих предельно допустимому уровню,  могут 
оказывать неблагоприятное действие на функциональное состояние организма 
работающих. Так, установленные на рабочих местах газоперерабатывающего 
завода низкие значения температуры воздуха и освещенности в первом случае 
могут отразиться на состоянии здоровья операторов, во втором случае 
приводить к утомлению и возникновению травмоопасных ситуаций при 
обслуживании оборудования. Высокие значения уровней шума на рабочих 
местах, создаваемого работой оборудования, способны оказывать негативное 
воздействие на организм операторов, что может отразиться на их 
работоспособности и функциональном состояния.  

Расчет профессиональных рисков на рабочих местах 
газоперерабатывающего завода ТОО «Тенгизшевройл» позволил определить 
категорию риска и срочность проведения мероприятий по его устранению. 
Установлено, что на 6 рабочих местах профессиональный риск 
соответствовали категории малого риска и на 19 рабочих местах – категории 
умеренного риска. Как в первом, так и во втором случае работодателю 
необходимо разработать мероприятия, направленные на снижение риска. 
Однако в случае умеренного риска проведение таких мероприятий должны 
быть спланированы и проведены строго по графику.  

Выполнение рутинных обязанностей на протяжении 12 часовой 
смены у работников разных профессиональных групп являлось причиной 
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некоторого накоплением утомления к концу смены. Однако характер 
выполнения трудовых операций определял ряд специфических черт 
развивающегося утомления. Так, у операторов,  обслуживающих 
оборудование на установках завода (1 группа), утомление проявлялось:  

- увеличением тонуса периферических сосудов, на фоне 
симпатикотонии; 

- учащением дыхания, при этом интенсивно расходовались его 
резервы;  

- формированием тормозных процессов в корковом звене слухового 
анализатора;  

- снижением количественных характеристик работоспособности, 
активности нервных процессов. За счет большего представительства в этой 
группе лиц эмоционально неустойчивых и экстравертных они чаще 
жаловались на состояние здоровья. 

У операторов,  ведущих технологический процесс с пультов 
управления (2 группа),  утомление проявлялось:  

- снижением мышечной силы и физической работоспособности;  
- рассогласованием синхронной деятельности дыхательного и 

сердечного компонента;  
- смещением баланса нервных процессов в сторону возбуждения, что 

определяло, большую готовность к изменениям рабочей ситуации и было 
причиной снижения качественных характеристик умственной 
работоспособности.  

Сохранность функционирования нервной системы на протяжении 
7 дневных и 7 ночных смен у операторов обеих групп обеспечивалось 
достаточным отдыхом после смены. Усиление тормозных процессов при 
переходе в ночную смену отражало как адаптацию к условиям труда, так и 
нарушения хронобиологических ритмов. Постепенное накопление 
утомления в динамике дневных смен в слуховой зоне коры в ходе ночных 
смен усиливалось и присоединялось утомление в зрительной коре. 

Индивидуальные стратегии адаптации к трудовому процессу 
проявлялись изменениями функционирования центральной нервной 
системы (ЦНС) и умственной работоспособности и были связаны с 
типологическими особенностями операторов. Процесс адаптации у 
эмоционально устойчивых интровертированных лиц (1 группа-68% и 
2 группа-100%) выражался в смещении баланса нервных процессов в 
сторону возбуждения, что позволяло сохранять бдительность и способность 
внимания к дифференцировке, а у экстравертов (1 группа-32%) – в развитии 
тормозных процессов, которое являлось условием сохранения точности 
умственной работоспособности при снижении ее объемов.  

Выявленные особенности процесса адаптации операторов к трудовой 
деятельности позволили выделить критерии профессиональной 
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пригодности, которые были обусловлены состоянием ЦНС, умственной 
работоспособностью и типологической принадлежностью обследованного 
лица. Из показателей, отражающих состояние ЦНС,  нами были выделены 
такие показатели, как слухо-моторная реакция (СМР) и зрительно-моторная 
реакция (ЗМР), умственная работоспособность – количество просмотренных 
знаков и количество ошибок, а также показатели, характеризующие 
типологическую особенность операторов (интроверт, экстраверт, 
эмоциональная устойчивость).  

Выявленное влияние производственных факторов на функциональное 
состояние основных систем организма у лиц 1 группы выразилось в 
возрастании тонуса периферических сосудовна фоне симпатикотонии, 
учащении дыхания, формировании тормозных процессов в корковом звене 
слухового анализатора (СМР) и было обусловлено умеренными значениями 
профессионального риска (R), который колебался в пределах от 1,50 до 
20,1у.е. Среди производственных факторов, которые были отнесены к 
профессиональным рискам для операторов 1 группы, следует на первое 
место поставить шум, а на второе – низкую освещенность рабочих мест.  

Изменения функционального состояния организма у лиц 2 группы, 
которые проявились в смещении баланса нервных процессов в сторону 
возбуждения (СМР, ЗМР), активации нервных процессов,  были 
обусловлены умеренными и малыми значениями профессионального риска 
(R), который колебался от 1,18 до 1,50 у.е. Среди производственных 
факторов, которые были отнесены к профессиональным рискам для 
операторов 2 группы, следует на первое место поставить напряженность 
трудового процесса.  

Анализ корреляционных зависимостей показал, что между 
показателями, отражающими функциональное состояние организма 
операторов,  профессиональным риском, продолжительностью смены, вахты 
и производственными факторами есть достоверная (р<0,005) связь.  

Таким образом, критериями, определяющими профессиональную 
пригодность, для операторов газоперерабатывающего завода стали 
показатели (СМР, ЗМР, умственная работоспособность, типологическая 
принадлежность) характеризующие индивидуальные стратегии адаптации, 
которые были обусловлены категорией профессионального риска. Так, для 
операторов, выполняющих трудовые операции с элементами физического 
труда, величина профессионального риска составила 1,5-2,01 у.е.,  для 
операторов с высокой долей напряженности труда величина 
профессионального риска была равна 1,18-1,35 у.е. 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволили разработать 
мероприятия, направленные на снижение рабочего утомления и сохранения 
работоспособности и здоровья работников вахтового производства. 
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ЭНДОПРОСВЕТНАЯ МЕТОДИКА  
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ  

ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИЛЕОЦЕКАЛЬНОГО КЛАПАНА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
Введение. 

Недостаточность илеоцекального сфинктера - одна из часто 
встречающихся патологий илеоцекальной области. Находясь на границе 
перехода тонкой кишки в толстую он обеспечивает порционное поступление 
химуса из подвздошной кишки в толстую [1,с.235;10,с.49]. При развитии 
недостаточности баугиниевой заслонки происходит заброс содержимого 
толстой кишки в подвздошную, и, как следствие развитие рефлюкс энтерита 
и дисбактериоза кишечника [6,с.132;8,с.354], возникновению синдрома 
мальабсорбции, синдрома избыточной колонизации тонкой кишки 
[7,с.118;9,с.356].  

Медикаментозное лечение данной патологии носит 
симптоматический характер. Положительный эффект кратковременный. В 
дальнейшем происходит рецидив симптомов заболевания. 

Хирургическая коррекция недостаточности илеоцекального 
сфинктера один из нерешенных вопросов хирургии. Существующие 
методы хирургической коррекции недостаточности баугиниевой заслонки 
немногочисленны, выполняются экстрапросветно и не устраняют 
непосредственной причины толстокишечного рефлюкса [2,с.14;3,с.49] .  

Имеются данные о внедрении микрохирургической техники в 
хирургию толстой кишки [5,с.82]. Однако данные об использовании 
микрохирургии для восстановительных операций при несостоятельности 
илеоцекального клапана отсутствуют. Между тем микрохирургическая 
техника значительно снижает травмирование сшиваемых тканей, позволяет 
избежать нарушения кровоснабжения и использовать микроанатомические 
особенности органов [4,с.15].  

Все вышеизложенное послужило основанием для выполнения 
исследования по разработке и экспериментальному обоснованию 
внутрипросветной восстановительной операции на илеоцекальном 
сфинктере при его несостоятельности с применением микрохирургической 
техники. 
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Материал и методы исследования. 
Все исследование выполнено на 151 объекте. Раздел по морфологии 

и анатомическому обоснованию восстановительной микрохирургии 
илеоцекального клапана выполнен на органокомплексах, полученных от 130 
трупов людей обоего пола и различного веса возрастом от 21 до 82 лет, 
умерших не от патологии органов брюшной полости. Экспериментальная 
часть исследования выполнена на 21 беспородной собаке обоего пола весом 
от 5 до 12 кг.  

На 10 органокомплексах с диагностированной несостоятельностью 
и на 10 органокомплексах без проявлений недостаточности илеоцекального 
аппарата выполнено макромикрохирургическое препарирование 
илеоцекального сфинктера с целью выявления особенностей 
микрохирургической анатомии. 

Методику восстановительной внутрипросветной операции на 
баугиниевой заслонке сначала разработали на органокомплексах трупов 
людей. 

Методика заключается в следующем: в области латерального угла 
просвета илеоцекального сфинктера отсепаровывали слизисто – 
подслизистый слой, обнажая мышечную основу сфинктера. Затем 
производили наложение однорядного непрерывного микрохирургического 
шва монофиламентной нитью 7/0 на подслизисто – мышечные слои верхней 
и нижней створки области формирования латеральной комиссуры, частично 
сужая при этом просвет илеоцекального отверстия  и удлиняя латеральную 
комиссуру. Ширину просвета оставляли на уровне 1,5 – 2 см. Слизистая 
оболочка не ушивалась. 

После разработки на трупных комплексах техники 
внутрипросветной корригирующей операции было проведено 
экспериментальное обоснование этой операции на животных – беспородных 
собаках.  

Всем животным вначале создавали модель недостаточности 
илеоцекального сфинктера путем рассечения сфинктера на «3 часах» до 
серозной оболочки. 

На 8-е сутки производили восстановительную операцию на 
илеоцекальном сфинктере. Для этого в первой серии 12 животным 
выполняли сфинктеропластику с  применением микрохирургической 
техники. Использовалась бинокулярная лупа, микрохирургический 
инструментарий и шовный материал. В проекции илеоцекального сфинктера 
выполняласб энтеротомия. После выделения слоев накладывали 
микрохирургические подслизисто – мышечно – подслизистые швы на 
стенку илеоцекального клапана монофиламентной нитью 7/0, ликвидируя 
при этом недостаточность последнего.  

Во второй серии 9 животным выполняли сфинктеропластику с 
применением  традиционной техники. В месте дефекта илеоцекального 
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клапана накладывали швы на стенку, захватывая при этом слизистый и 
подслизистый слой тонкой кишки, мышечный слой илеоцекального 
сфинктера и подслизистый слой толстой кишки. 

В каждой серии опытов взятие материала осуществляли через 7, 
14 суток и один месяц. Полученный материал от животных всех серий 
опытов изучен с использованием морфологических, рентгенологических и 
эндоскопических методов. 

Результаты исследования 
Результаты исследования эндопросветного устранениянедостаточности 

илеоцекального сфинктера с применениеммикрохирургической методики (1-
я серия опытов). 

12 животных этой серии в намеченные сроки выводились из 
эксперимента.  

При фиброколоноскопии, со стороны просвета толстой кишки, на 
всех сроках наблюдалось сохранение целостности стенки клапана. В месте 
швов дефекта стенки клапана не наблюдалось.  Воспалительные явления 
полностью купировались к 14 суткам. Изменений со стороны слизистой 
оболочки толстой кишки не определялось. При инсуфляции воздуха в 
просвет толстой кишки заброса его в тонкую кишку не наблюдалось на всех 
сроках наблюдения. Через 1 месяц клапан был без каких либо 
патологических изменений. 

Также на всех сроках наблюдения выполняли энтероскопию со 
стороны просвета подвздошной кишки. При осмотре илеоцекального 
отверстия грубой деформации, зияния просвета, не определялось. Отека, 
гиперемии слизистой оболочки терминального отдела подвздошной кишки 
не наблюдалось. На всех сроках наблюдения поступления толсто-кишечного 
содержимого и газа в подвздошную кишку через илеоцекальный сфинктер 
не наблюдалось, что говорит о сохранении его функции и состоятельности 
илеоцекального клапана.  

При выполнении ирригографии были получены следующие 
результаты. Заброс контрастного вещества (бариевая взвесь) из толстой 
кишки в тонкую происходил при давлении 150-170 мм.рт.ст., что 
свидетельствуют о функциональной состоятельности илеоцекального 
сфинктера. 

Гистологическое исследование  илеоцекального сфинктера после 
восстановительной микрохирургической операции  на всех сроках показало 
сохранение целостности стенки сфинктера. Наблюдалась полная адаптация 
и плотное сопоставление гистологически однородных слоев стенки 
сфинктера – мышечные слои, подслизистые основы и слизистые оболочки.   

Результаты исследования эндопросветного устранения 
недостаточности илеоцекального сфинктера  при помощи традиционной 
методики (2-я серия опытов). 
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9 животных этой серии в намеченные сроки выводились из 
эксперимента.  

При фиброколоноскопии, со стороны просвета толстой кишки, 
отчетливо определялось прорезывание швов со створки клапана. В месте 
прорезавшихся швов определялся дефект стенки клапана. При раздувании 
толстой кишки, воздух поступал в просвет подвздошной.  

При выполнении энтероскопии, со стороны просвета подвздошной 
кишки, отмечалось зияние илеоцекального сфинктера. Обращала на себя 
внимание гиперемия конечного отрезка подвздошной кишки-явления 
энтерита. Наблюдалось свободное поступление толстокишечного 
содержимого и газа в подвздошную кишку через илеоцекальный сфинктер, 
что говорит о нарушении его функции и несостоятельности илеоцекального 
клапана.  

При выполнении ирригографии заброс контрастного вещества из 
толстой кишки в тонкую происходил при давлении 20-30 мм.рт.ст., что 
свидетельствует о функциональной недостаточности илеоцекального 
сфинктера. 

Гистологическое исследование  илеоцекального сфинктера после 
восстановительной операции  традиционной методикой показало диастаз 
краев стенки сфинктера в области шва, что связано с прорезыванием 
лигатур.  

В краях стенки сфинктера по линии шва отмечались 
воспалительные изменения, которые проявлялись отеком, инфильтрацией 
тканей полиморфноклеточными элементами.  

 
Обсуждение результатов. 

Применение микрохирургической техники позволяет выполнить 
внутрипросветную восстановительную операцию на илеоцекальном 
сфинктере при его недостаточности. Точная адаптация гистологически 
однородных слоев сшиваемой стенки клапана, незначительное 
травмирование и минимально выраженные нарушения микроциркуляции в 
тканях обусловливают заживление стенки клапана первичным натяжением 
без развития рубцовой трансформации. Использование микрохирургической 
техники позволяет восстановить сфинктерные и антирефлюксные свойства 
баугиниевой илеоцекального клапана и имеет явные преимущества перед 
традиционной техникой оперирования.  

 
Выводы. 

1. При недостаточности илеоцекального сфинктера 
возможновыполнение внутрипросветной корригирующей операции, в 
основе которой лежит сужение просвета илеоцекального перехода путем 
сшивания между собой подслизисто – мышечных слоев верхней и нижней 
губ баугиниевой заслонки. 
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2. Илеоцекальный клапан после восстановительной 
внутрипросветной операции с применением микрохирургической техники 
обладает сфинктерными и антирефлюксными свойствами и препятствует 
забросу толстокишечного содержимого через баугиниеву заслонку. 

3. Использование микрохирургической техники при 
восстановительной операции обеспечивает заживление раны первичным 
натяжением, имеет явные преимущества перед традиционной техникой 
оперирования как в отношении частоты ближайших осложнений 
(несостоятельность швов), так и в отношении отдаленных функциональных 
результатов, таких как рефлюкс – энтерит.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  

ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО КАРТИРОВАНИЯ 
ПРИТОКОВ И ВАРИКСОВ БОЛЬШОЙ ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ  

ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ  
 

С развитием методов ультразвукового исследования (УЗИ), 
отличающихся безвредностью, высокой чувствительностью, появилась 
возможность заменить классические методы инструментальной диагностики 
варикозной болезни (ВБ) [1, с. 67].   

Данные о добавочных передне-латеральном (ПЛП) и задне-
медиальном (ЗМП) притоках большой подкожной вены (БПВ) 
противоречивы. Так, по данным A.Cavezzi с соавторами [5, с. 4], указанные 
притоки впадают в большую подкожную вену на расстоянии около 1 см от 
сафено-феморального соустья (СФС). Э.В. Луцевич [2, с. 63] указывает на 
то, что притоки впадают в БПВ на расстоянии от 5 до 10 см от ее устья. Нет 
данных об их диаметре и частоте встречаемости. Указанные притоки 
собирают кровь с большой площади бедра, обрыв их при флебэктомии  
ведёт к образованию  гематом по ходу раневого канала, которые могут 
привести к нагноению, образованию соединительно-тканных рубцов, 
фиброзу клетчатки [1, с. 117; 3, с. 86; 4, с. 19].   

Если  в пределах пахового доступа приток не обнаружен, то следует 
лигировать его чрескожно во время экстракции БПВ на зонде, когда 
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локализация притоков определяется по образованию кожной складки над 
местом их впадения в ствол. ПЛП лишь у 25-30% пациентов доступен 
обзору в пределах раны в паховой области [4, с. 72]. Но у больных с 
выраженной подкожно-жировой клетчаткой и при глубоком расположении 
данных притоков эта методика неинформативна, а также затрачивается 
время на их поиск. Отсутствуют сведения о локализации и частоте 
поражения ствола БПВ варикозными узлами, хотя зачастую при проведении 
зонда Бебкокка происходит перфорация вены в области варикса 
(варикозного узла).   

Постоянное увеличение количества больных с ВБ и 
неудовлетворенность клиницистов результатами лечения, диктует 
необходимость поиска путей улучшения диагностики и лечения данной 
патологии [3, с. 53].  

Цель работы. Обосновать необходимость предоперационного УЗИ- 
картирования добавочных передне-латерального и задне-медиального 
притоков и вариксов большой подкожной вены при флебэктомии у 
пациентов с ВБ. 

Материал и методы. Перед оперативным вмешательством с 
помощью УЗИ было обследовано 150 пациентов с ВБ в бассейне БПВ в 
возрасте от 20 до 60 лет. Из них женщин было 87 (58%), мужчин – 63 (42%). 
Средний возраст больных обоего пола составил 41,1±0,9 лет.   

 Проводили УЗИ вен нижних конечностей  аппаратом Medison 
“SonoAse X8” (Южная Корея). Определяли локализацию варикозных узлов в 
БПВ, измеряли диаметр добавочных ПЛП и ЗМП, и определяли место 
впадения их в БПВ, которое варьировало в довольно широких пределах. 
Место впадения маркировалось на коже. Определяли расстояние от места 
маркировки до паховой складки, так как всем больным выполнялся паховый 
доступ к устью БПВ. Проводился анализ осложнений у оперированных 
больных, возникших во время флебэктомии и раннем послеоперационном 
периоде. 

Результаты и обсуждение.По данным УЗИ диаметр ПЛП на уровне 
впадения в БПВ составлял от 1,3 мм до 3,5 мм, при среднем значении 
2,6±0,04 мм. В 25,3% случаев ПЛП отсутствовал; в 54% исследований его 
диаметр был от 2,5 мм до 3,5 мм; в 20,7% наблюдений – от 1,3 мм до 2,4 мм.   

Просвет ЗМП находился в диапазоне от 1,3 мм до 3,6 мм, при 
среднем значении 2,8±0,04 мм. У большей части исследованных пациентов 
(59,3%),  диаметр ЗМП находился в диапазоне 2,5-3,6 мм. В 22% случаев 
просвет указанного притока составлял 1,3-2,4 мм.   

Расстояние от паховой складки до места картированного впадения 
ПЛП в БПВ было в пределах от 0 до 11 см, при среднем значении 5,6±0,04 
см. В 43,8% случаев место впадения ПЛП в БПВ находилось в диапазоне от 
0 см до 4 см от паховой складки; в 21,4% указанный приток впадал в БПВ на 
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расстоянии 5-8 см от паховой складки; в 34,8% устье притока определялось 
в пределах 9-11 см от паховой складки.   

ЗМП может впадать в БПВ на расстоянии от 0 см до 12 см по 
отношению к паховой складке, при среднем значении 6,9±0,3 см. В 43,4 % 
случаев устье описываемого притока находилось в диапазоне 9-12 см от 
паховой складки; в 32,9% наблюдений – в интервале 5-8 см; в 23,7 % 
исследований – на расстоянии 0-4 см от паховой складки. Уровень впадения 
ЗМП у всех обследованных определялся в среднем на 1,5 см более 
дистальнее, чем ПЛП. 

Полученные данные, о довольно крупных диаметрах притоков и 
значительной вариабельности места впадения их в БПВ по отношению к 
паховой связке, свидетельствуют о том, что при оставлении их не 
лигированными, экстракция вены при выполнении операции Бебкокка 
может сопровождаться образованием гематом по ходу раневого канала. 

Наличие и локализацию вариксов в БПВ определяли в трёх отделах 
нижних конечностей: бедренном, подколенном и голенном. Количество 
варикозных узлов на бедре колебалось от 0 до 3, что в среднем составило 
0,3±0,04, причём у 110 (73,3%) исследованных варикозных узлов на данном 
уровне не выявлено. В подколенном отделе в 18% случаев имелся один 
варикозный узел, а в остальных наблюдениях варикозный узел не выявлен. 
В голенном отделе визуализировалось от 0 до 1 варикозных узлов. 
Вероятность образования вариксов уменьшается в дистальном направлении.  

В раннем послеоперационном периоде возникали такие 
осложнения, как подкожная гематома бедра (19,3%), лимфорея (6%), 
признаки повреждения кожного нерва на голени (5,3%), нагноение 
послеоперационной раны (2%). 

Всем больным выполнялось оперативное вмешательство в объёме 
сафено-феморальной кроссэктомии, операции Бебкокка, Нарата, операции 
Коккета. Доступ к сафено-феморальному выполнялся в области паховой 
складки, лигировались все обнаруженные притоки, впадающие в БПВ в 
области СФС. Проводился визуальный осмотр БПВ в дистальном 
направлении, с целью обнаружения и лигирования ПЛП и ЗМП. При 
обнаружении одного или обоих из указанных притоков, накладывали на них 
зажимы и перевязывали из ранее выполненного пахового доступа. У 
27 (18%) больных произвести лигирование этих притоков было технически 
трудновыполнимо, что было связано с большим расстоянием от места их 
впадения в БПВ до пахового доступа и при этом возникали сложности в 
наложении зажима и их лигировании, что приводило к отрыву притока и 
кровотечению и как следствие, образованию подкожной гематомы на бедре. 
В 20 (13,3%) случаях, при проведении зонда Бебкокка, происходила 
перфорация вены в области варикса, и зонд следовал в подкожно-жировой 
клетчатке. При этом делали дополнительный разрез и проводили зонд далее, 
на что затрачивалось дополнительное время.    
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Лигировать технически указанные притоки из пахового доступа не 
всегда представляется возможным. В связи с этим нами предложена 
следующая тактика. Перед операцией следует отмечать на коже место 
впадения в БПВ перечисленных притоков. Если они впадают на расстоянии 
до 7 см от паховой складки, то их возможно лигировать из пахового 
доступа. Если место впадения составляет более 7 см, то нужно выполнить 
дополнительный миниразрез длиной до 1 см в месте картированного 
впадения, что позволяет технически безопасно и полноценно перевязать 
приток, и тем самым предотвратить кровотечение и образование подкожной 
гематомы. 

Данная методика применена нами во время оперативного 
вмешательства (комбинированной флебэктомии) у 10 пациентов ВБ с 
дистальным впадением в БПВ изучаемых притоков. В послеоперационном 
периоде осложнений в виде образования подкожных гематом бедра ни в 
одном случае не отмечено. 

С целью снижения риска перфорации вены при проведении зонда 
Бебкокка следует проводить предоперационное ультразвуковое 
картирование расположения варикозных узлов. Также это уменьшает время 
операции. Данная методика применена у 6 больных, что позволило 
предотвратить риск перфорации вены при проведении зонда и образование 
гематом.  

Выводы. 
1. ПЛП и ЗМП БПВ по данным УЗИ имеют диаметр от 1,3 до 

3,6 мм и впадают в БПВ на расстоянии 0-12 см от паховой складки. 
2. Предоперационное УЗИ позволяет точно картировать уровень 

впадения в БПВ добавочных притоков и расположение варикозных узлов. 
3. Интраоперационные перевязка и пересечение передне-

латерального и задне-медиального притоков БПВ при варикозной болезни, а 
также учет расположения варикозных узлов при проведении металлического 
зонда во время флебэктомии, позволяют избежать подкожных гематом, 
улучшая тем самым результаты оперативного вмешательства.  
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СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ  
 

Реализация новых подходов в стоматологии, а именно – 
обоснование использования пломбировочных материалов требует 
исследования физико-химических свойств, наноструктуры, физиологии и 
биохимии композиционной керамики. Эффективность лечения кариеса и 
устойчивость пломб обеспечивается точным выбором реставрационных 
материалов. Например, пломбировочные материалы на базе фосфатов по 
сравнению со светоотверждаемыми композитами имеют свои достоинства: 
равномерность полимеризации, простота использования, экономичность 
(низкая стоимость). Основное предназначение стоматологических пломб – 
восстановление или создание эстетического оптимума, который может быть 
реализован  за счет устойчивости физико-механических свойств 
зубныхимплантантов в условиях долговременного пребывания в 
неблагоприятной среде и  нагрузок во время жевания; совместимости с 
зубными тканями и близости оптических качеств (светопреломление и 
светоотражение) [1].  

Данная работа нацелена на изучение процессов формирования 
цинкфосфатных материалов, обеспечивающих совместимость, адгезию и 
устойчивость зубных пломб.  

Минеральный компонент эмали зубов – биологический апатит 
состоит из кристаллической фазы: гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2 (до 
75 %), карбонатапатита (12 %), хлорапатита (4,0 %), фторапатита (0,6 %), 
CaCO3 (2,7 %), MgCO3 (2,3 %) и др. [2]. Биологические апатиты (размеры 
кристалликов ≈50х25х3 нм) формируются посредством кристаллизации на 
макромолекулах коллагена. Использование композиционных материалов в 
качестве средств для восстановления дефектов твердых тканей зуба в 
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прошлом было затруднено в силу целого ряда обстоятельств: при 
проведении протравливания эмали и дентина зубов наблюдалось 
расширение дентинных канальцев. Выделение дентинной жидкости  
препятствовало надежной связи (адгезии) с гидрофобными 
композиционными материалами. Использование метакрилатов для 
достижения адгезии с гидроксиапатитным и коллагеновым компонетами 
дентина и эмали позволяют добиться значительного увеличения прочности 
и устойчивости пломб.  

Технология конструирования цинкфосфатных пломбировочных 
материалов включает в качестве начальной стадии смешивание дисперсных 
связующих с порошковой частью (оксидами металлов). Фосфатное 
связующее выполняет роль «жидкости» затворения, а формирование 
твердофазной структуры обусловлено процессами кислотно-основного 
взаимодействия, полимеризации и конденсации. При достаточно высокой 
концентрации вещества в цинкфосфатной композиции наступает 
мицеллообразование – переход системы в коллоидное состояние. При этом 
начинается агрегация длинноцепочечных полиэлектролитов в заряженные 
частицы – мицеллы (содержащие до 50–100 олигомеров), причем с 
увеличением ионной силы раствора кажущаяся молекулярная масса растет. 
С точки зрения фрактальной концепции [3] происходит агрегация кластеров.  

В зубоврачебной практике используются цинкфосфатные цементы, 
которые получают при взаимодействии специальной шихты с частично 
нейтрализованной фосфорной кислотой. «Жидкость затворения» 
цинкфосфатного зубного цемента представляет собой ортофосфорную 
кислоту, предварительно нейтрализованную оксидами цинка и алюминия. 
Состав затворителя колеблется в пределах: Р2О539-45%, ZnO 8-12%, 
Аl2O33-6%. Эта композиция получается растворением при 80°С в 67-73%-
ной фосфорной кислоте гидроксида алюминия и оксида цинка. Основное 
назначение ввода определённого количества ZnO в затворитель – 
повышение «живучести» композиционной системы. Соединения алюминия 
придают цементному «тесту» также пластичность, что является 
дополнительным условием эффективного использования пломбировочных 
цементов. 

Шихту получают при обжиге смеси порошков оксида цинка, 
карбоната магния, кварцевого песка и других добавок [4]. Схватывание и 
отверждение зубных цементов обусловлено формированием стойких 
внешнему воздействию фосфатов цинка. При концентрации кислоты 58-70% 
Н3РО4основным  продуктом является ZnHPО4•Н2О, а при использовании 
высококонцентрированных кислот Zn(H2PО4)2•2Н2О, который в 
дальнейшем, реагируя с ZnO, переходит также в двузамещённые фосфаты. 
Кристаллическая фаза композита включает тетрагидрат Zn3(PO4)2∙4H2Oи 
тригидрат гидрофосфата магния MgНPO4∙3H2O.  
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Прочность композиционных материалов, получаемых на основе 
цинкофосфатов, объясняется возникновением новых гидратных форм. 
Источником ассоциативных процессов, протекающих в  цинкфосфатных 
системах, являются донорно-акцепторные связи, возникающие между 
центральным ионом металла и фосфатными группами. Максимальные 
значения прочности композиций формируются при относительно 
медленном взаимодействии основных или амфотерных оксидов (катионов с 
небольшими ионными радиусами) с частично нейтрализованной фосфорной 
кислотой.  

Цинкфосфатные пломбы – это дисперсные системы,  в 
структурировании которых участвуют растворитель (вода), растворенные 
частицы (от мономеров до макромолекул) и некоторое количество 
дисперсной фазы, выделившейся  в процессе конденсации (полимеризации) 
части растворенного вещества. Пломбировочные композиты являются 
микрогетерогенными фрактальными системами, содержащими в равновесии 
с мономерами полимерные по катиону или аниону частицы, наноассоциаты 
таких частиц. Необходимым условием образования цинкфосфатной 
композиции является появление фракталов критических размеров и 
концентраций.  

Формирование аморфной (стеклообразной) фазы служит лишь 
одной из промежуточных стадий твердения фосфатных, в том числе и 
цинкфосфатных вяжущих композитов. Образование стеклообразных 
(аморфных) структур в процессе твердения фосфорнокислых вяжущих 
приводит к еще одному замечательному свойству, а именно, к усилению  
адгезионных характеристик. Обычно конденсация на первом этапе 
реализуется путем поликонденсации, а гелеобразование осуществляется в 
результате агрегации с формированием нанокластеров.  

В дальнейшем пломба укрепляется путем формирования гелевых 
фракталов, образуемых в дентинных канальцах при совместной 
полимеризации  адгезива. Положительными качествами цинкфосфатных 
цементов являются хорошие термоизолирующие свойства, малая 
токсичность и соответствие материала коэффициенту теплового расширения 
твердых тканей зуба. Однако они обладают и рядом недостатков: 
пористостью, усадкой и растворимостью, малой адгезией, меньшей 
механической и химической стойкостью по сравнению с композитами. В 
последние годы в состав цинкфосфатных цементов стали вводить соли 
серебра, препараты фтора и другие вещества для придания 
стоматологическим материалам антимикробных и противокариозных 
свойств.  

Следует отметить также, что для глубокого исследования процессов 
остеоинтеграции имплантантов необходимо учитывать гидрофильность и 
шероховатость поверхностей [5, 6]. Характер взаимодействия поверхности 
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имплантантов и окружающих клеток зубных тканей зависит от множества 
параметров, среди которых важнейшим является фрактальность 
микрорельфа. Оптимизация свойств микроповерхности имплантатов 
является чрезвычайно динамично развивающейся областью 
стоматологической имплантологии. Химические и физические свойства 
поверхности, в частности, ионный состав, гидрофильность и 
микрошероховатость оказывают заметное влияние на взаимодействие между 
имплантатом и окружающими тканями зубов.  

Структурообразование цинкфосфатных композиций представляет 
собой формирование твердофазных структур методом нанокластерной 
конденсации, причем свойства конденсационных контактов, от которых 
зависит прочность, определяются характером насыщения поверхности 
контактирующих частиц молекулами воды. Следовательно, усиление 
межмолекулярного взаимодействия в дисперсных системах, которое 
обусловливает повышение вязкости, существенно влияет на структуру 
зубных цементов.  

Таким образом, важнейшим условием эффективности 
пломбирования зуба является соответствие геометрической формы  
кариозной полости  прочностным характеристикам и особенностям 
фрактальной структуры цинкфосфатных материалов.  
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В УСЛОВИЯХ ООО «ЗАВОЛЖЬЕ» КАЙБИЦКОГО РАЙОНА РТ 
 

Болезни дистальной части конечностей сельскохозяйственных 
животных, в том числе и крупного рогатого скота, в последние годы 
являются наиболее актуальной проблемой животноводства. Болезни 
конечностей коров наносят значительный экономический ущерб хозяйствам, 
за счет выбраковки больных животных, снижения продуктивности, расходов 
на лечение. Заболевают, как правило, самые высокопродуктивные 
животные, при этом заболеваемость копытец у коров в отдельных 
хозяйствах доходит до 50 % от общего поголовья дойного стада [1]. 

Причинами заболевания дистальной  части конечностей у коров  в 
условиях промышленной технологии являются различные экзогенные и 
эндогенные факторы, к ним относятся: скученность животных, 
несовершенная конструкция полов, гиподинамия, нарушение санитарно-
гигиенических норм, несбалансированное и неполноценное кормление 
животных, а также первичные механические повреждения с последующим 
внедрением в ткани патогенной микрофлоры. Многие заболевания копытец 
связаны с отсутствием должного ухода за ними, особенно это связано с 
неправильной постановкой конечностей, деформациями, несвоевременным 
лечением, неудачными профилактическими мероприятиями по борьбе с 
травматизмом и секундарной инфекцией. Все эти факторы приводят не 
только к появлению патологии процесса кератинизации копытцевого рога, 
но и снижают естественную резистентность организма животных к 
инфекции. Нельзя не учитывать конституционные и генетические аспекты и 
отсутствие должной селекционно-племенной работы в данном направлении. 
Поэтому, изучение этиологических факторов в комплексе и во взаимосвязи 
с организационными, технологическими и зооветеринарными вопросами 
являются актуальными до сегодняшнего времени. Они имеют большое 
значение для разработки научно обоснованной и рациональной технологии 
профилактических и лечебных мероприятий в молочных комплексах с 
различными типами содержания. 

Цель и задача исследований. Целью наших клинико-
экспериментальных исследований явилась изыскание новых, доступных, 
эффективных и дешевых способов терапии при межпальцевом дерматите. 
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Исходя  из  выше  изложенного, перед  нами  была  поставлена  
следующая задача: 

- определить эффективность предлагаемого комплексного метода 
лечения межпальцевого дерматита у коров. 

Материалы и методы исследований.Для решения поставленной 
перед нами задачи были проведены экспериментально-лабораторные и 
клинические исследования на молочно-товарной ферме ОАО «Заволжье» 
Кайбицкого района д.Р.Берлибаш. 

Определяли эффективность предлагаемого метода лечения коров с 
межпальцевым дерматитом. В опыт были включены 9 коров, которые были 
разделены на 3 группы: 

В первой группе – контрольной, межпальцевый дерматит протекал 
без лечения.                                                                                                                                  
Во второй группе находились контрольные дойные коровы, лечение 
которых    проводили мазью Левомеколь. 

В третей группе лечение проводили Конкеритом. Лечебный 
препарат вводили подкожно в область раны в дозе 2 – 5 мл с последующим 
бинтованием, второй раз через 3 дня (всего 2 раза). 

У всех животных исследовали общее клиническое состояние, 
температуру тела, пульс, дыхание, определяли клинические признаки 
межпальцевого дерматита в динамике. 

Результаты исследований. Течение воспалительного процесса у 
дойных коров первой группы было следующим: места поражения выглядели 
как выпуклые, красно-желтые пятна и находились между копытцами. При 
механическом воздействии на них они были болезненны и кровоточили. На 
10 – 12 сутки по мере созревания очаги разрастались до 5 см в поперечнике 
и обычно выделялись пучками длинных, коричневых или серовато-черных, 
похожих на волосы выростов вдоль поверхности. В целом, образование 
напоминало поросшую волосами бородавку. На 20 – 22 сутки вид места 
поражения не изменялся, но уменьшался в более сухую погоду. 

Течение воспалительного процесса у дойных коров второй группы 
при лечении мазью Левомеколь было следующим: места поражения 
выглядели как выпуклые, красно-желтые пятна и находились между 
копытцами. При механическом воздействии на них они были болезненны и 
кровоточили. На 5 – 6 сутки очаги воспаления уменьшились до 2 – 3 см в 
поперечнике. Болезненность в местах поражения уменьшилась. На 10 – 
14 сутки очаги воспаления рассосались, а место поражения было без 
видимых повреждений, гладким и безболезненным. 

Течение воспалительного процесса у дойных коров третей группы 
при лечении «Конкеритом» было следующим: места поражения выглядели 
как выпуклые, красно-желтые пятна и находились между копытцами. При 
механическом воздействии на них они были болезненны и кровоточили. На 
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3 – 5 сутки очаги воспаления уменьшились до 2 – 3 см. в поперечнике. 
Болезненность в местах поражения уменьшилась. На 7 – 9 сутки очаги 
воспаления рассосались, а место поражения было без видимых 
повреждений, гладким и безболезненным. Выздоровление наступило в 
среднем на 4 дня раньше, чем в контрольной группе. 

У всех животных исследовали общее клиническое состояние, 
температуру тела, пульс, дыхание, в местах поражения отмечали отечность, 
гиперемию кожи, болезненность при пальпации, хромоту, повышение 
местной температуры.  

 
Выводы. 
1. Лечение межпальцевого дерматита у дойных коров мазью 

Левомеколь приводит к полному выздоровлению всех контрольных 
животных на 10 – 14 сутки после начала применения. 

2. Лечение межпальцевого дерматита у дойных коров препаратом 
Конкерит приводит к полному выздоровлению на 7 – 9 сутки. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В ПОЧВЕ ПК «БИКЛЯНЬ» ТУКАЕВСКОГО РАЙОНА 

 
 Одним из наиболее канцерогенных высокотоксичных, 
кумулятивных тяжелых металлов (ТМ) является – Кадмий. Отравляющее 
действие данного элемента было выявлено недавно, так как в природе 
кадмий встречается в очень незначительном количестве. Сжигание горючих 
ископаемых (угля) и мусора, отходы техногенного производства 
металлургических предприятий являются первостепенными источниками 
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выделениями в экологию. Ежегодно 200т кадмия, из них 45% из воздуха 
принимает Балтийское море [1]. 

Один из наиболее опасных эколого-токсикологических явлений 
является загрязнение почвы кадмием. Он массово распространен и является 
одним из главным высокотоксичным загрязнителем окружающей среды [2]. 
Итогом антропогенного воздействия каждый год в биосферу поступает 
этого элемента около 25 тыс. тонн. С техногенными отходами, а также 
сжиганиями разных видов топлива в атмосферу поступает дополнительно 
440 тыс. тонн данного химического элемента. Каждый год во всем мире 
увеличивается автомобилей. В выхлопных газах обнаружено 
57 органических веществ, а так же оксид азота, оксид углерода, часть 
которых в выработанных газах составляет 30% или 10-20 мкг/м³, 
хлорбромида, соединение свинца и т.д. [3]. 

Исследования были направлены на определение содержания 
подвижных форм соединений Cd и Pb в отдельных пробах  почв. 

Материалы и методы.Для определения содержания ТМ были взяты 
пробы почвы вблизи Нижнекамского Нефтехимического комбината и 
КамАЗа. Из образцов ТМ извлекали ацетатно-аммонийным буферным 
раствором с рН4,8. Соотношение почвы к раствору составил 1:10, время 
взаимодействия  1 ч при взбалтывании на ротаторе или настаивание в 
течение суток. Метод пригоден для некарбонатных и для карбонатных почв, 
принят агрохимической службы для оценки обеспеченности почв 
микроэлементами. 

Для анализа брали пробы почвы массой 5 г, растирали до 
полученияобразивногосостояния и пропускали через сито с отверстиями 1 
мм. Затем полученную порошкообразную массу поместили в колбу 
емкостью 100см³, прилили 50см³ ацетатно-аммонийного буферного раствора 
с рН 4,8. Суспензию взбалтывали в течение 1часа на качалке. Полученную 
суспензию профильтровали через сухой складчатый беззольный фильтр 
(белая лента) в пробирку, первыми порциями фильтрата споласкивали 
пробирку. Полученный фильтрат использовали для определения  
микроэлементов  атомно-абсорбционным методом. Одновременно ставили 
холостой опыт, проводя через все стадии анализа. Поэтому проводили 
предварительное концентрирование путем отгонки жидкости. 

Нарастающее загрязнение почвенного покрова тяжелыми 
металлами становится опасным процессом, соизмеримым по последствиям с 
эрозией почв, но в отличие от нее, диагностировать его значительно 
труднее. 
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Табл.1.Результаты исследований. Количественные показатели Cd 
в исследуемую образцах почвы привели в табл. №1. 

 
По результатам диаграммы видно что, содержание Cd в 4м поле 

превышает предельно допустимую концентрацию. 
 

Табл.2. Результаты исследований. Количественные показатели Pb 
в исследуемых образцах почвы привели в табл. №2. 

 
Анализируя полученные данные, следует отметить, что содержание 

ряда Pb в отдельных пробах почв колеблется в значительных пределах ПДК 
[4].  
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Вывод.Содержание Pb соответствует норме, но в 4м поле  
количество Cd превышает от нормы на 0,1 мг/кг, это может привезти к 
интоксикации животных при поедании  кормов выращенных на этом поле, 
что проявляется снижением массы тела животного, анемии, уменьшение 
употребления пищи, артериальной гипертензии, протеинурии, увеличение 
неонатальной смертности, некрозе семенников. 

Поэтому советуем применить одни из основных методов снижения 
подвижности кадмия, увеличения рН почвы  путем известкования или 
применения природных и искусственных сорбентов.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ  
РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕТРАЦИЙ ПРЕПАРАТА КОНКЕРИТ  

И ЕГО БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ  
НА МИКРОБНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 
 Инфекция является основной причиной в патогенезе воспаления 
конъюнктивы и роговицы. Патогенез также развивается на фоне уже 
нарушенной трофики организма. Таким образом, подавление условно-
патогенной и патогенной микрофлоры является действенной этиотропной 
формой терапии, которая направлена на устранение одной из основных 
механизмов патогенеза болезни. При конъюнктиво-кератитах обязательным 
является необходимость применения фармакологических средств терапии, 
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которые действуют на микроорганизмы бактериостатически или лучше 
бактерицидно. 

За исследования антибактериальных свойств р-sulfamylchysoididine 
в 1938 году Г. Догмак получил Нобелевскую премию в области медицины. 
Внедрение сульфаниламидов стало первым достижением, которое коренным 
образом изменило подходы к лечению инфекций глаз [4; 2; 3; 5; 1]. 

Открытие антибиотиков стало вторым принципиально новым шагом 
при лечении болезней глаз. В 1947 году для лечения конъюнктивитов и 
кератитов у животных первыми использовали антибиотик-пенициллина 
А.М. Растегаева и А.П. Прокофьев. Виды используемых антибиотиков в 
последующие годы значительно расширились. От вида возбудителя и его 
чувствительности к различным антибиотикам зависит выбор 
антибактериального препарата. Эффективность того или иного антибиотика, 
действующего на специфического возбудителя конъюнктиво-кератита или 
вторичную микрофлору, по сообщениям исследователей, очень 
разнообразна и противоречива. 

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований явилось 
определение антимикробной активности различных концентраций 
препарата Конкерит и его бактериостатическое влияние на микробные 
культуры S. aureus штамма 209Р и E. coli штамма 0126.   

Определение антимикробной активности Конкерита в различных 
концентрациях на S. aureus штамма 209Р и E. coli штамма 0126 проводили 
методом диффузии в агар с применением дисков (Ф.З. Андросов и др., 
1981), пропитанных 15, 25, 50, 75, 100%-ными водными растворами 
Конкерита. Чувствительность микробов к Конкериту опеределяли по зоне 
задержки их роста: более 25 мм – высокочувствительный, 11-14 мм – 
малочувствительный и менее 11 мм – устойчивый. Учет результатов 
проводили измерением зоны задержки роста микробов вокруг дисков (с 
учетом диаметра диска) с помощью миллиметровой линейки. В качестве 
контроля использовали диски пропитанные физиологическим раствором и 
водным раствором тетрациклина гидрохлорид с концентрацией 10 тыс. ЕД в 
1мл. 

Оценку контактного бактериостатического влияния различных 
концентраций Конкерита на микробные культуры S. aureus штамма 209Р и 
E. coli штамма 0126 проводили следующим образом: к 1мл смыва суточной 
культуры бактерий с МПА, с титром 1x10 6  микробных тел, добавляли 1 мл 
Конкерита в виде 1, 5, 15, 25, 50, 75, 100%-ных водных растворов смеси 
инкубировали в термостате при 37 ˚С в течение 1,3,6,12,24 часа, после чего 
делали высевы в пробирки с питательной средой (МПА, среда Эндо). 
Посевы, в свою очередь помещали в термостат при 37 ˚С и в течение 7 дней 
регистрировали в них рост микробов. Контролем служили аналогичные 
микробные культуры, контактирующие с физиологическим раствором и 
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дистиллированной водой содержащих 10 тыс. ЕД тетрациклина 
гидрохлорид в тех же соотношениях и временных интервалах. 

Результаты исследований показали что, антимикробная активность 
Конкерита в виде водных растворов различной концентрации (15%, 25%, 
50%, 75%, 100%) показало достаточно выраженное его актимикробное 
действие. Например, контакт с  15%,  25%,  50%,  75%, 100%-ным водным 
раствором  Конкерита в течение 1, 3, 6, 12, 24 часов, а также 1% и 5%-ных 
водных растворов Конкерита в течение 6, 12, 24 часов, с последующим 
высевом указанных смесей препарата с микробной культурой, приводили к 
полному подавлению изучаемых микроорганизмов. При контакте 
микробных культур с 10%-ным водным раствором Конкерита в течение 1, 3, 
6, 12 и 24 часов не происходило подавления роста микробов, которое 
проявлялось в виде их прорастания на питательных средах ( МПА, среда 
Эндо) 

Водный раствор тетрациклина гидрохлорида, с концентрацией 
10 тыс. ЕД в 1 мл. полностью подавлял рост микробных культур на 
использованных средах ( МПА, среда Эндо). 
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На современном этапе модернизации образования стандарты к 
качеству образования становятся высокими, а, следовательно, меняются 
требования к подготовке педагога-психолога и его рефлексии. 

Притязания к эталону личности педагога-психолога вполне  
реальны и применимы на практике, при условии, что педагог-психолог  
постоянно развивается, стремясь к самоактуализации. Эффективность  
деятельности  зависит от рефлексии будущего педагога-психолога. 

В процессе обучения и воспитания педагог-психолог становится 
объектом быстрорастущего интереса и внимания. Профессиональное 
образование испытывает потребность в специалисте, гибко мыслящем и 
способным находить нестандартные решения. Подготовка такого педагога-
психолога есть длительный и целостный процесс, направленный не только 
на формирование знаний, умений, навыков, соответствующих новым 
профессиональным стандартам, но и развитие его мастерства, включающего 
в себя развитие рефлексии. 

Необходимо отметить, что рефлексия педагога-психолога 
обусловливает интенсивность введения им новшеств, обеспечивает 
переосмысление содержания сознания субъекта и осознание приемов 
профессионального мастерства, без чего невозможна творческая 
деятельность в современной образовательной сфере.  

В нашей работе исследование рефлексии осуществлялось 
преимущественно в рамках философии, психологии и педагогики. Среди 
базовых направлений, рассматривающих вопросы рефлексии можно 
выделить следующие: деятельностное направление (Выготский Л.С., 
Леонтьев А.Л. и другие); педагогическое направление (Анисимов О.С., 
Боцманова М.Э., Зак А.З., Захарова А.В., Гранатов Г.Г., Наин А.Я., 
Сайгушев Н.Я., Давыденко Т.М. и другие); личностное направление 
(Василюк Ф.Е., Гинзбург М.Р., Гуткина Н.И., Лазурский А.Ф. и другие); 
акмеологическое направление (Абульханова-Славская К.А., Анисимов С.А., 
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Бодалев А.А., Деркач А.А., Реанидр А.А.). 
Проблема рефлексии всегда занимала особое место в психологии 

профессиональной деятельности. Это связано с тем, что именно 
профессиональное сознание оказывается главным условием, 
обусловливающим возникновение противоречий между подготовкой 
специалиста и требованиями конкретной профессиональной деятельности. 
Разрешения этого противоречия повысит эффективность профессиональной 
деятельности. Данная проблематика находит отражение в 
исследовательских работах таких ученых, как Анисимов О.С., 
Боцманова М.Э., Вульфов Б.З., Выготский Л.С., Зак А.З., Захарова А.В., 
Ладенко И.С., Леонтьев А.Н., Петровский В.А., Реан А.А., Рубинштейн С.Л., 
Семенов И.Н., Степанов С.Ю. и другие. 

На основании этого мы считаем, что исследования механизмов и 
условий формирования профессиональной рефлексии у специалиста в 
области психологии достаточно актуальны, так как обучение студентов на 
психологических факультетах ориентировано на формирование у них как 
теоретических, так и практических профессиональных знании, 
повышающих качество их будущей профессии. 

Для того чтобы иметь представление о том, что понимается под 
категорией «рефлексия», необходимо рассмотреть в различных контекстах. 

Термин «рефлексия» (от латинского reflexio - обращение назад) в 
психологии характеризует процесс самопознания субъектом внутренних 
психических актов и состояний. Понятие рефлексии пришло в психологию 
из философии, где оно означало процесс размышления индивида о 
происходящем в его собственном сознании. 

В отличие от философии, в психологии рефлексия понимается не 
просто как знание или понимание субъектом самого себя, но и как знание 
оценки личностных характеристик субъекта окружающими. В перечень этих 
характеристик входят эмоциональные, когнитивные и другие 
представления. 

В наиболее общем теоретико-психологическом контексте рефлексия 
рассматривается как фундаментальное качество сознания (Рубинштейн С.Л., 
Выготский Л.С., Леонтьев А.Н.). 

Категория рефлексии является исходной в анализе проблемы 
сознания. В сфере индивидуального сознания рефлексия выступает в 
качестве кардинального способа разрешения центрального противоречия 
«сознания вообще» - противоречия между наивным (полностью 
арефлексивным) и трансцендирующим (максимально рефлексивным) 
сознанием.  

Профессионально-личностная рефлексия – это профессионально 
значимое качество будущего педагога-психолога, позволяющее ему 
анализировать и оценивать собственную деятельность и себя в ней как ее 
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субъекта, конечным результатом которого является самоактуализация в  
профессиональной деятельности.  

Для диагностики уровня развития профессионально-личностной 
рефлексии студентов-психологов, обучающихся на первых курсах, 
использовалась методика Пономаревой В.В. 

В ходе диагностики было установлено, что 42 % студентов имеют 
низкий уровень развития профессионально-личностной рефлексии, 48 % 
составляют студенты со средним уровнем развития профессионально-
личностной рефлексии, 10 % студентов – высокий уровень развития 
профессионально-личностной рефлексии. 

Исходя из полученных данных следует отметить, что студентам-
психологам с низким уровнем развития профессионально-личностной 
рефлексии в меньшей степени свойственно задумываться над собственной 
деятельностью и поступками других людей, выяснять причины и следствия 
своих действий как в прошлом, так в настоящем и будущем. Они редко 
обдумывают свою профессиональную деятельность в мельчайших деталях, 
ему сложно прогнозировать возможные последствия. Такой будущий 
педагог-психолог испытывает сложности при постановке себя на место 
другого, ему сложно предсказать его поведение. 

У 48 % студентов-психологов профессионально-личностная 
рефлексия на среднем уровне развития характеризуется недостаточной 
сформированностью профессиональных знаний, умений, навыков для 
осуществления профессиональной деятельности, профессионально важные 
качества развиты не полностью, оценка собственной деятельности может 
быть необъективной, но присутствует осознанный интерес к свой 
профессиональной деятельности. Ценностное отношение к профессии 
выражено не ярко; в средней степени готов к проявлению личной 
инициативы и дальнейшему профессиональному росту. Владеет знаниями 
теоретических и методологических основ предметной образовательной 
области не в полном объёме, недостаточно хорошо осведомлён о психолого-
педагогических способах решения проблем в образовательной деятельности, 
потребность в постоянном пополнении знаний выражена недостаточно. 

Таким образом, общий показатель индивидуального уровня 
развития профессионально-личностной рефлексии соответствует среднему. 
Это обусловлено тем, что студенты-психологи на начальном этапе обучения 
не в достаточной степени анализируют свою деятельность и содержания 
сознания другого человека, рассуждение за него, понимание его позиции и 
мотивов 
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ДЖОН ЛОКК У ИСТОКОВ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

«Отцом» эмпирической психологии считают Джона Локка [1, 3]. 
Целью мыслителя было исследование происхождения достоверности и 
объема человеческого познания.Локк исходил из идеи опытного 
происхождения знания. Источником знанийпо мнению мыслителя является 
опыт как индивидуальная история жизни индивида. Разум человека, по 
Локку, способен комбинировать идеи, пришедшие к нему из опыта, но не 
может изобретать их сам. Источником для развития разума выступает опыт. 
Из него она получает материал для познания. «Наше познание касается 
наших идей. Так как у ума во всех его мыслях и рассуждениях нет 
непосредственного объекта, кроме его собственных идей, одни лишь 
которые он рассматривает или может рассматривать, то ясно, что наше 
познание касается только их. Познание есть восприятие соответствия или 
несоответствия двух идей. На мой взгляд, познание есть лишь восприятие 
связи и соответствия либо несоответствия и несовместимости любых наших 
идей. В этом только оно и состоит. Где есть это восприятие, там есть и 
познание: где его нет, там мы можем, правда, воображать, догадываться или 
полагать, но никогда не имеем знания, ибо когда мы знаем, что белое не 
черное, – что же мы делаем помимо того, что воспринимаем несоответствие 
этих двух идей?» [2, с. 2]. 

Опыт имеет два источника. Первый источник Локк назвал 
ощущением. Его объектом являются объекты природы, внешние 
материальные вещи; органом – внешнее чувство (зрение, слух и т. п.); 
продуктом – идеи.«Познание существования всякой другой вещи мы можем 
получить только через ощущение.Так как нет необходимой связи между 
реальным существованием и какой бы то ни было идеей, имеющейся в 
памяти человека, между всяким другим существованием, за исключением 
божиего, и существованием отдельного человека, то отдельный человек 
может познать существование всякой другой вещи лишь в том случае, когда 
она реальным воздействием на него становится предметом его воприятия. 
Ибо обладание какой-нибудь идеей в нашем уме не доказывает 
существования вещи, как изображение человека не свидетельствует о его 
бытии в мире или как сновидения не составляют подлинной истории» [2, с. 108]. 

Вторым источником является рефлексия, внутреннее восприятие, 
деятельность нашего ума. Его объектом являются идеи, приобретенные 
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ранее; органом (или орудием) – деятельности (способности, по 
терминологии Локка) нашего ума (восприятие, мышление, сомнение, вера, 
рассуждение, желание и вся многообразная деятельность нашего ума); 
продуктом – идеи другого рода, которые мы не могли бы получить от 
внешних вещей. Внутренний опыт дает как знания о внешнем мире, так еще 
в большей степени о нас самих. «С помощью суждения ум заключает о 
соответствии или несоответствии своих идей, или, что то же самое, об 
истинности или ложности любого положения, не воспринимая 
демонстративную очевидность в доказательствах. Иногда ум прибегает к 
такому суждению по необходимости там, где нельзя получить убедительных 
доказательств и достоверного познания, а иногда по лености, неумелости 
или поспешности даже там, где можно получить убедительные и 
достоверные доказательства. Люди часто не останавливаются для того, 
чтобы внимательно изучить соответствие или несоответствие двух идей, 
знание чего для них желательно или важно. Либо по неспособности к 
такому вниманию, которое необходимо для прослеживания длинной цепи 
последовательностей, либо от нетерпения из-за возникающей задержки они 
бросают на доказательства поверхностный взгляд или совсем обходят их и 
таким образом без всякого доказательства определяют соответствие или 
несоответствие двух идей как бы по их виду на расстоянии и считают их 
находящимися в соответствии или несоответствии, смотря по тому, как это 
им кажется наиболее вероятным при таком поверхностном осмотре» [2, с. 131]. 

Все идеи происходят или из одного или из другого источника. Джон 
Локк различает, но не отделяет их друг от друга: ощущение – начало 
познания, рефлексия возникает после и на основе ощущений. 
Следовательно, в конечном счете ощущение является источником всякого 
знания. 

Ощущения как исходный простой элемент опыта – это отпечатки 
внешних воздействий в органе чувств, и их возникновение не требует 
активной деятельности души. Но простые элементы чувственного опыта 
дают материал, который начинает перерабатываться душой, и побуждают, 
тем самым, ее активность. Сложные идеи строятся путем комбинирования 
простых идей, осуществляющегося на основе механизмов ассоциации, 
соединения, отношения, обособления. 

Джон Локк вводит само понятие «ассоциация», обозначая им 
процесс связи психических явлений. Ассоциация определяется мыслителем 
как проявление ложных, случайных связей, «вид сумасшествия». Приоритет 
он отдает тем способам образования сложных идей, которые совершаются 
под контролем разума (соединение, сравнение, абстрагирование). 

Познание понимается Локком как установление степени 
согласованности идей. «На мой взгляд, познание есть лишь восприятие 
связи и соответствия либо несоответствия и несовместимости любых наших 
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идей. В этом только оно и состоит»[2, с. 2]. Очевидно, что при таком 
понимании сущности познания критерием его истинности выступает 
внутренний опыт человека, что отражает субъективный характер воззрений 
Локка. 

Локк выделяет 3 уровня познания: чувственный, демонстративный 
(доказательный), интуитивный.  

Чувственное познание, являясь исходным моментом 
познавательного процесса, в то же время оценивается мыслителем как 
недостаточно надежное. Наиболее достоверное знание обеспечивается 
интуитивным познанием, представляющим собой явление непосредственной 
очевидности. «Интуиция и доказательства суть две степени нашего 
познания. То, что не достигается тем или другим, с какой бы ни 
принималось уверенностью, есть лишь вера, или мнение, а не знание, по 
крайней мере для всех общих истин. Есть, правда, и другое восприятие в 
уме, касающееся единичного существования конечных предметов вне нас; 
простираясь дальше простой вероятности, но не достигая вполне указанных 
степеней достоверности, оно слывет за «познание». Ничего нет достовернее 
того, что идея, получаемая нами от внешнего объекта, находитсяв нашем 
уме; это – интуитивное познание» [2, с. 13–14]. Интуитивное познание, 
согласно Локку, «самый ясный и достоверный из всех, на какие способен 
слабый человеческий ум… здесь нет места для колебаний, сомнений или 
проверок. От интуиции зависит достоверность и очевидность нашего 
познания…» [2, с. 8]. 

Таким образом, в истории психологии Джон Локк занимает особое 
место. Он является создателем сенсуалистической теории познания. В его 
работах опровергаются учение о врожденных истинах, преодолевается 
дуализм чувственного и рационального. Введенное им понимание 
рефлексии как единственного и достоверного знания о душевной 
деятельности определяет его место как родоначальника эмпирической 
психологии. Локк стоит у истоков ассоциативной психологии. Его работы 
интересны в качестве переходного звена между Декартом и эпохой 
Просвещения. 
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ДЕВИАНТНОЕ МАТЕРИНСТВО  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА МАТЕРИ У ДЕТЕЙ 
 

Материнское отношение оказывает огромное влияние на ход 
раннего развития ребенка: его физическое и психическое здоровье, 
формирование черт личности, становление конкретных навыков и т.д. Если 
несколько десятилетий назад стремление женщины рожать и растить детей 
воспринималось как «естественное», то сегодня становиться ясно, что это 
сложное, многуровневое, системное явление, а нарушения в материнском 
отношении широко распространены на практике. В нашем исследовании, 
проведенном в 2011 году по методике Кроника-Головахи «Жизненный 
путь» 60% обследованных студенток колледжа связывают свое будущее с 
созданием семьи и рождением детей и только 12% студенток вуза 
придерживаются этого же мнения. Остальные предполагают сочетать 
работу, карьерный рост и создание семьи. 3% всех девушек планируют 
заниматься исключительно карьерой, создание семьи не входит в их 
жизненные планы [11]. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что нарушения в 
материнском отношении являются причиной возникновения многих 
отклонений в психологическом и психическом здоровье у детей [12, с.95]. 
Полноценное общение с матерью в раннем детстве способствует 
формированию образа матери, который впоследствие углубляется и 
уточняется. Девиантное материнство не дает возможности сформироваться 
образу матери у ребенка. Не случайно при опросе взрослых людей (от 16 до 
75 лет, n=410) на наш вопрос «Какой, с Вашей точки зрения, доблжна быть 
идеальня мать?» люди, не знающие свою мать, отвечали: «Не знаю, у меня 
нет матери». Много было дано ответов типа: «Моя мать - идеальная мать», 
«Такая, как моя мама». При создании образа матери ребенок опирается 
прежде всего на образ собственной матери, дополняя его информацией о 
лучших качествах матери из произведений литературы, видеопродукции, из 
собственых наблюдений, «оттачивая» этот образ в сюжетно-ролевых играх. 

Девиантное материнство не дает ребенку фундамента, базы для 
построения собственного образа идеальной матери, образа материнства, или 
дает его в деформированном виде, не способствуя формированию 
устойчивого и полного образа. 
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Девиантное материнское поведение – это оклоняющееся от 
общепринятого и социально-одоряемого репродуктивное и родительское 
поведение женщин. [9, с.91]. 

К области девиаций материнского поведения относят проблемы, 
связанные с матерями, отказывающимися от своих детей и проявляющими 
по отношению к ним открытое пренебрежение и насилие, нарушения 
материнско-детских отношений, негативно отражающихся на 
эмоциональном благополучии и оптимальном психическом развитии 
ребенка [9, с.91].  

Важным аспектом в данной проблематике является нежелательная 
беременность, которая всегда влияет на психофизический статус будущего 
ребенка. А.И Захаров считает, что нежелательная беременность является 
главным «травмирующим» фактором биографии ребенка, что в последствии 
может привести к различным психопатологиям  [6, с. 10]. 

Отказ матери от ребенка является следвием нежелательной 
беременности и также относится к девиациям материнства. В работах 
В.И. Брутмана, А.Я. Варга, И.Ю. Хамитовой анализируются особенности 
поведения женщин, предраспологающие к последующему отказу от ребенка. 
С точки зрения В.И. Брутмана, одной из причин отказа от ребенка является 
нарушения материнско-детских отношениях беременной с собственной 
матерью в детстве [4, с.34].  

К девиантным формам материнства относится также ювенильная 
беременность. Биологическое взросление современных подростков 
происходит иначе, чем у предыдущих поколений, при это они часто не 
достигают психосоцильной зрелости [1, с.2;  2, с.7; 7, с.12; 10, с.36]. 

Ювенильная беременность связана с общей тендецией раннего 
начала половой жизни и является актуальной пробемой как в нашей стране, 
так и за рубежом [10, с.35]. Согласно приказам Министерства 
здравоохранения РФ подростковый возраст определяется возрастом от 15 до 
18 лет, поэтому к юным относят женщин моложе 18 лет. По данным 
стстатистики юные матери занимают червертое место по рождаемости среди 
других возрастных категорий женщин Кировской области. В 2007 году были 
зафиксированы следующие возрастные коэффициенты рождаемости (на 
1000 женщин соответствующего возраста), рожденных матерями: 15-19 лет 
– 26,9, 20-24 – 82,0, 25-29 – 88,0, 30-34- 54,2, 35-39 – 20,7,40-44 – 3,2, от 45 – 
0,1 [8, с.31].  

Рання ювенильная беременность в 50-60% является 
незапланированной и в 30-40% нежелательной [10], а потому чаще 
завершается искусственным прерыванием. На 100 беременностей у 
подростков количество официальных абортов составляет 69,1%, родов – 
16,4%, сампроизвольных выкидышей – 14,5% [10, с.35].  
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Исследования показывают, что соматическое и репродуктивное 
здоровье у подростков неудовлетворительное [7, с.11]. За последние годы 
число условно здоровых школьников снизилось с 28.3 до 6.3%, причем 
более высокий уровень заболеваемости отмечается у девочек. 
Исследователи данной проблемы отмечают, что у 60-70% школьниц 
имеются хронические заболевания, из них гинекологические заболевания  
составляют от 10 до 18% [10, с.36].  

Ряд исследователей, основываясь на собственных клинических 
исследованиях отмечают неблагоприятное влияние беременности, 
наступающей в подростковом возрасте на организм. В связи с 
функциональной незрелостью и психоэмоцоинальным напряжением у 
подростков имеется высокий риск осложнений беременности и родов [2, 
с.7; 3, с. 37; 7, с. 12].  

Состояние репродуктивного здоровья матери обуславливает 
патологию у новорожденных [7, с.11]. По данным Т.Г. Захаровой, 
исследовавшей 1000 новорожденных юных женщин, 80,6% из них имели 
патологии при рождении с ведущим диагнозом «перинатальное поражение 
центральной нервной системы». 

Помимо негативного влияния ранней беременности на 
репродуктивное здоровье, она обусловливает глубокую эмоциональную 
травматизацию и более низкую социальную адаптацию девушки. Чувствуя 
себя изгоями, теряя самоуважение и веру в себя, матери-подростки 
становятся невосприимчивыми к своим потребностям в самосохранении и 
саморазвитии, что, в свою очередь, может привести к патологии 
психического развития, склонности к различным формам зависимостей [13, 
с. 87].   

Другой проблемой девиантного материнства с психологической 
формой отказа от ребенка является пренебрежительное или жестокое 
обращение с детьми. Росту насилия над детьми способствует увеличение 
насилия в обществе в целом. По определению ВОЗ (1999), жестокое или 
плохое обращение с ребенком включает все формы физического и\или 
эмоционального плохого обращения, сексуальное насилие, отсутствие 
заботы, пренебрежение, способные привести (или приводящие) к 
фактическому ущербу для здоровья ребенка, его выживания, развития или 
достоинства в контексте отношений ответственности, доверия или 
власти [15]. В настоящее время проблема жестокого и пренебрежительного 
обращения с детьми признана крайне актуальной [14, с. 6]. Причинами 
жестокого отношения к детям являлись низкая самооценка родителей, их 
физическая несостоятельность, ограниченные финансовые возможности в 
сочетании с перенесенным жестоким обращением в детстсе (там же). По 
данным Д.И. Тарусина (по Царегородцеву А.Д.) средовыми факторами, 
предрасполагающими к насилию над детьми являются: факт потери или 
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уменьшения заботы супруга, рождение ребенка нежелательного пола, 
возраст родителей до 21 года, рождение ребенка в неполной семье, 
чрезмерная занятость родителей на службе, наличие в семье человека с 
алкогольной зависимостью, низкий социально-экономический статус семьи. 

По результатам выборочного обследования женщин  Кировской 
области, проведенного в июле 2008 года были выделены причины, с точки 
зрения женщин препятствующие рождению детей [8, с.17].  

 
Таблица 1 – Причины, названные женщинами как препядствующие 

рождению ребенка  
Помеха к рожению детей Очень мешает Мешает 

материальные трудности 46,7 27,8 
неуверенность в завтрашнем дне 42,2 28,9 
Отсутствие мужа 24,4 8,9 
Стремление достичь успехов в работе 11,1 18,9 
Сложности во взаимоотношлениях в 
семье 

11,1 15,6 

Большая занятость в работе 8,9 32,2 
Жилищные трдуности 26,7 30,0 
Неудовлетворительное состояние 
здоровья 

23,3 24,5 

Нежелание мужа 6,7 14,4 
Отстутвие работы 12,2 18,9 
Стремление должным образом 
вырастить и воспи тать уже 
имеющихся детей 

7,8 20,0 

Стремление интереснее проводить 
досуг 

2,2 11,1 

 
Из таблицы видно, что главной преградой к рождению ребенка 

женщины считают социальные проблемы общества (материальные и 
жилищные проблемы, неуверенность в будущем), важной причиной являеся 
отстутсвие мужа и проблемы со здоровьем. 

Все проанализированные нами формы материнских девиаций имеют 
одно важное следствие – они не дают полноценного «исходного материала» 
для формирования образа идеальной матери у ребенка. Зачем нужен этот 
образ? Он важен для становления материнской сферы у ребенка, особенно 
это важно для девочки. Пропустив важнейший этап (фундамент) развития 
материнства  – адекватное общение с собственной матерью, девочка будет 
строить «дом на песке». Она будет методом проб и ошибок «нащупывать», 
искать свой путь к этому образу. Возможно, он его найдет, а возможно, и 
нет. Это будет зависеть от средовых особенностей. Не имея в себе образа 
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материнства (образа идеальной матери) женщина не сможет проявить 
качеств, присущих матери. Даже став матерью, такая женщина будет 
транслировать материнские девиации, повторив ситуацию на новом витке 
своего рода. История будет повторяться до тех пор, пока физиологическая 
мать не станет матерью духовно, психологически. Именно поэтому, явные 
или латентные материнские девиации необходимо корректировать на 
следующих этапах формирования образа материнства. Одним из таких 
этапов является игровой этап. В игре ребенку дана возможность 
скорректировать негативные посылы собственной матери и начать строить 
образ идеальной матери, к которому она будет стремиться всю жизнь. 
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ  

ТРАНСФОРМАЦИИ ИНСТИТУТА СЕМЬИ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Семья представляет особый интерес не только как социальный 

институт, обеспечивающий стабильность социума, но и как 
эволюционирующий вместе с ним, адаптирующий к новациям и переменам. 

Будучи самостоятельной в рамках общества лишь относительно, 
семья, тем не менее, вплетается в ткань социально-экономических 
отношений, в сеть социальных взаимодействий, которые, функционируют, 
обновляются и трансформируются в каждую данную эпоху. С помощью 
варьирования отдельных признаков, функциональных ролевых отношений 
между своими членами, семья трансформируется, приспосабливается к 
конкретной исторической ситуации, в которую вовлекается жизнь людей.  
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В настоящее время семья переживает процесс трансформации своих 
имманентных функций, обусловленный, с одной стороны, перманентными 
трансформациями самого российского общества в XX веке, а, с  другой, 
процессом перехода от традиционной семьи к семье модернизированной  
(прежде всего, эгалитарной). 

В России создание семьи всегда было традицией и нормой. Для 
русского человека семья являлась основой его нравственной и 
хозяйственной деятельности, смыслом всего существования. Если человек 
не имел семьи, то его жалели, считали обиженным Богом и судьбой. 
Многодетные семьи пользовались уважением, бездетность же 
воспринималось как аномалия и несчастье. В настоящее время 
традиционных семей в России меньшинство. 

В стереотипе современной российской семьи сильна тема 
«демократизации» и эгалитарности семейно-брачных отношений, 
провозглашения равенства полов, отстаивается право женщин на выбор 
мужа, на расторжение брака; предпочтение отдается любви как основе 
семейного счастья, делается акцент на уникальности личности, 
уменьшающей неравенство членов семьи по семейному статусу. 

Отец и мать практически уравниваются по вкладу в обеспечение 
экономического благосостояния семьи, одновременно возрастает доля 
материнского участия по обеспечению домашнего хозяйства (уходу за 
детьми), по сравнению с отцовским участием. Происходит разрушение 
структуры семейного авторитета, замена отцовского авторитета 
материнским либо «двуединым», что существенно осложняет решение 
проблемы нравственного воспитания ребенка - образование в психике 
«сверх-я»; постепенно ребенок «выталкивается» из семьи в субкультуру.  

Семья перестает быть основным способом включения молодого 
поколения в культурную традицию, значение которой, прежде всего, 
связано со способом определения поведенческой ориентации. Среди 
молодежи начинают доминировать модернистские ориентированные формы 
сознания. 

Вместе с тем, семья, ввиду архаичности господствующих в ней 
родительских принципов, продолжает оказывать на детей социализирующее 
воздействие как модель личностно-окрашенного, непосредственного 
общения с социально и психологически близкими людьми, удовлетворяет 
потребность во взаимопонимании и поддержке, в интимном общении. Семья 
продолжает осуществлять свои функции, но находится в постоянной 
конкуренции с другими институтами, вовлечена в сложный процесс 
общественных изменений, что неизбежно сказывается на внутренней 
структуре самой семьи. 

Существенной тенденцией трансформации российской семьи 
последних десятилетий является разделение института семьи на отдельные 
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институты родства, родительства и супружества. Эта тенденция выражается 
в  широком распространении неполных семей, гражданских браков, 
увеличении супружеских пар с одним ребенком или вообще не имеющих 
детей.  

Росту внебрачных союзов в России способствуют  понижение 
экономической зависимости молодого поколения от родителей, увеличение  
возможностей  жить  отдельно от родителей. Кроме этого, с отменой 
цензуры возникла вероятность эксплуатировать различные сюжеты, которые  
связаны с   сексуальностью человека. Все это не могло не привести к 
основным трансформациям в доминирующих представлениях о том, что 
есть нормальном поведение в сфере сексуальных отношений [5]. В начале 
21 века существенно модифицировалось добрачное поведение молодых 
людей, прекратили свое  действие традиционные установки на целомудрие. 

Э. Гидденс считает, что изолирование секса от деторождения в 
большей степени уже завершилось. Секс, который в прежние времена  
определялся  лишь с точки зрения брака и законности, в настоящее время  не 
ассоциируется с этим. В Российской Федерации сегодня  94% студентов 
обоего пола вполне допускают добрачный сексуальный опыт. 20% при этом 
не могут доказать его нужность [11]. Несомненно, что нравственно-
этические воззрение молодежи имеют различия с установками  старших 
поколений. 

Современная массовая российская семья является нуклеарной. 
Сегодня   80% такого типа семей [9]. Ее основные признаки таковы: 
1)состоит из одной брачной пары; 2) автономна; 3) малодетна.  Такая семья 
имеет потребность не в детях, а в ребенке.  

Зарубежные и российские изучения нашли, что для современной 
городской семьи присутствие детей - это психотравмирующий фактор, 
который уменьшает степень удовлетворенности браком, так как портится 
экономическое положение семей, возрастают  бытовые нагрузки [1, с. 126-
127]. 

В настоявшее время демографический стиль поведения россиян 
стал более «европейским» [2]  (в 2000 году средний возраст женщины, 
родившей первого ребенка в Великобритании и Франции - 29 лет, в Швеции 
- 30 лет [5]).  

Таким образом, стали намного хуже  условия осуществления 
социальных функций семьи- экзистенциальной, социализации детей, 
репродуктивной. 

Следствие  массовой малодетности российской заключается в том, 
что начинает упрощаться ее структура, происходит снижение размера семей, 
причина которых находится в  отмирании родственных связей и родных 
людей становится меньше. Модифицирует и тип межсемейных отношений. 
Формирование структуры семьи находится в тесной связи с 
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демографическими  процессами. Можно сказать, с определенной  долей 
условности, что демографические процессы вырабатываются в семейной 
системе. А с другой стороны демографические процессы оказывают  
влияние  на формирование и трансформацию   семьи. 

Общий коэффициент брачности населения России за 1980 – 
1997 годы уменьшился практически в два раза. В то же время замечается и 
рост абсолютного числа разводов [3, с. 115].  Вопрос разводов находится в 
тесной связи с трансформированием типа отношений в современной семье.  
Модифицированные модели семьи начинают создавать свои формы разрыва 
этих отношений. 

В последние время к причинам убыстренного роста разводов  
добавляется  целый ряд новых моментов  наряду с обычными причинами. И 
эти самые новые причины  увеличивают   возможность   разводов во многих 
семьях. Обычно, эти моменты относятся к случаям, когда один из супругов 
лучше адаптировался к сегодняшней, крайне сложной, социально-
экономической ситуации, чем другой. А существует вероятность того, что  
этот последний совершенно не приспособился к современной 
действительности.  

Следующая причина заключена в конфликтности мнений всех 
членов семьи о формах семьи и брака, о гендерных ролях и семейно-
родственных, о семейных связях. Разные взгляды  на жизненные ценности  
супругов приводит к конфликтам и понижению взаимопонимания, что 
приводит к непостоянству брака и разводу. 

Важнейшие условия, которые предопределяют развод в 
современной России, по мнению многих отечественных ученых, 
следующие: 1)урбанизация образа жизни; 2) миграция населения; 
3) индустриализация страны; 4)эмансипация женщин. Экономическая    
самостоятельность женщин, их независимость от мужчин, глав семей, дает 
возможность женам расторгнуть этот брак, если он не доставляет 
удовлетворения. 

Данные  факторы в большей степени  уменьшают величину 
социального контроля, жизнь людей становится более изолированной, у них 
становится слабо выражено чувство взаимной заботы друг о друге, 
привязанности и ответственности [4]. 

Значительное место в жизни всякого человека, вместе с 
общечеловеческими ценностями, занимает потребность в семье и детях. 
Сегодня  данная потребность потеряла свою значимость, что и приводит  
кризису семейного образа жизни. Стремления, установки, жизненные 
приоритеты, мотивы поведения нашего современника часто вступают  в 
конфликт с задачами воспроизводства населения. Некоторые ученые  
называет это «кризисом в сознании людей», другие трактуют это как 
«современный образ жизни» или «европейский способ  воспроизводства». 
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Можно давать этому разное название, но сущность содержится в том, что 
«люди живут для себя» - молодое поколение  заботится о своем  
благополучии, думает о карьере и о хорошей жизни, женщины не хотят 
рожать.   

Таким образом, следствием трансформации института российской 
семьи в последние десятилетия становится убыль населения из-за 
превышения уровня смертности над уровнем рождаемости, снижение доли 
детей и рост  доли  пенсионеров, снижение доли трудоспособных людей и 
рост доли мигрантов. 

Естественная убыль населения в России начинается с 1992 года. Это  
время пересечения кривых рождаемости и смертности. И сейчас нет никаких 
знаков того, что их направленность  может измениться. В настоящее время 
миграционная компенсация убывания населения снизилась до 4%, и 
«динамика численности населения России  полностью зависит от 
соотношения рождаемости и смертности» [8, с. 209-218]. 

Кризис продолжительности жизни в России свидетельствует о том, 
что нужно сконцентрировать внимание на роли норм и ценностей, на роли 
культуры и семьи. 

В.В. Налимов, знаменитый российский ученый, указывает на 
следующее  обстоятельство. Человеческая  психика  слабая и  легкоранимая. 
Она нуждается в постоянномтерапевтическом влияние, которое реализуется 
тогда, когда культура привносит  новые аспекты раскрытия 
действительности, пробуждающие новые смыслы, новые ценностные 
ориентации [7]. 

Вырабатывая основные смыслы жизни, человеческие ценности, а 
семья является одной из важнейших человеческих ценностей, придает 
осознанность и нормам здравоохранительного поведения. Если у человека  
есть то, ради чего стоит жить, то есть и ради чего сохранять здоровье.  

Таким образом, семья в «качестве социального института 
неразрывно связана с экономическим и социальным развитием общества: 
она обеспечивает трудовыми ресурсами на основе демографических 
процессов и через социализацию, являясь транслятором моральных, 
идеологических и культурных ценностей» [6 , c. 1].  

Государство же, сводя интерес к семье лишь в курсе экономических 
проблем, понижает роль семьи, сводит ее функции всего лишь к  
экономической функции. Это содействует «унификации жизни и 
мышления» людей, переводит семейные и групповые интересы к 
индивидуальным интересам.  

Все это приводит к таким асоциальные явления в обществе, как 
подростковые суициды, социальное сиротство, детская проституция и 
наркомания, детский алкоголизм и детскую преступность, девиантное 
поведение, школьная дезадаптация и т.д.  «Более 200 тысяч взрослых, не 
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выполняющих своих родительских обязанностей, состоит в отделениях 
внутренних дел на социально-профилактическом учете. Общее количество 
детей-сирот составляет 740,5 тысяч человек. Только 10% детей из общего 
числа лишившихся попечения родителей стали сиротами вследствие смерти 
или инвалидности родителей, остальные 90% детей, имеют живых кровных 
родителей. Это - социальные сироты» [10, c. 94].  

Состояние кризиса, характерное для института современной 
российской семьи, это сигнал бедствия для всего государства. Он 
настораживает и заставляет думаться  о том, какой будет российская семья в 
завтра. Институту семьи, как и любому другому институту российского 
общества нужна поддержка, и не только в финансовом плане, но и в виде 
разработки нового мировоззрения семьи и соответствующей 
государственной семейной политики, которая будет служить основой для 
строительства  семьи, которая совершенно  реализует  все свои функции.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
РАБОТНИКОВ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ 

 
В рамках современной психологической науки удовлетворенность 

трудом выступает как одна из наиболее эвристичных и интерпретационно-
ресурсных характеристик. Несмотря на имеющиеся работы, в которых 
изложены общие теоретические и методологические положения, существует  
необходимость в исследованиях прикладных вопросов удовлетворенности 
трудом. Можно констатировать, что вне поля зрения ученых остались 
проблемы, касающиеся, например, выявления значения и путей 
использования эмоционального показателя удовлетворенности трудом в 
практике управления персоналом. 

Мы полагаем, что составляющие труда, в качестве которых 
выступают эмоциональные состояния работников, взаимосвязаны с 
удовлетворенностью трудом, а значит, преобразуя эти состояния можно 
добиться изменения уровня удовлетворенности выполняемой 
деятельностью. Актуальность темы исследования обусловлена 
недостаточной разработанностью научно-теоретического и методического 
обеспечения процесса повышения удовлетворенности трудом работников на 
основе оптимизации психических состояний, касающихся непосредственно 
эмоциональной сферы. 

На сегодняшний день нет универсальной трактовки понятия 
«удовлетворенность трудом», удовлетворенность рассматривается как 
состояние, мотив, оценка деятельности и ее условий, оценка результатов 
этой деятельности и т.д. Значительная группа ученых (Н.Я. Белова [1], 
Е.Г. Еделева [3], Л.В. Куликов [6], А.А. Реан [7] и др.) склоняется к 
интерпретации удовлетворенности как одного из аспектов проблемы 
отношений, поскольку оценка является частным случаем проявления 
отношения [4, с. 329]. Согласно Е.П. Ильину, «понимание 
удовлетворенности как отношения к чему-либо представляется наиболее 
адекватным» [4, с. 329]. 

Отношение человека к деятельности складывается из 
эмоционального и мотивационного компонентов, которые отражают 
различные аспекты одного и того же процесса. Мотивация стимулирует и 
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направляет действия человека к поставленной цели, а эмоции – 
субъективные переживания, которые сопровождают этот процесс 
достижения цели. Удовлетворенность, по нашему мнению, раскрывает 
субъективный аспект отношения к труду, т.е. именно эмоциональный 
компонент отношения человека к деятельности заключается в 
удовлетворенности трудом. 

Необходимо отметить, что в контексте понятия «труд», 
удовлетворенность характеризуется как отношение к выполняемой 
деятельности, а эмоции, как известно, служат для отражения субъективного 
отношения человека к самому себе и окружающему миру (в нашем случае 
речь идет об отношении к выполняемой деятельности). Таким образом, 
удовлетворенность трудом – это отношение человека к выполняемой 
деятельности, которое находит отражение в эмоциях. 

Ю.Б. Гиппенрейтер, опираясь на определение эмоций как 
отражения отношения результата деятельности к ее мотиву, предполагает: 
если с точки зрения мотива деятельность проходит успешно, возникают, 
обобщенно говоря, положительные эмоции, если неуспешно (мотив не 
получает удовлетворение) – отрицательные эмоции [2, с. 124]. Значит в 
зависимости от знака эмоций (положительного или отрицательного), с 
каким человек относится к своей работе, он может быть удовлетворен или 
неудовлетворен ею. 

На наш взгляд, определение удовлетворенности трудом как 
эмоционального отношения к выполняемой деятельности является наиболее 
точным, конкретным и определенным. Так, Е.П. Ильин предлагает 
определение удовлетворенности, где рассматривает ее в качестве 
эмоциональной установки, отношения: «Удовлетворенность можно 
определить как устойчивое долгосрочное положительное эмоциональное 
отношение (установку) человека к чему-либо, возникающее в результате 
неоднократно испытанного удовлетворения в какой-то сфере жизни и 
деятельности и высказываемое в форме суждения» [4, с.329]. 

Во многих психологических словарях удовлетворенность трудом 
также интерпретируется как эмоционально-оценочное отношение личности 
или группы к выполняемой работе и условиям ее протекания [5, 8]. 

Итак, если отношение человека к работе сопровождается 
позитивными по эмоциональному знаку состояниями – имеет место 
удовлетворенность трудом, в обратном случае можно утверждать, что 
работник не вполне удовлетворен. Это не означает, что человек 
удовлетворенный своим трудом должен обязательно пребывать на работе в 
позитивном состоянии, он может находиться там и в состоянии депрессии, 
тревоги, утомления и т.д., которые по эмоциональному знаку воздействия 
являются отрицательными. В оценках «удовлетворен» - «неудовлетворен» 
отражается как отношение к объекту оценки (к работе), так конечно и 
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состояние субъекта в момент оценки. Однако можно утверждать, что 
влияние отношения человека на оценку значительно сильнее, чем влияние 
преобладающего эмоционального состояния во время оценки. 

Для организации трудового процесса остро необходимы знания 
психологии состояний, поскольку недостаточная изученность ограничивает 
и затрудняет учет их влияния на деятельность человека, и как сказано выше, 
на уровень удовлетворенности ею. 

Теория психических состояний далека от завершенности, многие 
аспекты состояний не изучены с необходимой полнотой и по сей день, 
рассмотрение этого объемного класса психических явлений не находит 
должного места в литературе. В структуре психических состояний выделяют 
множество компонентов на самом разном системном уровне, от 
физиологического до социального. Значимое для нашего исследования 
место занимает эмоциональный уровень, где выделяют такие формы 
проявления состояний, как модальность (положительный или 
отрицательный характер эмоциональных переживаний), интенсивность 
эмоций, а также длительность их протекания. 
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МОДЕЛЬ КРИЗИСНОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ  
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

 
Социального работника часто называют специалистом по оказанию 

помощи в изменении сложной социальной ситуации, возникшей на уровне 
индивида, группы, социума. Большинство таких ситуаций в теории 
социальной работы принято называть «трудными жизненными 
ситуациями», «проблем-ными», «кризисными». Особый интерес 
представляют кризисные ситуации, помощь в которых оказывается на 
уровне индивида или группы.  

Кризис (от греч. krisis – решение, поворотный пункт, исход), пишет       
А.А. Осипова, обычно рассматривается в двух значениях: как тяжелое 
переходное состояние, вызванное болезнью, стрессом, травмой и т.п., и как 
эмоционально значимое событие или радикальное изменение статуса в 
персональной жизни [1, с. 256]. Кризис, полагают О.В. Краснова, 
А.Г. Лидерс, – это своеобразная реакция личности на ситуации, требующие 
от нее изменения способа бытия – жизненного стиля, образа мышления, 
отношения к себе, окружающему миру и основным экзистенциальным 
проблемам [2, с. 7, 38].  

Проблемное поле социальной работы в контексте жизненного 
кризиса клиента можно представить следующим образом: возраст как 
причина кризиса (проблемы взросления, проблемы лиц пожилого возраста), 
утрата как причина кризиса (проблема занятости как потеря работы,  
разводы как утрата семьи, болезнь и инвалидность как ограничения и утрата 
ресурса здоровья и т.д.), способы выхода из кризиса (суицид, алкоголь, 
наркотики как деструктивные способы выхода из кризиса). 

Среди возрастных кризисов особого внимания заслуживает кризис 
пожилого возраста. Тема кризиса пожилого возраста нас привлекает по 
нескольким причинам: 

1) огромная социальная значимость проблемы в связи с 
увеличением процента количества пожилых людей по отношению к 
трудоспособному населению; 
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2) недостаток инструментария психосоциальной работы с 
кризисными состояниями людей пожилого возраста в нашей стране.  

Кризисная интервенция, как отмечают многие ученые может успешно 
применяться в работе с пожилыми людьми. Согласно В.И.Жукову, её 
следует рассматривать как «ограниченную во времени форму оказания 
помощи, направленную на преодоление человеком актуального жизненного 
кризиса [4, с. 186]. Е.Линдеман полагает, что это скорее  медико-
психологическая помощь  людям [5, с. 143]. По мнению Л.В. Сафоновой 
кризисная интервенция - это социально-психологическая помощь при 
кризисе, работа с интенсивными чувствами и актуальными проблемами 
клиента [3, с. 167]. Необходимо выделить основное отличие кризисной 
интервенции от консультирования и психотерапии в социальной работе, 
состоит в том, что помощь в кризисной интервенции центрирована на 
проблеме, а не на клиенте.  

Цель кризисной интервенции заключается не столько в том, чтобы 
решить проблему, сколько сделать возможной работу над ней, так как 
многие проблемы, возникающие в кризисе, невозможно решить немедленно. 
Л.В. Сафонова отмечает, что в кризисной интервенции важно оставаться 
«здесь и сейчас», не углубляясь в историю клиента и другие, прошлые 
проблемы, даже если они связаны c актуальной. 

Кризисная интервенция  как технология социальной работы с 
пожилыми,  по мнению И.Г. Малкиной–Пых, может быть применена в двух 
кризисных возрастных периодах: на этапе подготовки человека к выходу на 
пенсию и в период совладания человека со старостью [6, с. 234], которая, 
как утверждал В.Франкл, помогает открытию смысла пожилым человеком в 
своем новом состоянии и во многом обусловливает структуру 
эмоциональных  переживаний пожилых людей, сохраняющих социальные 
связи, поскольку смысл жизни переживается как «причастность жизни» [7, 
с. 303]. 

Кризисная интервенция как технология социальной работы с 
пожилыми людьми содержит 4 стадии реализации. Перечисленные ниже 
стадии кризисной интервенции отражают путь, по которому проходит 
пожилой клиент в сопровождении специалиста по социальной работе [схема 
1].   
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Схема 1. – Модель кризисной интервенции в социальной работе  
с пожилыми людьми 

 

 
 

На 1 стадии происходит установление контакта с пожилым 
человеком. Специалисту социальной работы следует учесть, что в начале 
беседы пожилой человек может находиться в нерешительности, 
замешательстве, связанном с тревогой, гневом, печалью, сомнениями, 
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чувством вины, вызванными кризисной ситуацией в его жизни, и в этом 
случае необходимо использовать технику безоценочного слушания.  

Техника идентификация чувств поможет клиенту 
идентифицировать и выразить собственные чувства, а также связать их с 
содержанием переживаний. Это позволяет снизить эмоциональное 
напряжение и, кроме того, делает возможным описание кризиса через 
отдельные события и проблемы. Но при этом не надо концентрировать 
внимание исключительно на чувствах, так как человек, оказавшийся в 
кризисе, возможно, не всегда точно знает, как он себя чувствует. Если 
специалист слишком долго будет останавливаться на этом предмете, это 
может расстроить клиента и привести его в замешательство. Поэтому 
следует применить технику поддержки, согласиться с правом клиента 
чувствовать себя именно таким образом, оказать ему поддержку и выразить 
сочувствие. 

На 2 стадии специалист должен определить и прояснить проблему 
пожилого человека. После установления контакта необходимо сделать так, 
чтобы пожилой человек начал говорить о своей проблеме, о конкретных 
деталях и подробностях проблемы. Необходимо сконцентрировать 
внимание на последних шести неделях. Специалисту необходимо уделить 
время тому, чтобы максимально полно исследовать проблему вместе с 
клиентом.   

Пожилой человек, находящийся в кризисном состоянии, жаждет 
получить немедленное облегчение. У специалиста социальной службы 
может возникнуть искушение поскорее перескочить от исследования 
проблемы к ее решению, чтобы снизить интенсивность переживаний 
клиента. При преждевременных попытках решения важная информация 
может быть упущена, и специалист рискует толкнуть клиента на повторение 
его же собственных ошибок. Специалист должен идентифицировать 
событие, вызвавшее кризис, и постараться его отделить. Затем следует 
исследовать жизненную ситуацию клиента до вступления в кризис.  

Необходимо проанализировать жизненный стиль пожилого 
человека, его установки, стереотипы, используемые механизмы защиты и 
способы построения взаимоотношений с окружающими и адаптации в 
среде. 

Формулирование и переформулирование проблемы.  
Результатом исследования ситуации может стать пере-

формулирование проблемы, поскольку: 1) формулируя свою проблему, 
пожилой клиент мог не учесть ее важных аспектов (классический пример — 
отрицание алкоголизма); 2) проблема может быть глобальной, и для того 
чтобы с ней справиться, ее потребуется разделить на более мелкие 
составляющие; 3) формулируя пробле-му, пожилой клиент может 
смешивать актуальные и «исторические» проблемы. 
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На 3 стадии происходит исследование альтернатив решения 
проблемы пожилого человека, необходимо выяснить, что клиент уже 
предпринимал для решения проблемы. Повторение неэффективных 
способов решения может стать частью картины кризиса. Отделив проблему 
от неэффективных способов ее решения, можно ее переформулировать и 
подойти к ней по-новому. 

Специалист должен спросить клиента, что помогало ему 
справляться с проблемой раньше. С помощью специалиста пожилой человек 
может обнару-жить, что он владеет многими полезными навыками. Кроме 
того, это помогает переформулировать проблему — она уже не выглядит 
совершенно недоступной контролю, пожилой человек понимает, что может 
с ней справиться хотя бы частично. Если определение проблемы 
застопоривается, можно: 1) перейти от обобщенного определения к более 
конкретному, частному; 2) перейти от част-ного, конкретного определения к 
более обобщенному; 3) проверить, не пропу-щено ли какое-то действующее 
лицо при определении проблемы; 4) исследо-вать, нет ли каких-то скрытых 
проблем. 

Альтернативы и решения. Есть ситуации, когда специалисту 
необходимо отказаться от попыток решения проблемы, потому что иногда 
неудачные решения вносят существенный вклад в развитие кризиса. Нужно 
переклю-читься на работу с проблемой.  

Такой прием имеет смысл применить в следующих случаях: 
1) когда клиент пытается контролировать события, которые он в принципе 
контролиро-вать не может; 2) когда решение усугубляет проблему. 
Например, отказ от цели, когда клиент ставит перед собой нереалистичные 
или недостижимы в данный момент цели. Часто при невозможности 
существовать в прежней системе представлений, человек продолжает 
цепляться за них: «Хочу, чтобы все было, как раньше», «Почему это 
произошло со мной?» Подобные мысли могут принимать характер 
навязчивости. 

Необходимо выяснить, есть ли что-то такое, что мог бы 
предпринять пожилой человек для улучшения ситуации, если невозможно 
полностью исправить ее. Спросить, что помогало раньше в аналогичной 
ситуации. Специалист должен выявить ложно направленную потребность 
контроля и переключить внимание пожилого человека на работу с 
проблемой. 

Также специалисту следует помнить про ловушку 
преждевременных решений. Кризис наносит удар по привычным 
представлениям пожилого человека о себе и об окружающем мире, 
утрачивается контроль, неопределенными становятся представления о 
будущем.  
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Одним из ведущих принципов социальной работы является принцип 
активации клиента, поэтому важно не давать пожилому человеку советов, 
как выйти из кризиса, а формировать у него способность к 
самостоятельному поиску решений, через нахождение использование 
собственных внутренних ресурсов, отношение к кризису не как к концу 
всего и потере смысла существо- 
вания, а как к ответственному периоду в его жизни, способствующему 
переход на более высокий уровень личностного развития, как к событию, 
способствую-щему его личностному росту. 

И, наконец,  4 стадия – стадия принятия решения проблемы. 
Принятие решения приходит тогда, когда пожилой чувствует, что 

кризис превратился во вполне управляемую проблему. При затяжном 
характере кризиса, специалист должен оставить возможность для 
повторного обращения в кризисной ситуации. Необходимо, чтобы клиент 
подошел к проблеме со своими собственными силами, почувствовал себя 
над ситуацией, готовым продолжать свою собственную жизнь. Следует 
учитывать, что человек в кризисном состоянии находится во власти чувств 
(растерянность, страх и т.д.). Его поведение может быть довольно 
необычным и непредсказуемым, поэтому задача специалиста помочь 
пожилому человеку понять и принять свои чувства, а не воздействовать на 
его поведение. 
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ПОЗДНЕЕ МАТЕРИНСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Одной из важных современных особенностей российской 
рождаемости стал ее рост в старших репродуктивных возрастах. За первое 
пятилетие XXI века общий коэффициент рождаемости в России вырос на 
12,6%, а повозрастная рождаемость 30-39-летних женщин - на 41,6%. 
Показатели рождаемости женщин старше 30 лет в настоящее время 
приближаются к показателям последнего перед депопуляцией 1991 года [1, 
c 60-65].  

Материнство - основная биологическая функция женского 
организма, направленная на продолжение человеческого рода. Материнство 
- это целая наука, которую должна постичь женщина в течение своей жизни. 

Будущая мама должна быть готова к родам психологически и 
физически. Это происходит примерно в 15–18 лет [2].  Доказано то, что если 
физиологически оптимальный срок для родов наступает примерно в 
возрасте 22 лет, психологически и эмоционально женщина становится 
готова к материнству примерно на десять лет позже, то есть как раз в 30-35 
лет [3]. 

Сегодня всё больше приверженцев получает позиция, что давно уже 
пора отказаться от штампа, что женщина, рожающая так поздно, слишком 
долго занималась собственной карьерой, и у нее не было времени на 
ребенка.  Однако состоявшаяся карьера – отнюдь не единственная причина 
поздних родов. В любые времена имеются женщины, не сразу встретившие 
мужчину, от которого им хотелось бы иметь детей. Некоторые женщины в 
течение длительного времени страдают бесплодием и годами находятся на 
лечении [4].  

Таким образом, встает актуальность социологического анализа 
практик позднего материнства. Основная его цель – изучить причины 
позднего материнства. В ходе исследования использовался метод 
нарративного интервью. Нарративное интервью – это качественный метод 
исследования, основанный на представлении об истории жизни как 
социальном конструкте, охватывающем как социальную реальность, так и 
переживаемый субъектом мир [5]. Нарратив может также рассматриваться 
как результат интеракции между рассказчиком и слушателями [6]. 

На уровне индивида жизнь изображается с помощью 
автобиографического нарратива, в котором события жизни связываются в 
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упорядоченную последовательность при помощи сюжета. Не только 
автобиография становится нарративом, но и максимально значимый элемент 
этой биографии, каковым в нашем случае является феномен позднего 
материнства, также объективируется в качестве нарратива. [7, c 29-42]. 
Подчиняясь специфике метода нарративного интервью, к опросу 
привлекались  5 женщины, впервые ставшие матерями в возрасте старше 27 
лет, что по существующим медицинским нормам считается поздними 
родами.  

Интервью проходило в три этапа: 
1. Начало интервью и основной рассказ.  
• Установление контакта с информантом и создание 

благоприятной, дружеской обстановки. 
• Краткое  формулирование просьб или общих вопросов 

(«нарративный импульс»), цель которых  – стимулировать информанта к 
биографическому повествованию.  

2. «Фаза нарративных расспросов».  
• Постановка вопросов о событиях, упомянутых информантами 

ранее в своем повествовании. Речь не идет об оценках и аргументации. 
3. Заключительная часть.  
• После окончания рассказа задавали вопросы о неясных 

моментах. 
• По окончании интервью выразили благодарность  информанту  

за участие. 
После проведения серии нарративных интервью следовал этап 

обработки  и интерпретации полученного материала. Поскольку все 
интервью обязательно записывались  на аудиопленку, этапы сбора и 
обработки данных опосредовались процедурой транскрибирования записей.  

Затем производился анализ данных с использованием стратегий 
минимального и максимального контраста. Согласно первой у разных 
индивидов прежде всего выделяются совпадения, сходства и соответствия 
структур биографических процессов. Стратегия максимального контраста 
нацелена на поиск тех общих характеристик, которые объединяют на очень 
абстрактном и чисто формальном уровне различные по содержанию 
биографические эпизоды.  

Из исследованных нами нарративных интервью, можно выделить 
некоторые общие моменты в повествовании информанток, отношении к 
детям и их настоящем образе жизни. Все опрашиваемые женщины рожали в 
осознанном возрасте и их беременность была запланированной, а ребенок 
долгожданным (Когда я узнала, что беременна, моему счастью не было 
предела!.. (улыбается)… Мы оба так ждали этого ребенка! И вот это 
случилось!)  Соответственно его ждали как огромную радость и счастье, а не 
как обузу. 
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 Все женщины воспринимали свое состояние позитивно и ни одна 
из них не впадала в депрессию. (…Какая я была счастливая, когда узнала, 
что беременна. Мне тогда было 30 лет, но я себя ощущала как будто я на 
крыльях летаю, как молоденькая девочка…) Возрастные мамы серьезнее и 
ответственнее относились не только к ребенку, но и к беременности и 
родам. Они регулярно посещали врача и выполняли все его рекомендации. 
(…Врачи предупреждали, что уже возраст, что могут быть осложнения, 
что могу не выносить…(пауза)…Я даже думать не хотела об этом. Как 
это так? Я и не выношу ребенка?! Я старалась об этом даже не думать, 
потому что просто мечтала о малыше…(улыбается)…)  

Но далеко не у всех информанток все удачно сложилось. Например, 
одна из них, глядя на семью свое подруги, не хотела выходить замуж и 
боялась повторения подобной ситуации у нее самой. В настоящий момент ее 
муж выпивает и в алкогольном опьянении становится агрессивным и 
невменяемым. Дело грозит разводом, но из-за сохранения семьи и 
воспитания дочери рядом с отцом, она продолжает терпеть («Я же и хотела 
уехать к родителям, но мама сказала, что семью нужно сохранять»). У 
другой погиб сын и они с мужем решили родить еще одного ребенка, чтобы 
реализовать свои родительские функции. («Потому что без детей нет 
семьи. Мы хотели найти свое утешение в этом новом, родившемся 
малыше…» ) 

Причины позднего материнства, судя по нарративам, различны:  
построение карьеры и достижения финансовой стабильности, страх перед 
агрессивными выходками мужа, неудачный первый брак и др.  

Безусловно, в рамках исследуемой в данной работе проблемы 
позднего материнства метод нарративного интервью применим, более того, 
позволяет выявить то, что не позволил бы в полной мере, ни один другой 
метод социологического анализа. Процедура нарративного интервью даёт 
возможность информантам повествовать о своей жизни, не ограничиваясь 
структурой и временем. Она помогает им самим выбирать, что можно 
говорить, а о чем лучше промолчать. Проблема позднего материнства 
«спрятана» в биографии женщины, в построении ее родительской семьи и в 
окружении. Этот глубокий экскурс в биографию информанта позволяет 
вытянуть проблему на поверхность и исследовать ее.  

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что 
сейчас происходит  смещение репродуктивного возраста. Что постепенно 
становится нормой рожать около 30 лет. Сегодня, роды в позднем возрасте 
уже не являются социальной патологией, хотя по медицинским показаниям 
нужно более серьезно относиться к своему здоровью.  
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К ВОПРОСУ О РАЗНООБРАЗИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

НАУЧНЫХ МЕТОДОВ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Социальная работа понимается как целенаправленная деятельность 
в обществе по оказанию помощи и поддержки различным категориям 
населения, попавшим в сложную жизненную ситуацию [1, с. 220-221]. 
Эффективность социальной работы во многом зависит от изучения 
различных социальных процессов и явлений, происходящих в обществе, 
условий жизнедеятельности людей и социальных групп. В исследовании 
социальных процессов и явлений, различных аспектов функционирования и 
развития современного общества основная роль отводится научным 
методам.  

Метод выступает как совокупность подходов, приемов, операций 
практического или теоретического освоения действительности. В 
профессиональной деятельности социального работника метод является 
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способом действия, соединяет намеченные цели со средствами ее 
достижения, определяет наиболее плодотворный путь к решению 
социальных проблем. В социальной работе метод понимается, во-первых, 
как способ, путь познания и применения знаний, выработанных в науках, 
изучающих различные аспекты жизнедеятельности человека и общества; во-
вторых, как определенное конкретное практическое действие, 
способствующее качественному изменению существующего объекта. 
Профессионализм социального работника во многом зависит от уровня и 
глубины познания, использования различных научных методов в своей 
практике.  

Многообразие методов социальной работы во многом 
обусловливаются спецификой объекта, на которую направлена деятельность 
социального работника, социальных служб и учреждений. С другой 
стороны, они определяются субъектом воздействия – это профиль, 
специализация социального работника в той или иной области, структура 
организаций и учреждений социальной защиты населения. 

В социальной работе можно выделить различные классификации 
групп методов. По степени общности можно выделить следующие группы 
методов: всеобщие, общенаучные и частные. Философские методы 
определяют всеобщий путь, способ познания и преобразования общества. 
Общенаучные методы определяют некоторые аспекты процесса познания и 
преобразования окружающей действительности (анализ, синтез, индукция, 
дедукция, наблюдение, опрос, эксперимент). Частные методы – специальные 
способы познания и преобразования отдельных областей реального мира, 
присущие той или иной конкретной системе знаний. В современных 
условиях к данной группе методов в социальной работе относят метод 
социальной биографии, семейной биографии и т.д. 

Другой основой для классификации методов социальной работы 
служит способ воздействия на состояние и поведение личности, социальной 
группы и общности. Анализ практической деятельности позволяет выделить 
три основные группы методов социальной работы: социально-
экономические, организационно-распорядительные и психолого-
педагогические. Группа социально-экономических методов социальной 
работы объединяет все способы и приемы, с помощью которых социальные 
работники оказывают воздействие на материальные, моральные и другие 
социальные интересы своих клиентов. Материальная мотивация и 
поддержка жизнедеятельности как отдельной личности, так и социальных 
групп, испытывающих в этом потребность, играют ведущую роль в системе 
социальной работы. Методы воздействия на социальные и экономические 
потребности и интересы используются в форме натуральной и денежной 
помощи, установления льгот, единовременных пособий и компенсаций, 
патронажа и бытового обслуживания, морального поощрения и санкций. 
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Организационно-распорядительные методы ориентированы, 
главным образом, на такие мотивы поведения людей, как осознанная 
необходимость общественной и трудовой дисциплины, чувство долга и 
ответственности. Эти методы устанавливают соотношение субординации и 
координации в социальной работе и лежат в основе управленческого 
воздействия организационной структуры социальных служб и отдельных 
специалистов. Основными методами здесь являются регламентирование, 
нормирование и инструктирование.  

Психолого-педагогические методы характеризуются косвенным 
воздействием и влиянием на человека через механизм социально-
психологической и педагогической регуляции его социального 
самочувствия и поведения. Главным методом в этой группе является 
убеждение в различной форме (разъяснение, совет, аргументация, 
рекомендация и другие).  

Решение основных социальных проблем в обществе зависит от 
способов организации взаимодействия социального работника с 
категориями населения, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 
Социальный работник взаимодействует с отдельным клиентом, социальной 
группой и общностью людей. В зависимости от того, кто является клиентом 
социальной работы можно выделить следующие способы организации 
взаимодействия – индивидуальная, групповая, общинная. Соответственно, 
речь идет о методе индивидуальной, групповой и общинной социальной 
работы. Метод индивидуальной социальной работы состоит в решении 
проблемы с целью предоставления помощи и поддержки клиенту. 
Социальный работник побуждает клиента разобраться в своей проблеме и 
самому справиться с сложившейся жизненной ситуацией. Основной упор 
делается на адаптацию клиента к окружающей социальной 
действительности. Здесь можно выделить основные элементы, 
составляющие метод социальной работы с отдельным клиентом: 
установление первичной коммуникации и контакта; изучение и анализ 
сложившейся проблемной ситуации; определение целей и задач совместной 
работы; налаживание взаимоотношений индивида с социальным 
окружением и самим собой; оценка прогресса и результата совместной 
работы. Метод социальной работы с отдельным клиентом предполагает 
использование различных видов воздействия: беседа, консультирование и т.п. 

Групповая социальная работа направлена на оказание помощи 
клиенту через передачу группового, коллективного опыта. Реализация этой 
цели может быть достигнута за счет, либо организации групповой 
деятельности и социальной активности членов группы в достижении 
общезначимых целей, либо расширения сферы индивидуального опыта и 
самосознания в интенсивном общении, либо включения группы в 
продуктивную творческую деятельность. 
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Метод общинной социальной работы основан на взаимодействии 
социальных служб и социального работника с представителями различных 
общественных объединений и организаций на местном, региональном и 
общегосударственном уровне. Община выполняет целый ряд функций по 
отношению к ее членам: социализация, взаимоподдержка, производство и 
распределение благ, социальный контроль, т.е. всего того, что направлено 
на развитие жизненного сценария общины и личности. Приоритетными 
задачами общинной социальной работы являются развитие социальных 
связей в местной общине, организация системы взаимопомощи и 
кооперации определенной общности людей; разработка, внедрение и оценка 
эффективности различных социальных программ, мероприятий и планов 
деятельности различных организаций, связанных с вопросами социального 
благосостояния населения. 

Также широко используются в деятельности практических 
социальных работников социологические методы, подходы и приемы [2]. 
Социологические методы изучения проблем социальной работы выполняют 
функции распространения и углубления социологического и социального 
образования в целом; получения важной первичной социологической 
информации, без чего невозможны анализ практической социальной работы, 
накопление опыта, его обобщение и в целом повышение ее эффективности. 
Особенностями социологических исследований в области социальной 
работы являются: 1)сложившаяся реальная окружающая действительность 
социально обусловлена; 2) использование понимающего подхода к 
изучению этой социальной действительности; 3) исследование отдельных 
конкретных социальных ситуаций, случаев с последующей их типизацией; 
4) исследование обязательно должно базироваться на практической 
деятельности.  

К тому же научные исследования в социальной работе выполняют 
многообразные функции. Во-первых, научные исследования дают 
перспективы, основные методы, подходы и приемы, на которые опирается 
практическая социальная деятельность. Хотя практическая социальная 
работа, без всякого сомнения, является искусством, обращение социального 
работника к научным методам и подходам намного повышает 
эффективность его деятельности. Во-вторых, научные исследования 
помогают формировать базу знаний, которые необходимы для практической 
работы. Они могут порождать и уточнять концепции, выявлять важные для 
обобщений факты и подтверждать эффективность практических методов и 
технологий. В-третьих, исследования выполняют чисто практическую 
функцию, поскольку полученные в ходе их проведения данные помогают 
принять конкретные меры по решению социальных проблем, осуществлять 
социальные программы и мероприятия. В-четвертых, обеспечивать с 
помощью фундаментальных работ дальнейшее развитие науки социальной 

273 
 



работы. В-пятых, поддерживать через прикладные эмпирические 
исследования процесс профессионализации практических социальных 
работников и формирования их профессиональной компетенции. В-шестых, 
вовлекать обучающихся профессионалов в этот процесс в форме учебно-
обучающего исследования методику [3, с.382].  

Выделяются несколько основных категорий исследований в области 
социальной работы. Это исследования социальных проблем отдельных 
индивидов, социальных групп, общностей; видов, характеристик и качеств 
оказываемых социальных услуг, целесообразность их использования; 
оценки результатов и эффективности социальной работы; подготовки 
социальных работников; организаций, учреждений, сообществ в сфере 
социальной защиты населения.  

Таким образом, изменение объективных условий реализации и 
проведении социальной политики и социальной работы неизбежно 
порождает новые социальные проблемы, связанные не только с самой 
действительностью, но и с возникающими изменениями в отношениях и 
связях, как между отдельными людьми, так и группами. Это обусловливает 
необходимость использования адекватных новым социальным условиям 
соответствующих методов социальной работы. Многообразие методов 
делает чрезвычайно актуальной проблему выбора наиболее эффективного 
метода с точки зрения перспективы решения конкретной теоретической или 
практической задачи социальной работы. Основная задача социальной 
работы заключается в дальнейшем развитии и совершенствовании 
имеющихся форм, методов, способов и приемов, используемых 
специалистом для решения социальных проблем клиентов.  
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Современный период в российской истории – время смены 

ценностных ориентиров. Социальные и политические явления прошлых лет 
оказали негативное влияние на общественную нравственность, гражданское 
самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и 
труду. Неоценимую социальную роль в возрождении духовности 
российского общества в настоящее время играют учреждения культуры и 
образования, в частности библиотеки. Ежегодные просветительские 
проекты и программы Новосибирской государственной областной научной 
библиотеки направлены на социальную работу со всеми слоями населения. 

Так, на пропаганду здорового образа жизни среди учащейся 
молодёжи (студенты техникумов и колледжей) направлен проект «Творим 
здоровье души и тела», реализуемый на протяжении 4-х лет совместно с 
МБУ г. Новосибирска  «Центр психолого-педагогической помощи  и 
пропаганды здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде» 
«ЮВЕНТУС-Н».  За 2012 год состоялось 4 лекции, которые посетило 
148 человек. Ключевой темой 2012 года была тема психического здоровья. 

Экологическое просвещение населения в 2012 году было тесно 
связано с темой краеведения, в связи с 75-летним юбилеем Новосибирской 
области.  

Так проект отдела естественно-научной и технической литературы 
(ЕНиТЛ), реализуемый на протяжении 4-х лет совместно с  Краеведческим 
музеем г. Новосибирска «В согласии с природой, с мыслью о потомках» был 
посвящен знакомству с флорой и фауной родного края. В проекте приняли 
участие учащиеся и учителя географии, биологии, экологии из 8-ми школ и 
гимназий города. Проведено 3 лекции, которые посетило 204 человека. 

В 2012 году подошёл к завершению проект «Твой курс: Основы 
компьютерной грамотности», получивший финансовую поддержку 
компании Microsoft и реализуемый в областной научной библиотеке на 
протяжении 2-х лет. Цель проекта – обучить современным 
информационным технологиям социально-незащищённые слои населения с 
целью содействия им  в трудоустройстве и улучшении качества их жизни. 
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Всего за два года существования проекта обучение прошло 
2600 человек.В ходе реализации проекта было открытодве учебные 
площадки на базе Муниципального центра социального обслуживания 
населения Ленинского района г. Новосибирска и Центральной библиотеки 
МУ ЦБС г. Бердска.  

В 2012 году курсы посетило 900 слушателей, в том числе обучение 
на базе областной библиотеки прошло 500 человек. Было проведено 
36 учебных семинаров для 432 пользователей,54 мини-практикума для 
каждой группы слушателей. В 2013 году, несмотря на завершение 
финансирования проекта компанией Microsoft, принято решение 
продолжать работу в данном направлении. 

Особенно стоит отметить вклад Новосибирской государственной 
областной научной библиотекой в патриотическое воспитание населения. В 
2012 году  Россия отмечала несколько важных исторических юбилеев: 1150-
летие зарождения российской государственности, 400-летие изгнания 
польских интервентов из Москвы ополчением под руководством Минина и 
Пожарского, 200-летие победы в Отечественной войне с Наполеоном, 340-
летие со дня рождения Петра 1 Великого, а также 240-летие со дня 
рождения М.М. Сперанского и 150-летие со дня рождения Петра 
Столыпина, в связи с чем 2012 год Указом Президента РФ был объявлен 
Годом Российской истории, и ключевой темой работы стало патриотическое 
воспитание населения. 

Отделом Новосибирский региональный центр президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина (НРЦПБ) был реализован проект «Уроки 
российской государственности», поддержанный Министерством культуры 
Новосибирской области в рамках долгосрочной целевой программы 
«Культура Новосибирской области на 2012-2016 гг.» и заключающийся в 
проведении курса публичных лекций по истории России. Лекции проходили 
с марта по декабрь 2012 г. на площадках НГОНБ и летних оздоровительных 
лагерей и сопровождались  различной информационной и мультимедийной 
продукцией. Лекции читали сотрудники  Института истории СО РАН, 
преподаватели Новосибирского государственного университета. 
Слушателями курсов стали жители и гости города Новосибирска. Всего за 
отчётный период курсы посетило около 300 человек.  

Отдел обслуживания читателей организовал презентации книг, 
написанных руководителем территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Новосибирской области, доктором 
экономических наук А. А. Кисельниковым  – «Новейшая история России, 
1985 – 2011 гг.» и генеральным директором Межрегиональной 
Ассоциации руководителей предприятий (МАРП), кандидатом 
экономических наук Ю.И. Бернадским – «Обычайная Русь».Посетить 
презентации книг могли все желающие. 
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Новосибирский региональный центр президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина совместно с Президентской библиотекой им. 
Б.Н. Ельцина г. Санкт-Петербург провели для школьников олимпиаду по 
истории и обществознанию «Россия в электронном мире». 

Новосибирская государственная областная научная библиотека 
совместно с Новосибирским областным библиотечным обществом и 
Новосибирским областным фондом сохранения и развития русского языка 
«Родное слово» провели в декабре 2012 года Вторые открытые 
Ломоносовские чтения. Цель проведения «Чтений» – знакомство  
подрастающего поколения с выдающимся личностям России, уникальным  
научным наследием великого российского учёного В. М.  Ломоносова и его 
соратников. В мероприятии приняло участие около 80 человек.   

Выставочная деятельность в 2012 году отличалась разнообразием 
форм и мест экспонирования. Так, в течение года были оформлены книжные 
выставки-просмотры в холлах библиотеки, книжные тематические выставки 
– в отделах библиотеки, виртуальные и интерактивные выставки различной 
тематической направленности. Книжные выставки нередко дополнялись 
выставками виртуальными, и оформлялись, как в стенах библиотеки, так и 
за её пределами. Выставки организовывались как самостоятельно, так и в 
комплексе с культурно-массовыми мероприятиями. 

В холлах второго и третьего этажей библиотеки к году Российской 
истории были оформлены книжные выставки-просмотры, интерактивные 
выставки. Отделом ценной и редкой книги (ОЦиРК) совместно с отделами 
искусств (ОИ) и обслуживания читателей(ООЧ) в течение года были 
организованы выставки-просмотры «Руси великое начало», «Бессмертен 
тот, Отечество кто спас» (к 200-летию Бородинской битвы), «Бессмертен 
тот, отечество кто спас…» (к 200-летию победы над Наполеоном). Отдел 
обслуживания читателей оформил выставку-просмотр к 150-летию со дня 
рождения П.А. Столыпина «Жизнь за Отечество», дополнением которой 
стала виртуальная выставка «Последний витязь». Помимо экспонирования в 
стенах библиотеки, эта выставка и её презентация были представлены в 
Новосибирском гуманитарном институте в рамках круглого стола «Роль и 
место П.А. Столыпина в социально-экономическом развитии России», в 
котором наша библиотека принимала участие. Новосибирским 
региональным центром президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина была 
представлена интерактивная выставка (сенсорная панель): «Символика 
больших и малых городов России». 
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